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© Сериков В.В., 2022

В.В. СерикоВ
(Волгоград)

цеЛостный ПодХод 
как методоЛогия 
Педагогического 
иссЛедования: к 100-летию 
со дня рождения в.с. иЛьина

Рассматривается вклад В.С. Ильина и его по-
следователей в разработку методологии и 
теории целостного подхода в проектирова-
нии образовательных систем, обоснованы 
причины востребованности целостного под-
хода как методологии педагогических иссле-
дований, анализируются варианты реализа-
ции данного подхода, приводятся примеры его 
нарушений в теории и практике образования. 
Изложены авторское понимание сущностных 
характеристик целостности образователь-
ного процесса и перспективы дальнейшей раз-
работки данной проблемы. 

Ключевые слова: целостность, методологиче-
ская функция, ситуация развития личности, 
модели реализации целостного подхода.

Необходимость обращения к категории 
целостности возникает, как правило, в тех слу-
чаях, когда обнаруживается такое многообра-
зие проявлений объекта, картин и сторон из-
учаемой реальности, что невольно возника-
ет потребность в нахождении их целостного 
основания, «содержательной абстракции», ко-
торая могла бы «схватить», связать наблюда-
емые частные проявления в целое. Подобная 
ситуация как раз сегодня имеет место в иссле-
дованиях образования, картина которого явно 
перестала умещаться в известные теоретиче-
ские рамки. 

к размышлениям на указанную тему по-
буждает 100-летие со дня рождения Владими-
ра Сергеевича Ильина, который полвека назад 
сделал попытку сформулировать проблему це-
лостности педагогического процесса и подхо-
ды к ее осмыслению, хотя приходится с со-
жалением признать, что в силу определенных 
исторических и идеологических условий его 
искания пока еще не получили должного раз-

вития в отечественной педагогической мысли. 
однако вызовы, с которыми сегодня столкну-
лись образование и наука о нем, заставляют на 
новом уровне рассмотреть эту проблему.

обращаясь к идеям В.С. Ильина, отметим, 
что его концепция «целостного педагогиче-
ского процесса» [2] создавалась в условиях го-
сподства единственной и безальтернативной в 
советской педагогике философии марксизма. 
Но, создавая свою концепцию, он опирался не 
на доктринальные идеологические идеи вроде 
механистического «комплексного подхода к 
воспитанию», а на диалектику – науку о само-
движении, единстве и противоречивости, пер-
манентной изменчивости мира. И В.С. Ильин 
со своими учениками (мне посчастливи-
лось быть в их числе!) осуществил необыч-
ный для того времени методологический де-
марш – своеобразную «разведку» педагогиче-
ской реальности с помощью таких категорий 
диалектики, как «связь», «единство», «систе-
ма», «структура и функция», «противоречие», 
«процесс», «ситуация», «движущая сила», «са-
моразвитие» и др. «Сетка» этих категорий, 
по замыслу В.С. Ильина, должна была «пой-
мать» сущностную характеристику педагоги-
ческого процесса – его целостность. Целост-
ность в его понимании отличалась от обыден-
ной трактовки этого феномена как полноты, 
всеохватности, комплекса, а точнее, комплек-
та «направлений», «задач», «форм работы». В 
этом плане В.С. Ильин в известной мере разви-
вал идеи своего предшественника М.А. дани-
лова, предлагавшего рассматривать педагоги-
ческий процесс как самобытную целостность, 
функционирующую и развивающуюся по сво-
им внутренним законам. И успешность педа-
гогической деятельности, достижение педаго-
гических целей возможны лишь при следова-
нии этим законам.

В понимании В.С. Ильина целостность – 
это своего рода состоятельность педагогиче-
ского процесса, его соответствие своему соци-
альному назначению, способность порождать 
целостный эффект – обеспечивать формирова-
ние целостной личности. А для этого сам про-
цесс должен обладать целостными (интегра-
тивными) свойствами, к которым В.С. Ильин 
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щенных им исследований и разработок неиз-
бежно требует сведения многообразия част-
ных рекомендаций по отдельным направлени-
ям образования в целостные (интегративные) 
образовательные стратегии. здесь вспомина-
ется А.С. Макаренко с его неустаревающей 
идеей о том, что «человек не воспитывается по 
частям, он создается синтетически всей сум-
мой влияний, которым он подвергается…» [6].

Методологические функции категории це-
лостности, как уже отмечалось, состоят в том, 
что она направляют исследование на выявле-
ние «свойств сложноорганизованных объек-
тов, механизмов их самодетерминации и са-
моразвития; выявление качественной опре-
деленности… роли части в функционирова-
нии целого и наоборот; на нахождение целост-
ных (системных, интегративных) свойств объ-
екта, порожденных взаимодействием его эле-
ментов; поиск структуры объекта, закономер-
ностей его внутренней организации, при кото-
рых он способен выполнять свою функцию; 
на получение целостно-расчлененной картины 
объекта, что обеспечивается множественно-
стью, полипарадигмальностью его рассмотре-
ния» [10]. В философских исследованиях от-
мечается, что «понятие целостности играет су-
щественную роль в тех случаях, когда задача 
исследования заключается в получении синте-
тического знания об объекте и когда сам объ-
ект является достаточно сложным (например, 
в системных и структурных исследованиях, в 
которых часто ставится задача выявления ме-
ханизмов, обеспечивающих целостность объ-
екта)» [9].

Целостный подход также трактуется как 
расширение контекста исследования [8] – рас-
смотрение проблемы в некотором более широ-
ком контексте, который принимается за целое. 
Такую же позицию высказывает и э.Г. Юдин в 
своей известной книге, считающий, что мето-
дологическая функция целостного подхода со-
стоит в том, что «он постоянно ориентирует на 
подход к предмету исследования как к прин-
ципиально незамкнутому, допускающему рас-
ширение и восполнение за счет привлечения к 
анализу новых типов связей» [12]. 

Суть предлагаемых данным подходом ре-
гулятивов состоит в том, чтобы обеспечить 
достаточно четкое и резкое определение гра-
ниц объекта, выступающее в качестве осно-
вания для отделения объекта от среды и раз-
граничения его внутренних и внешних связей; 
содействовать выявлению и анализу системо-
образующих связей объекта и способа их ре-

относил его соответствие, говоря современ-
ным языком, социальным вызовам; наличие 
структуры процесса, которая адекватна логи-
ке формируемых личностных качеств; способ-
ностью стимулировать у воспитанников силы 
саморазвития, то, что сегодня бы назвали по-
становкой ученика в позицию субъекта обра-
зования.

категория целостности выступает для 
В.С. Ильина необходимым гносеологическим 
инструментом создания теории целостного 
педагогического процесса. Хотя его предло-
жения относительно состава и структуры этой 
теории сегодня выглядят небесспорными, пе-
реоценить методологическое значение его ис-
каний невозможно. 

Потребность обращения к категории це-
лостности обусловлена теми явлениями, ко-
торые переживает современное образование 
как неотъемлемое звено меняющегося мира. 
что мы имеем в виду? Прежде всего, своеоб- 
разную иррадиацию образования, выход его 
за рамки традиционных институциональных 
форм [7], изменение привычной конфигура-
ции образовательного пространства, что тре-
бует внесения нового содержания в понятия 
«образовательная система», «образователь-
ный процесс», «педагогические средства» и 
др. далее можно указать на возрастающую 
множественность «новых» самостоятельных 
педагогических процессов (систем), вслед-
ствие чего требуется эффективная методоло-
гия, чтобы «схватить» эту полисубъектную 
реальность в целом. как отмечают исследо-
ватели, «сложная диалектика отношений вну-
три педагогического процесса заключается:  
1) в единстве и самостоятельности процессов, 
его образующих; 2) в целостности и соподчи-
ненности входящих в него обособленных си-
стем; 3) в наличии общего и сохранении спец-
ифического» [9].

еще надо отметить появление целей обра-
зования, для достижения которых требуются 
его целостность, системность или, по терми-
нологии В.С. Ильина, «интегративные свой-
ства процесса». Прежде всего, это цели, свя-
занные с включением человека в глобальный, 
меняющийся, «неопределенный» мир, востре-
бованностью опыта многоролевого, «сетево-
го» образа жизни [1].

обращение к целостности востребовано 
феноменами полисубъектности и «распреде-
ленности» образования, активным примене-
нием его «сетевых» форм. Появление новых 
образовательных систем (процессов) и посвя-
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ляются десятки, а порой и сотни «педагогиче-
ских систем»! 

Уже по самим формулировкам образова-
тельных функций указанных «систем» вид-
но, что о целостном подходе в указанных ис-
следованиях речь не шла. Исследователь про-
сто «делал свое дело», не задаваясь вопросом 
о том, как идет развитие ученика или студента 
«в целом». любопытно также, что каждая дис-
сертация содержит рекомендации по созда-
нию соответствующей педагогической систе-
мы. кому адресованы все эти рекомендации? 
В этом-то и весь парадокс, что все эти сотни 
«систем» рекомендуется создавать одному и 
тому же учителю или преподавателю вуза, что 
уже изначально делает невозможной их реали-
зацию.

чтобы как-то разобраться с этой ситуаци-
ей, попробуем провести аналогию с другими 
науками, посмотреть, как они разрешают во-
прос о диалектике части и целого. В естест-
венных науках, имеющих серьезный теорети-
ческий базис, получаемые «частные» факты и 
зависимости, как правило, или «вытекают» из 
какой-то теории и, соответственно, подтверж-
дают ее и расширяют ее эмпирический базис, 
или, напротив, побуждают к изменению дан-
ной теории.

В гуманитарных науках по известным при-
чинам такой жесткой логики нет, и поэтому 
каждое новое исследование, скажем, о твор-
честве Александра Сергеевича Пушкина бу-
дет расширять и дополнять наши представле-
ния о великом поэте. А если новое исследова-
ние будет противоречить ранее высказанным 
концепциям, то оно вовсе не призывает отме-
нять таковые. И разные «системы», раскрыва-
ющие творчество А.С. Пушкина, вполне могут 
сосуществовать.

Ситуация, которую мы имеем в педагоги-
ческой науке, ни в ту, ни в другую модель по-
знания не вписывается. Уже неоднократно го-
ворилось о том, что в педагогике нельзя вос-
произвести такое же отношение «теории и 
фактов», как это имеет место в естественных 
науках в силу субъектозависимости, много-
значности, вариативной интерпретации лю-
бых теоретических конструкций в педагогике 
и невоспроизводимости фактов, получаемых в 
эмпирических исследованиях.

что касается второй версии, т. е. беско-
нечного тиражирования «педагогических си-
стем», то она тоже демонстрирует свою ту-
пиковость. Ни для кого не секрет, что огром-
ная масса «системных разработок» пылит-

ализации; установить механизм жизни, дина-
мики объекта, т. е. способа его функциониро-
вания и развития.

Утверждение постнеклассической пара-
дигмы познания меняет понимание категории 
и феномена целостности. Вместо стремления 
к «абсолютному охвату» объекта изучения со-
временно понимаемая методология целостно-
сти «ориентирует на подход к предмету иссле-
дования как к принципиально незамкнутому, 
допускающему расширение и восполнение за 
счет привлечения к анализу новых типов свя-
зей» [4].

Такая «принципиальная незамкнутость» 
присуща не только педагогическому мышле-
нию, но и всем атрибутам сегодняшней педаго-
гической реальности и проявляется в незавер-
шенности содержания образования, незамк- 
нутости образовательной среды, в неисчерпа-
емости информационных образовательных ре-
сурсов, невозможности «окончательного» зна-
ния человека (М.к. Мамардашвили) и сфер его 
самореализации.

если взглянуть на панораму современных 
педагогических исследований, то мы увидим, 
что современная научная продукция представ-
ляет собой моделирование, а чаще всего про-
сто описание разнообразных педагогических 
«процессов» и «систем». чтобы далеко не хо-
дить за примерами, обратимся просто к темам 
диссертаций, выставленным в момент написа-
ния этой статьи на сайтах диссертационных со-
ветов ВАк. Не претендуя на полноту охвата и 
не называя авторов этих диссертаций, отметим 
проблематику этих работ. что исследуют авто-
ры? «Систему интегрированного предметно-
языкового обучения», «систему формирова-
ния готовности к самообразованию», «систе-
му воспитания гражданских качеств средства-
ми ГТо», «систему обучения критическому 
анализу иноязычных текстов», «систему вос-
питания вокальных способностей», «систе-
му формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции»; «систему обучения ино- 
язычной монологической речи»; «систему 
формирования творческих естественно-науч- 
ных умений»; «систему формирования риско-
логической компетентности»; «систему нрав-
ственного воспитания»; «систему формирова-
ния социального опыта»; «систему формиро-
вания рефлексивных качеств при изучении гу-
манитарных дисциплин»… здесь можно оста-
новиться. отмечу лишь, что это маленькая то-
лика диссертаций, проходящих через эксперт-
ный совет ВАк. Словом, ежегодно представ-
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В этой связи можно полагать, что целост-
ный подход ориентирует не на механическую 
суммацию многочисленных «частных» педа-
гогических систем, а на реконструкцию каж-
дого конкретного педагогического исследова-
ния, которое должно выполняться в русле це-
лостного подхода, т. е. выстраивать свою ло-
гику в пространстве целостного развития лич-
ности. чтобы «схватить» этот целостно-лич- 
ностный контекст, исследователь должен бу-
дет волей-неволей делать свое исследование 
междисциплинарным, т. е. обратиться к науч-
ным областям, в которых идет речь о разви-
тии личности – принять во внимание совре-
менные изыскания в области философии чело-
века, механизмов смыслообразования, «внеси-
туативной активности», идентичности, «сете-
вой личности», обратиться к «продуктам» ког-
нитивных наук, исследованиям в области лич-
ностно ориентированной семиологии и дис-
курса и др. В этом заключается еще одна из 
миссий целостного подхода – привлечь к про-
блемам образования ресурсы различных обла-
стей знания.

как практически («процедурно») выгля-
дит реализация целостного подхода в образо-
вании? Нам представляется, что мы можем ве-
сти речь о многообразии моделей реализации 
целостного подхода: 

– моделирование педагогического про-
цесса, в котором достижение педагогической 
цели (овладение знанием, компетенцией, опы-
том) сопряжено с актуализацией личностно-
го потенциала воспитанника – преодолением 
психологических барьеров, усилием самоиз-
менения, освоением навыков саморегуляции, 
обретением опыта «работы над собой», кото-
рый может пригодиться в любой жизненной 
сфере как инструмент саморазвития;

– актуализация личностно-развивающей 
ситуации (среды, востребующей «саморекон-
струкцию» ценностно-смысловой сферы лич-
ности) – создание условий ревизии собствен-
ных ценностных ориентаций, принятия нового 
смысла и модели жизнедеятельности;

– делегирование воспитаннику функций 
субъекта собственного образования и, соот-
ветственно, проектирования собственной лич-
ности, выбора образовательного маршрута, 
приоритетной цели, осознанно-волевого пове-
дения в образовательной среде;

– единство усвоения когнитивного (пред-
метно-знаниевого), а также некогнитивных (де- 
ятельностного, творческого, личностного) ви-
дов опыта;

ся на полках или в так называемых базах дан-
ных, поскольку они нередко плохо совмести-
мы друг с другом и в силу своего объема про-
сто не укладываются в реальный ресурс вре-
мени, сил и когнитивного потенциала учителя!

каков путь решения этой проблемы? Вот 
здесь как раз и нужна методология целост-
ного подхода. Причем методология в ее не-
классическом, вероятно даже постнеклассиче-
ском, понимании, согласно которому педаго-
гическая реальность перестает рассматривать-
ся как некая объективная конструкция, а пред-
стает как продукт деятельности создающих ее 
субъектов, как их самопроявление. И от про-
ектировщиков этого процесса требуется «спо-
собность деяния и поведения в условиях не-
полного знания» [5]. 

Целостный педагогический процесс осно-
ван на его целостном образе [10], представлен-
ном в сознании создающих его субъектов и вы-
ступающем в качестве регулятивной основы 
их творческой конструктивной деятельности. 
Целостное представление педагога об услови-
ях развития личности, о том, как и каким об-
разом его действия ведут к актуализации про-
странства развития личности – личностно-
развивающей ситуации, как раз и компенсиру-
ет «неполноту знания» о том, как из многочис-
ленных «систем» построить эффективную пе-
дагогическую конструкцию.

Мысль о том, что формирование любого 
качества воспитанника, организация усвоения 
им любого компонента содержания образова-
ния должны осуществляться в контексте раз-
вития личности, была высказана В.С. Ильи-
ным еще полвека назад. И тем самым мысль 
об образовании, развивающем личность, сто-
летиями витавшая в педагогическом сознании 
и встречавшаяся в виде отголосков в трудах 
большинства классиков педагогики, в работах 
В.С. Ильина получила качественно новое зву-
чание. эту мысль можно представить как ме-
тодологический регулятив, требующий про-
ектирования любого педагогического процес-
са, любой педагогической «системы» (их мо-
жет быть бесчисленное множество) в контек-
сте развития личности. В этом и состоит крае- 
угольная идея целостного подхода. его суть в 
том, что любое педагогическое исследование 
начинается с анализа целостного образа, це-
лостной ситуации развития личности воспи-
танника. А потом уже исследователь может 
обратиться к тому «кирпичику», который он 
хочет заложить в целостное здание личност-
ного роста воспитанника.
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– ориентация на модели образовательно-
го процесса, построенные исключительно на 
дидактико-предметных основаниях и не учи-
тывающие современные исследования об 
условиях и механизмах развития воспитанни-
ка как личности.

дальнейшая разработка целостного под-
хода должна учитывать качественно новую 
социальную ситуацию развития ребенка. Со-
шлемся на одно любопытное исследование, в 
котором фиксируются наиболее значимые но-
вообразования в окружающей среде, которые 
отличают современный мир от того, который 
был хотя бы 20 лет назад.

Автор указывает на новации, их можно 
было бы назвать социально-технологически-
ми, которые оказали и продолжают оказывать, 
как следует из социологического исследова-
ния, существенное влияние на повседневное 
развитие человека.

Первое – автомобилизация (!). «колос-
сальный рост числа автомобилей привел к 
возникновению чудовищных пробок, превра-
тившихся в существенный фактор повседнев-
ной жизни. заметим, что пробки помимо все-
го прочего парадоксальным образом маркиру-
ют и высвечивают некую новую социальную 
реальность: у населения есть возможность и 
время стоять часами в пробках, но нет време-
ни читать книги, заниматься в художествен-
ной самодеятельности или играть в шахматы. 
Тем не менее автомобили расширяют возмож-
ности перемещения и получения новых впе-
чатлений» [3].

На второе место по значимости последст- 
вий автор ставит Интернет, которым в начале 
второго десятилетия XXI в. в России, по раз-
ным данным, пользуется от 60 до 75% населе-
ния. Интернет – не только орудие познания и 
производства, но и феномен повседневности, 
определяющий все три сферы жизнедеятель-
ности человека: труд, быт и досуг.

далее сотовая связь, изменившая не толь-
ко форму, но и содержание человеческого об-
щения.

четвертый фактор – возможность выезда 
за границу, которая перестала быть уникаль-
ностью и во многом изменила мировоззрение 
и образ жизни людей.

И пятое, что отмечает автор указанного 
исследования, – это цифровая фотография. 
она стала «составляющей повседневных прак-
тик» десятков миллионов людей. «это дает но-
вый тип существования и новый тип повсе- 
дневности, когда можно документировать 

– реализация целостного подхода в фор-
ме интеграции различных деятельностных 
сфер (механизмов) развития и самореализа-
ции личности – формального, неформально-
го и информального образования; обучения 
и профессионально-трудовой деятельности 
(«модель бинарного образования»); полисубъ-
ектного (многоролевого) развития личности в 
мобильно-сетевом образовательном простран-
стве и др.

Указанные модели объединяет существен-
ная общая характеристика – данные подходы 
к построению образовательного процесса не 
сводят его суть к «частным новообразовани-
ям», а актуализируют события, которые отно-
сятся к целостности личности, формируют у 
воспитанника опыт проявления себя как лич-
ности, опыт быть личностью. данный вид 
опыта является метапредметным, т. е. не так 
важно, в какой деятельности, на каком мате-
риале, при решении какой задачи он возник. 
В этой ситуации воспитанник «функциониру-
ет и развивается» как личность, а это главный 
признак целостности педагогического процес-
са. Процесс, обладающий способностью ак-
туализировать проявления воспитанника как 
личности, как субъекта своего развития, при-
нимающего цели и средства образования как 
свои собственные, является целостным педа-
гогическим процессом, т. е. состоявшимся, ре-
ализующим свое предназначение! 

Исходя из такого понимания целостности 
педагогического процесса, можно указать на 
нарушения требований целостного подхода в 
педагогическом исследовании и в педагогиче-
ских практиках. к таковым могут быть отне-
сены: 

– ориентация педагогического процесса 
«на результат», на реализацию «дела», зада-
ния, на выполнение воспитанниками поведен-
ческих функций при игнорировании их лич-
ностной позиции в отношении к решаемым об-
разовательным задачам;

– оценка результативности педагогиче-
ского процесса по формальным показателям 
«прохождения программ», «выполнения пла-
нов», «пребывания», «участия», «сдачи экза-
менов» без учета извлеченных воспитанника-
ми смыслов и опыта;

– отсутствие в мониторинге образова-
тельных результатов показателей генезиса 
субъектной позиции воспитанника;

– нормативное регулирование деятельно-
сти учителя, ограничение его творческих воз-
можностей в создании личностно-развиваю- 
щей образовательной среды;
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каждый день в деталях, создавая документи-
руемую и регистрируемую реальность» [3].

здесь говорится о факторах, которые из-
менили человека. Но термин изменение, веро-
ятно, относится только к нам – представите-
лям поколения, которое сформировалось еще 
в мире 20-летней давности. Сегодняшние же 
школьники и большинство студентов уже за-
стали мир таким, каков он есть – с его «цифро-
визацией», «автоматизацией», с моментальной 
бесперебойной связью с любой точкой мира, с 
возможностью учиться, «не заходя в класс», и 
т. п. Все это меняет и сам понятийный аппа-
рат, которым описывается целостность ситу-
ации развития человека, и речь должна идти 
о «целостностях» образовательного простран-
ства, цифровой образовательной среды, сете-
вого образовательного сообщества, которые, 
кстати, у разных обучающихся могут быть 
весьма различными, даже если они приписаны 
к одному школьному классу или одной студен-
ческой группе.

что будет дальше? Наверное, надо пред-
полагать, что стремительно развивающийся 
цифровой мир будет и далее менять образ жиз-
ни человека. И педагогике, как никогда, потре-
буется целостное педагогическое мышление, 
чтобы сохранить за образованием миссию вос-
производства человека с его целостной сущно-
стью в любых меняющихся условиях. 

В ы в о д ы .  Предпринятое нами рассмо-
трение методологических функций целостно-
го подхода в педагогическом исследовании 
позволяет проследить полувековой генезис 
идеи «целостного педагогического процесса», 
выдвинутой В.С. Ильиным, отметить те кон-
цептуальные подходы, которые не утратили 
своей значимости, и выделить пути дальней-
шей разработки методологии целостного под-
хода к проектированию образовательных си-
стем и стратегий. 
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Статья, написанная к 100-летию со дня рож-
дения доктора педагогических наук, профес-
сора В.С. Ильина, посвящена изучению прин-
ципа целостности. Исследование осущест-
вляется в таких взаимосвязанных аспектах, 
как историко-культурные источники прин-
ципа, аутентичное понимание этого принци-
па В.С. Ильиным и перспективы его реализа-
ции. Итогом анализа является совокупность 
«образовательных политик», связанных с кон-
ституированием определенной целостности, 
обладающей потенциалом развития теории и 
практики образования в XXI в. 
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100-летний юбилей доктора педагогиче-
ских наук, профессора Владимира Сергеевича 
Ильина, отмечавшийся 27 января 2022 г., вби-
рает в себя множество идей и смысловых обер- 
тонов. действительно, именно 27 января ста-
ло днем снятия блокады ленинграда (1944) и 
Международным днем памяти жертв Холо-
коста, установленным в честь освобождения 
Аушвица красной армией (1945). И мы знаем 
о том, что Владимир Сергеевич прошел Вели-
кую отечественную войну, был награжден ор-
деном отечественной войны 2-й степени и ме-
далью «за победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.

другая смысловая рифма: 27 января еже-
годно празднуется как день рождения Вольф- 
ганга Амадея Моцарта, и о нашем юбиляре из-
вестно, что он еще до войны закончил три кур-
са обучения в училище им. Гнесиных по клас-
су скрипки и до конца своей жизни сохранил 
любовь к этому музыкальному инструменту. 
Владимир Сергеевич нередко выступал в лю-
бительских концертах и, возможно, при дру-
гих обстоятельствах мог бы стать прекрасным 
скрипачом-исполнителем…

Наконец, особое значение для всех педа-
гогов, принадлежащих к ростовской научно-
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The article deals with the contribution of V.S. Ilyin  
and his followers in the development of the 
methodology and theory of the holistic approach 
in designing the educational systems. There are 
substantiated the reasons of the relevance of 
the holistic approach as the methodology of the 
pedagogic researches. There are analyzed the 
variants of the implementation of this approach. 
The author gives the examples of its violations in 
the theory and practice of education. The article 
presents the author’s comprehension of the essen- 
tial characteristics of the integrity of the educa- 
tional process and the prospects of the further de- 
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называемой музыкальной фразой (предложе-
нием или периодом), при этом разные пери-
оды и предложения находятся в сложных от-
ношениях повторения – подобия – противопо-
ложности друг другу; 

• в-третьих, все музыкальное произведе-
ние, которое может обладать довольно слож-
ной внутренней структурой, также являет со-
бой структурированную целостность. 

особо следует отметить фундаменталь-
ную «двойственность» целостности. С одной 
стороны, целостность раскрывается перед ис-
полнителем и слушателем как движение во 
времени, в котором звучание в каждый после-
дующий момент времени отличается от пре- 
дыдущего. С другой стороны, по завершении 
исполнения все произведение остается в памя-
ти квалифицированного слушателя некоторым 
единым музыкальным образом, целостность 
которого охватывает все его этапы и части, од-
нако от этого обобщенного образа мы можем 
вновь вернуться к движению отдельных голо-
сов. Таким образом, целостность рождается 
как трансцендентный, т. е. выходящий за пре-
делы каждого отдельного опыта или смысла 
синтез движения (диахронического, или про-
цессуального, аспекта) и завершенного обра-
за (синхронического представления). отсюда 
же следует вывод: целостность не есть физиче-
ская данность, но скорее заданность, возмож-
ность, переживание, преодолевающее разли-
чия и ограничения пространственного и вре-
менного измерений сущего. Иными словами, 
наиболее близким к принципу целостности в 
современной философии образования оказы-
вается феномен смысла, представляющий не 
объективную реальность, но переживаемое 
«положение дел». 

Способы этого переживания разнятся и 
постоянно трансформируются в истории че-
ловеческой культуры. Исторически и культур-
но первичным способом переживания целост-
ности стал сформулированный Аристотелем 
концепт «энтеле́хии» (греч. ἐντελέχια «осу-
ществленность», от ἐντελής «законченный» и 
ἔχω «имею»), означающий внутреннюю силу, 
соединяющую источник и процесс развития с 
его результатом. 

Таким образом, Аристотелем устанав-
ливалась цепочка энтелехий, каждый следу-
ющий уровень которых был первопричиной 
и источником для предыдущих. энтелехией 
тела была душа, энтелехией души – разум, а 
энтелехией разума – Первоисточник, под ко-
торым Аристотель мыслил Бога. 

педагогической школе, имеет тот факт, что на-
чало трудовой биографии и формирование на-
учного образа Владимира Сергеевича связа-
ны с Ростовом-на-дону. он учился в Ростов-
ском государственном университете, долго и 
успешно преподавал на кафедре педагоги-
ки Ростовского педагогического института (и 
даже короткий период возглавлял кафедру), 
им же были заложены основы многолетнего 
продуктивного и успешного партнерства, от-
ношений дружбы и сотрудничества кафедр 
педагогики Ростовского и Волгоградского пе-
дагогических университетов, формирования 
единого научно-педагогического сообщества 
Юга России. 

В предлагаемой статье мы обратимся к 
важнейшему в научно-педагогическом насле-
дии В.С. Ильина принципу целостности и по-
пытаемся осмыслить его в трех взаимосвязан-
ных аспектах:

1) найти истоки этого принципа, находя-
щиеся в различных исторических и культур-
ных традициях;

2) реконструировать понимание В.С. Ильи-
ным принципа целостности как фундаменталь-
ного основания теории и практики образо- 
вания;

3) очертить перспективы теории и методо-
логии исследований и инновационных прак-
тик в образовании XXI века, основанных на 
принципе целостности. 

Прежде всего, отметим, что именно музы-
кальная ипостась в жизни и творчестве Влади-
мира Сергеевича содержит важное указание на 
поле возможных идей и смыслов, связанных с 
принципом целостности. действительно, са-
мым распространенным размером в музыке 
является «четыре четверти» (или же «две вто-
рых»), когда все музыкальное произведение 
представляется последовательностью тактов, 
внутри которых выделяются сильные и слабые 
доли (четыре доли по одной четверти длитель-
ности каждая). 

это позволяет говорить о целостности в 
музыке, по крайней мере, на трех уровнях:

• во-первых, каждый такт представляет 
собой некоторую целостность, образованную 
последовательностью различных по длитель-
ности и высоте нот, но вместе образующих 
единую («целую») длительность;

• во-вторых, каждый такт, как правило 
(по крайней мере, это характерно для боль-
шинства произведений классического и ро-
мантического репертуара), оказывается фраг-
ментом более общего единства (целостности), 
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нилова: «Исследование педагогического про-
цесса до сих пор осуществлялось главным об-
разом в аналитическом плане, для чего при-
менялись функциональные и процессуальные 
типы исследований. этим путем получен цен-
ный материал. однако слабость этого пути за-
ключалась в том, что не вскрывалась природа 
педагогического процесса в его целостности, в 
его системе, с определенной структурой, в ко-
торой каждый элемент выполняет определен-
ную функцию. В связи с этим оказались слабо 
изученными противоречия, внутренне прису-
щие педагогическому процессу, процессы пе-
рехода, перерастания из одной стадии педаго-
гического процесса в другую, связи и зависи-
мости между различными компонентами педа-
гогического процесса и т. п.» [1, с. 9].

Приведенная цитата представляется яв-
ным свидетельством того, что целостность 
осмысливается сразу в двух аспектах – син-
хроническом структурно-функциональном 
(каждый элемент выполняет определенную 
функцию в отношении к системе) и диахро-
ническом, динамическом (внутренние проти-
воречия и процессы перехода, перерастания 
одной стадии педагогического процесса в дру-
гую). При определенном угле зрения мы мо-
жем увидеть здесь параллель с межполушар-
ным взаимодействием, в рамках которого пра-
вое полушарие «ответственно» за формиро-
вание целостного образа, картины, в то вре-
мя как левое полушарие обеспечивает логиче-
скую связность и внутреннюю непротиворечи-
вость речи и мышления. 

В своей статье 1981 г. [2] В.С. Ильин от-
мечает четыре направления исследований це-
лостности. Первая пара соответствует целост-
ности, проявляемой на уровне учебно-вос-
питательного процесса как такового (это 
можно было бы назвать экстерналиями обра-
зования; тем, что проявляется в ситуациях вза-
имодействия); вторая пара соответствует це-
лостности, проявляющейся на уровне лично-
сти и деятельности учащегося или педаго-
га (эту пару можно было бы характеризовать 
как «интерналии», т. е. аспекты внутреннего 
бытия). 

Поскольку сам Владимир Сергеевич избе-
гает определенности в наименовании каждого 
из аспектов, рискнем сформулировать некото-
рые «рабочие» термины, несколько формали-
зующие (и, вполне возможно, огрубляющие!) 
мысль В.С. Ильина. Итак, направлениями ис-
следования (они же предметы и аспекты) це-
лостности могут выступать следующие.

Существенно иное представление о це-
лостности формируется в контексте христи-
анской догматики, а именно учения о Трои-
це. любые комментарии относительно этого 
догмата предваряются утверждением, что ра-
циональное человеческое мышление не в си-
лах понять до конца этот принцип нераздель-
ного и неслиянного («ипостасного») единства 
трех лиц Бога (Бог-отец, Бог-Сын и Бог – дух 
Святой). однако в качестве некоторых анало-
гий используется либо Солнце (видимый диск, 
тепло и свет), либо представление о том, что 
Бог-отец является Творцом мира, видимого 
и невидимого; Бог-Сын – воплощением нрав-
ственного закона, а Бог – дух Святой – свое-
го рода «отепляющим мир дыханием», движу-
щимся во времени и пространстве. еще одной 
проекцией того же соотношения может быть 
представление о соединении в Троице обра-
зов Прошлого, Настоящего и Будущего, кото-
рые осознаются человеческим сознанием как 
последовательно сменяющие друг друга эпо-
хи, однако в Божественном разуме они присут-
ствуют нераздельно. 

Наконец, приведем цитату о целостно-
сти в новоевропейской философии и культу-
ре, представляющую собой эпиграф известно-
го романа э. Хемингуэя «По ком звонит коло-
кол», но представляющую цитату из произве-
дения английского поэта XVII в. джона дон-
на: «Нет человека, который был бы как остров, 
сам по себе, каждый человек есть часть Мате-
рика, часть Суши; и если волной снесет в море 
береговой Утес, меньше станет европа, и так 
же, если смоет край мыса или разрушит замок 
твой или друга твоего; смерть каждого чело-
века умаляет и меня, ибо я един со всем чело-
вечеством, а потому не спрашивай, по ком зво-
нит колокол: он звонит по Тебе».

Таким образом, мы можем зафиксировать 
некоторые базовые смыслы принципа целост-
ности в европейской истории и культуре:

• целостность выражает глубинный («ме-
тафизический») принцип, обнаруживаемый на 
разных уровнях бытия; 

• целостность предстает не только (и не 
столько) как некоторое «положение дел», но 
как способ отношения человека к миру и по-
нимания себя в нем;

• целостность реализуется через единство 
проявленности (т. е. пространственного обра-
за) и раскрытия (движения во времени). 

В обзорной статье, посвященной целостно-
му подходу к учебно-воспитательному процес-
су [3], В.С. Ильин опирается на идею М.А. да-
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6) сообразность динамической связности, 
последовательности этапов процесса («про-
грамме» процесса, внутренней последователь-
ности этапов). 

Разумеется, сделанные выводы предвари-
тельные, однако уже они позволяют по-иному 
взглянуть на реальность современного образо-
вания и обозначить внутри нее множество но-
вых целостностей, для обозначения которых 
представляется возможным использование по-
нятия «образовательная политика» [4], под ко-
торой понимается единство идеологических 
установок; образовательной деятельности и 
сферы жизни. 

Итак, речь идет о следующих политиках, 
научная разработка и практическая реализа-
ция которых могут стать приоритетными на-
правлениями и инструментами развития сфе-
ры образования.

1. Инновационная образовательная поли-
тика. Главные научные проблемы этой поли-
тики связаны с переопределением содержа-
ния и сущности единиц образовательной дей-
ствительности, адекватных задачам XXI в. и 
построению соответствующих им институтов 
проектирования, практической реализации и 
управления. Традиционные категории совет-
ской педагогики базировались на триединстве 
урока (обучающее мероприятие), внеклассно-
го мероприятия (воспитательное мероприя-
тие) и учебно-воспитательного процесса как 
некоторой объемлющей категории планирова-
ния и управления временной последователь-
ностью этих событий. каждая из тенденций, 
действующая в отечественном и мировом об-
разовании начиная с конца 1980-х гг. привела 
к проблематизации и существенному услож-
нению этой схемы. закон 1992 г. «об образо-
вании» закрепил именно эту категорию в ка-
честве базовой, сместив на периферию внима-
ния собственно закономерности обучения или 
воспитания; психологизация и придание раз-
вивающего характера образованию потребова-
ли включения в образовательный процесс тре-
нингов и психологического процесса консуль-
таций; индивидуализация поставила во главу 
угла феномены «образовательной ситуации» 
и «индивидуальной образовательной траекто-
рии», а цифровая трансформация сделала не-
обходимым осмысление образования в кате-
гориях смешанной реальности, комбиниру-
ющей очные (офлайн) и дистанционные (он-
лайн) формы взаимодействия, а также расши-
рение образовательного пространства за счет 
глобальных ресурсов. Результатом всех этих 
процессов стало укоренение в образователь-

1. Степень интегративности процесса, или 
экстернальный статический аспект. Автор 
пишет: «…итак, учебно-воспитательный про-
цесс, обеспечивающий положительный ре-
зультат, является процессом целостным. Раз-
личия между процессами – в степени целост-
ности».

2. Подобие учебно-воспитательного про-
цесса социальной практике/деятельности, или 
экстернальный динамический аспект. По это-
му поводу В.С. Ильин отмечает: «отсюда мож-
но сделать вывод, что чем более полно моде-
лируется в отдельном учебно-воспитательном 
процессе или в совокупности процессов систе-
ма деятельностей передового советского чело-
века, с учетом возможностей учащихся, тем 
этот процесс более активно обеспечивает фор-
мирование всесторонне развитой, гармонич-
ной личности, обладает более высоким уров-
нем целостности».

3. Подобие деятельности учащегося про-
цессу формирования личности, или интер-
нальный динамический аспект: «...поэтому 
чем более учебно-воспитательный процесс ак-
тивизирует все основные структурные компо-
ненты личности, чем при этом динамика ак-
тивности более полно соответствует возмож-
ностям учебно-воспитательного процесса, тем 
процесс оказывает более эффективное влия-
ние на формирование разносторонне, гармо-
нично развитой личности, является более це-
лостным».

4. Соответствие процесса целевой струк-
туре личности, или интернальный статиче-
ский аспект («чем более развито это свойст-
во, тем учебно-воспитательный процесс более 
успешно формирует и личность в целом, ее це-
лостные свойства и отдельные качества в их 
единстве»). 

Возник образ гармоничной совокупно-
сти аспектов целостности, которая может про-
являться динамически и статически, как во 
внешней, так и во внутренней форме. Между 
тем из текста статьи можно извлечь несколь-
ко более подробную совокупность атрибутов 
целостности:

1) единство цели, в частности формирова-
ния всесторонне развитой целостной гармо-
ничной личности;

2) автономия;
3) сообразность потребностям общества и 

культуры в целом;
4) сообразность своей природе («исто-

кам»);
5) сообразность структуре («парадигме» 

процесса);
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необходимым возобновление «целостности», 
представленной не только предметно-мето- 
дическими подразделениями РАо, но и науч-
ными институтами РАН, авторскими коллек-
тивами учебников, разработчиками интернет-
платформ, в совместной деятельности кото-
рых могли бы сформироваться перспективные 
модели преподавания предметов. 

4. Научно-издательская политика в об-
разовании. одной из ключевых проблем, ко-
торая стала осмысливаться только в послед-
нее десятилетие, стала несопоставимость оте-
чественной и глобальной традиций в области 
социально-гуманитарных наук. очевидно, что 
эта проблема имеет множество аспектов, вклю-
чая идеологизацию социально-гуманитарных 
наук; низкое качество международных контак-
тов (и, как следствие, крайняя скудость срав-
нительных международных исследований), 
невладение большинством ученых современ-
ными методами исследований и английским 
языком. Между тем начатый в 2013 г. проект 
«5 – 100» поставил в прямую зависимость под-
держку российских вузов – от их достижений в 
международных наукометрических базах дан-
ных Scopus and Web of Science; что стало фак-
тором криминализации научно-издательской 
сферы. Несмотря на то, что последующая про-
грамма «Приоритет 2030» отказалась от од-
номерного следования за наукометрически-
ми показателями как основными свидетельст- 
вами развития отечественной науки, однако 
остроты проблемы качества публикаций это 
не сняло. Таким образом, одним из приорите-
тов должно стать определение приоритетов и 
профилей публикационной активности в оте-
чественной системе образования; системное 
переосмысление редакционных политик оте-
чественных журналов; формирование широ-
ких и «прозрачных» механизмов экспертизы и 
формирования репутаций. 

5. Региональная политика в образовании. 
одним из важнейших «триггеров» образова-
тельных реформ в последние десятилетия ста-
ла тенденция регионализации, возникшая на 
волне отказа от отраслевого (всероссийского) 
принципа управления образованием. При этом 
на первый план выходят проблемы гармони-
зации систем образования на региональном 
уровне, формирования единых «региональ-
ных» требований ко всем участникам обра-
зовательной деятельности; формирования не-
прерывных программ подготовки кадров с уча-
стием организаций основного, среднего, выс-
шего и дополнительного профессионально-

ном дискурсе понятий «модуль», «блок», «за-
четная единица», которые выступают чаще 
как единицы планирования учебной нагрузки 
студентов и преподавателей, однако не имеют 
содержательной интерпретации, что происхо-
дит в их рамках. Соответственно, одной из по-
литик должно стать создание категориально-
го, методологического и управленческого ап-
парата, позволяющего описывать, проектиро-
вать, реализовывать и оценивать качество со-
ответствующих «целостностей».

2. Научно-образовательная политика. 
Проблемы исследований современного обра-
зования чаще всего рассматриваются сквозь 
призму некоторых «недостатков» диссерта-
ционных исследований. Между тем выявляе-
мые при защите диссертаций проблемы низ-
кой практической значимости, новизны и со-
держательности исследований представляют 
собой лишь верхушку айсберга проблем. В их 
числе неопределенность смысла научно-пе- 
дагогического познания; неясность статуса, 
требований и условий самой научно-иссле- 
довательской деятельности (начиная с фено-
мена научных школ и заканчивая требовани-
ями к исследованиям соответственно уров-
ню выполняемой работы – от диссертации до 
учебного исследования учащегося профиль-
ных классов); изменения, привносимые в ис-
следовательскую практику сетевыми техно-
логиями, и др. здесь также требуется опреде-
ление целой системы новых целостностей во-
круг центрального понятия исследовательско-
го модуля, включающего как организационно-
управленческое и ресурсное, так и тематиче-
ское и методологическое единство. 

3. Научно-методическая политика. одной 
из ключевых проблем развития современно-
го образования остается глубокий ценност-
ный конфликт между декларируемыми цен-
ностными приоритетами гуманизации обра-
зования (в том числе ориентацией на дости-
жение метапредметных и личностных резуль-
татов, индивидуализацией образовательных 
траекторий) и сохраняющейся еще с 1950 – 
1970-х гг. научно-предметной моделью об- 
учения. В сочетании с широким распростране-
нием онлайн-технологий и в условиях кризиса 
самой научной деятельности сформировался 
глубокий кризис в отношении наук, предмет-
ных методик и собственно школьной практи-
ки, проявляющийся и в низком качестве учеб-
ников, и в хроническом падении предметно-
методической культуры педагогов и во мно-
гом другом. В этих условиях представляется 



1515

 Педагогические  науки 

В завершение следует еще раз вернуться 
к началу статьи. Целостность образования ока- 
зывается основополагающим принципом, за-
дающим культурно-историческую первоосно- 
ву европейской образовательной традиции, 
присутствующую в учении В.С. Ильина и об-
ращенную к будущему. Соответственно, од-
ним из направлений развития всей системы 
отечественного образования должны стать по-
стоянно действующие семинары и проектные 
группы под эгидой Российской академии об-
разования и с участием ведущих российских 
университетов, занятых подготовкой педаго-
гических кадров. 
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го образования. Научной проблемой этой по-
литики является концептуализация образова-
тельного региона как целостности, включаю-
щей целевые и ценностные приоритеты, сово-
купность образовательных программ, реализу-
ющих их образовательных организаций и ре-
гиональных органов управления образовани-
ем, а также партнерских организаций из сферы 
культуры, социального развития, бизнес-орга- 
низаций, органов общественного самоуправле-
ния. Несмотря на то, что создание региональ-
ных учебно-научно-производственных ком- 
плексов – вполне устоявшаяся практика начи-
ная с 80–90-х гг. XX в., концептуализация их 
деятельности и развития как целостного фено-
мена остается проблемой. 

6. Политика в области развития челове-
ческого капитала. одним из глобальных при-
оритетов в области «целей устойчивого раз-
вития», декларированных организацией объ-
единенных Наций (так называемый ЦУР-4) 
является «обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и по- 
ощрение возможности обучения на протяже-
нии всей жизни для всех» [5]. Иными словами, 
образование рассматривается в глобальном 
мире, прежде всего, как фактор социально-эко- 
номического развития и преодоления неравен-
ства. На внутринациональном и региональ-
ном уровнях эти приоритеты означают углуб- 
ленную аналитику рынка труда и результатов 
международных исследований качества обра-
зования; запросов работодателей; модерниза-
цию образовательных стандартов с целью до-
стижения соответствия реальных кадровых 
потребностей экономики и профилей подго-
товки системы профессионального образова-
ния и повышения квалификации. Соответст- 
венно, требуется построение новой целост-
ной системы координации субъектов образо-
вательной деятельности разных уровней, госу-
дарственных регуляторов рынка труда и соци-
альной защиты, кадровых центров и служб. 

7. Экспертиза и управление качеством в 
образовании. Итоговой целостностью, требу-
ющей специального проектирования, являет-
ся система экспертизы качества образования, 
предполагающая соединение образователь-
ных организаций, органов Рособрнадзора, ис-
следовательских институтов и общественных 
советов при организациях и органах управле-
ния в сфере образования. одновременно это 
предполагает развитие институтов «граждан-
ской науки» в сфере образования, межрегио-
нального и международного партнерства. 
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циальных; вторая требует опираться на более 
глубинное понимание человека. 

человек как цель образования предста-
ет не просто всесторонне развитой, гармонич-
ной и целостной личностью, не только субъек-
том как «распорядителем собственной воли» 
(В.И. Слободчиков), но и своего рода отраже-
нием мира, социума, которые будут склады-
ваться в результате активной преобразующей 
деятельности человека. Под последней пони-
мается не «поворачивание рек вспять», а иду-
щее от буддизма улучшение мира через совер-
шенствование себя. 

Педагогика как наука о воспитании в ши-
роком смысле слова в решении этой задачи не 
может опираться на классическую дидактику 
я.А. коменского, рамки которой давно пре- 
одолены. Положения современной дидактики, 
среди которых представление базовых законов 
педагогики (В.И. загвязинский, Ю.к. Бабан-
ский, В.А. Сластенин), культурологическая 
модель содержания образования (И.я. лер-
нер, В.В. краевский, М.Н. Скаткин, а также 
И.к. Журавлев, л.я. зорина, В.С. Цетлин), це-
лостный подход и целостное понимание про-
цесса и результата образования (В.С. Ильин, 
В.В. Сериков, Н.к. Сергеев), уровневая трак-
товка образовательных результатов, активно-
сти познавательной деятельности учащихся и 
методов обучения (соответственно В.П. Бес-
палько, Т.И. шамова, И.я. лернер и М.Н. Скат-
кин), современное понимание единицы об-
разовательного процесса (Б.д. эльконин, 
П.Г. щедровицкий, Ю.В. Сенько), концепция 
типов педагогического процесса (М.Н. Скат-
кин), концепция технологий, представляющих 
структуру этих типов (В.В. Юдин), средовой 
подход (я. корчак, Ю.С. Мануйлов, В.А. яс-
вин), тоже оказываются недостаточными.

Современные социальные вызовы, в част-
ности несомненно актуальный призыв к фор-
мированию умений «самостоятельно ставить 
и достигать серьезных целей, умело реагиро-
вать на разные жизненные ситуации» [11], по-
ставили на повестку дня целый спектр задач по 
формированию личностных качеств современ-
ного выпускника – от конкурентоспособности, 
лидерских качеств, индивидуальности до мо-
бильности, субъектности. Но принципиально-
го системного ответа на вопрос о сущностных 
отличиях современного образования от тра-
диционного нет, поскольку нет соответствую-
щей концепции. По нашему мнению, сдержи-
вающим фактором здесь является отсутствие 

The principle of the integrity:  
from the pedagogical idea of V.S. Ilyin – 
to the phenomenology of education  
in the XXIst century
The article, having been written to the 100th an-
niversary of the birth of V.S. Ilyin, Advanced PhD 
(Pedagogy), Professor, is devoted to the study of 
the principle of the integrity. The study is carried 
out in such integrated aspects as the historical 
and cultural sources of the principle, the authentic 
comprehension of the principle by V.S. Ilyin and the 
prospects of its implementation. The result of the 
analysis is the complex of “the education policies” 
associated with the institutionalization of the de- 
finite integrity having the potential of the develop- 
ment of the theory and practice of education in the 
XXIst century.

Key words: principle of integrity, educational 
traditions, synchrony, diachrony, education policy, 
methodological webinar.

(Статья поступила в редакцию 10.12.2021)

В.В. ЮДин 
(Ярославль) 

ценности Личности  
в свете деятеЛьностного  
и уровневого ПодХодов

Раскрываются подходы к формированию свя-
занных характеристик личности (мотивов, 
ценностей, смыслов), рассматриваемых в каче-
стве атрибутов субъектного уровня личности. 
Обосновывается необходимость комплексного 
использования деятельностного, целостного и 
уровневого подходов. Отмечается необходи-
мость субъектно-ориентированного типа пе-
дагогического процесса для формирования глу-
бинных структур человека и обеспечения га-
рантии устойчивого развития социума. 

Ключевые слова: мотивы, ценности, смыслы, 
уровни, деятельностный подход, типы педа-
гогических процессов.

Современные запросы обозначили две 
противоположные тенденции в педагогике: 
первая заставляет ее подключаться к решению 
проблем более масштабных процессов – со-

© Юдин В.В., 2022
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чу поиска средств формирования (выращива-
ния) более тонких структур человека. 

остановимся на связанных понятиях 
«субъект», «ценности», «смысл» и попыта-
емся определить их место в онтологической 
структуре человека, найти средства формиро-
вания, опираясь на деятельностный и уровне-
вый подходы.

д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д  в педаго-
гике предполагает применение структуры де-
ятельности к пониманию предмета изучения. 
Согласно деятельностному подходу, результат 
образования – освоенная деятельность, ценно-
сти как результат образования также должны 
найти свое место в структуре деятельности. 
Согласно деятельностному подходу, все ново-
образования в сознании человека формируют-
ся в деятельности и являются частью освоен-
ной им деятельности – частью опыта. 

В теории содержания образования 
(М.Н. Скаткин, И.я. лернер, В.В. краевский) 
известно положение о том, что учебное содер-
жание представляет собой (или должно пред-
ставлять) социальный опыт, который переда-
ется молодому поколению (осваивается им). 
ядром опыта является деятельность опреде-
ленного предметного и уровневого наполне-
ния. Традиционные зУН являются лишь ча-
стью опыта – освоенного способа деятельно-
сти (в обобщенном виде) [6]. Связав обосно-
ванно высказанные некогда И.я. лернером 
компоненты содержания образования с харак-
терными четырьмя компонентами, приведем 
их в нашей интерпретации [29; 35] (табл. 1). 
Примечательно, что В.д. шадриков, рассма-

уровневого взгляда на происходящее, уровне-
вой дифференциации явлений.

С методологической точки зрения такие 
кризисные явления в науке преодолеваются 
только переходом на новый уровень теории 
и практики. Перечисленные выше качества 
прекрасно выписываются в онтологические 
представления советской педагогики, кото-
рая, надо согласиться с А.Г. Бермусом, прак-
тически исчерпывались четырьмя категори-
ями: «личность», «деятельность», «процесс» 
и «система» [2]. Проблема «образования для 
нового тысячелетия» решается не столько че-
рез формирование тех или иных предметных 
компетенций, сколько через осмысление сво-
ей жизни, принятие своей судьбы. это требо-
вание к трудовому ресурсу, рожденное совре-
менными технологическими укладами, застав-
ляет включать в перечень категорий такие по-
нятия, как «субъект», «смыслы», которые яв-
ляются не рядоположенными категории «лич-
ность», а ее атрибутами на новом уровне. 

эти термины, а также Лицо, Персона, Душа 
(по к.д. Ушинскому) – Дух (по А.А. Ухтомско-
му), Мышление когитальное, Ценности, Раз-
ум, Вера, а также относящиеся к средствам До-
минанта, Предназначение, Другой (значимый 
взрослый), Встреча («сретенье» по М.М. Бах-
тину), Слово, Духовный организм (к.д. Ушин-
ский), Хронотоп (А.А. Ухтомский), Место, 
МыслеДеятельность и Мысле-коммуникация 
становятся полноправными категориями пе-
дагогики, и необходимо оформить ее в ста-
тусе н о в о й  д и д а к т и к и , равно как и пере- 
осмыслить онтологию человека и решить зада-

Элементы содержания образования (составляющие опыта)
1. знания о мире  
и способах  
деятельности

Способ деятельности 4. отношения к миру, 
способу деятельности, 
себе (мт – мотивы)2. опыт материализованной 

деятельности (умения)
3. Интеллектуальный  
элемент опыта (мышление)

обучение Развитие Воспитание
структура деятельности

Содержательная 
часть

операционная  
часть

Мотивационная  
часть

мт – Ц – И – обдумывание – Пл – Реализация – кд – кП – кР – оц – Рефлексия – мт

Таблица 1
соотношение компонентов деятельности

Примечание. Мт – осознание собственных мотивов, Ц – целеполагание, И – получение необходимой ин-
формации, Пл – планирование, кд – контроль деятельности, кП – контроль плана, кР – контроль резуль-
тата, оц – оценивание.
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явление интегрального в н у т р е н н е г о  м и р а 
человека. Авторы утверждают, что произволь-
ная регуляция деятельности имеет ведущее по 
сравнению с рефлекторной значение и «идет 
не от свободы воли, а от осознанного выбо- 
ра» [26, с. 169]. это не противоречит давней 
гипотезе А.А. Ухтомского об опосредующей 
роли психологического мира в деятельности 
человека. В «объективной» оценке ситуации 
человек все же руководствуется собственны-
ми представлениями, сложившимися у него 
моделями реальности и стереотипами поведе-
ния. классик говорил также, что деятельность 
мозга опирается не на детерминистский прин-
цип, а на принцип свободы выбора и свободы 
воли в принятии решения (цит. по: [17]).

Считаем, что нет существенных различий 
между свободой выбора и свободой воли. для 
нас принципиально то, что выбор делается че-
рез волевой акт, а «распорядитель собствен-
ной воли» – это есть субъект по В.И. Слобод-
чикову. Понятно, что при ослаблении внеш-
ней регуляции поведения в социуме, происхо-
дящем в наше время (и перехода к глубинным 
детерминантам) по з. Бауману [1], значимость 
субъектной позиции личности и мотивов вы-
сокого порядка возрастает, что может стано-
виться решающим в сохранении человека как 
вида в Новейшее время.

В этом контексте интересно давнее деле-
ние ценностей на «ценности-цели» и «цен- 
ности-средства», предложенное В.А. Сласте-
ниным [21]. к последним автор относит отно-
шения, качества, знания (естественно, те, кото-
рые хотелось бы иметь, обладать, применять). 

тривая сформированную деятельность как ре-
зультат профессионального обучения, выделя-
ет в ней содержательную, операционную и мо-
тивационную части. 

Интересующие нас ценности, несомнен-
но, являются элементом содержания и, веро-
ятно, «зашиты» в мотивы как осознанные по-
требности личности. В четвертом компоненте 
содержания образования «живут» Мт – моти-
вы, ценности и смыслы. 

д.к. Макклелланд в своей теории потреб-
ностей [10] отмечает отсутствие общепризнан-
ной классификации мотивов, пишет, что среди 
мотивирующих факторов обязательно присут-
ствуют агрессивность или власть, любовь (или 
сексуальность), освобождение от тревоги или 
стремление к безопасности и мотив достиже-
ния или самоактуализации [Там же, с. 92]. он 
же вводит термин «сила намерения», величи-
на которого прямо пропорциональна «жела-
нию» достичь определенного состояния и зна-
чимости вознаграждения («валентности») и 
обратно пропорциональна трудностям дости-
жения («психологическая дистанция») [Там  
же, с. 28]. 

констатация разнообразных потребностей 
и влияния внешних и внутренних факторов 
деятельности мало продвигает к пониманию 
средств формирования мотивов. Более полез-
на в этом плане интересная работа В.д. ша-
дрикова и В.А. Мазилова [26], выстроенная на 
принципиально новой систематизации психо-
логических проявлений человека, в которой 
эмоции и чувства, способности, воля, мышле-
ние и одаренность рассматриваются как про-

группы ценностей Партнер деятельность среда

ценности-цели открытие смыслов «Полноценная» деятельность экологичность.
Устойчивость

ценности-стратегии

Субъектность  
и свобода человека. 
Право выбора

Соответствие сути  
профессии. Возможность  
самореализации.  
Нацеленность  
на социально востребованные 
качества личности

Безопасность.
комфортность.  
обеспечение развития

ценности-средства
Профессиональные 
знания и адекватное 
мировоззрение

Гармоничные взаимоотноше-
ния (сотрудничество,  
поддержка, позитивность)

Адекватная, позволяю-
щая реализовывать «пол-
ноценную» деятельность

Таблица 2
классификация ценностей (вариант)

Примечание. Термин полноценная деятельность предложен В.В. давыдовым для обозначения ситуации, 
когда учащийся осознанно выполняет все этапы деятельности, включая целеполагание и фиксации своих 
мотивов.
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дятся на границе перехода от мыслей и чувств 
к действию. Нейрофизиологи еще только под-
бираются к изучению функций эпифиза (шиш-
ковидной железы), гипоталамуса в поисках 
портала перехода от идеального к материаль-
ному, нам же – педагогам – надо уже сегодня 
выстраивать практики становления ценностей.

Первое, чего требует деятельностный под-
ход, – это формировать необходимые качест- 
ва через деятельность, тем более что ценно-
сти являются важной составляющей деятель-
ности, они «зашиты» в четвертый элемент со-
держания образования (отношение к деятель-
ности по И.я. лернеру) и выполняют ее мо- 
тивационно-оценочную функцию. здесь инте-
ресна аналогия с физическим процессом моду-
ляции звука (рис. 1). 

Несущая частота – деятельность

Модулируемая частота – Ценности 

Перенос Ценностей – через деятельность

рис. 1. Аналогия соотношения деятельности 
и ценностей с несущей частотой в передаче звука

Новейшие научные соображения по дан-
ной структуре предполагают, что рождению 
глубинных мотивов деятельности предшеству-
ет процесс смыслообразования. Так, П.Г. ще-
дровицкий считает мотивированность учени-
ка не начальным этапом деятельности, а ре-
зультатом «смыслообразования» – сложного и 
долгого процесса познания себя, возможного в 
специально созданных условиях, среде, обсто-
ятельствах [28]. По нашему мнению, все-таки 
это не этап деятельности, однажды открытые 
смыслы определяют характер мотивов поведе-
ния человека в разных ситуациях, проявляют-
ся в разных деятельностях. 

Вероятно, сюда надо добавить и принципы де-
ятельности. Полагая, что ценности – элемент 
сознания, отражающий важнейшие принци-
пы деятельности, поддерживаем деление цен-
ностей на группы, но отметим, что читают-
ся три группы с качественно разным стату- 
сом-функцией: «ценности-цели» как инте-
гральные ценностно-целевые ориентиры че-
ловека на определенный период жизни; «цен- 
ности-стратегии», определяющие направлен- 
ность деятельности, общий характер деятель- 
ности человека и влияющие на ее стратегию; 
«ценности-средства», определяющие такти-
ку и конкретные шаги деятельности. к «цен- 
ностям-стратегиям» наиболее подходит опре-
деление ценностей д.А. леонтьева – система 
субъективных значимостей человека, опреде-
ляющих через поведение его место и роль в со-
циуме [8], названным им «ценностными ори-
ентациями». 

Интересно и предложение И.Г. Харисо- 
вой [25] выделить три группы ценностных 
ориентиров педагогов: по отношению к ре-
бенку (партнеру – в общем виде. – В.Ю.), про-
фессии (деятельности профессиональной, и 
не только. – В.Ю.) и к среде. объединим оба 
подхода и приведем примеры ценностей ука-
занных групп в нашей интерпретации (см.  
табл. 2) для компетенций педагога в субъект- 
но-ориентированном типе педагогического 
процесса.

Вслед за д.А. леонтьевым [8] мы понима-
ем Ценность в единстве трех разномасштаб-
ных форм ее существования: а) общественные 
идеалы, б) предметно воплощенные ценности, 
в) личностные ценности. Последние включают 
идеалы и нормы, принятые или выработанные 
самим человеком, которыми он руководству-
ется в своей жизни, разделяемые им образцы 
поведения, его цели и планы, представления о 
добре и зле, справедливом разрешении конф- 
ликтов. Примечательно, что А.П. Тряпицына, 
представляя содержание воспитания [14], ука-
зывает те же три группы ценностей, называя 
их «ценности и идеалы», «ценности, вопло-
щенные в знаниях реальности», «внутренний 
мир», добавляя к ним в логике воспитательной 
деятельности еще и модели поведения. 

Приведенные, безусловно, полезные деле-
ния все же не раскрывают природу ценностей 
и не продвигают нас в понимании средств их 
формирования. Будучи намного сложнее зна-
ний, умений, они являют собой и более слож-
ную задачу поиска средств формирования. Со-
временная наука признается, что до конца не 
понимает, что есть сознание, а ценности нахо-



2020

известия  вгПу 

ей жизни, выстраивая свои цели и планы, от-
ражающие его представления о добре и зле, 
справедливости [8]. Смыслы – интегральные 
ценностно-целевые ориентиры человека на 
определенный период жизни. 

У р о в н е в ы й  п о д х о д .  Представленная 
взаимосвязь этапов деятельности (она же – 
последовательность формирования деятель-
ности) справедлива, но недостаточна, как и в 
случае рассмотрения взаимосвязи мотивов и 
ценностей, поскольку при этом не учитывает-
ся специфика качественно различных уровней 
деятельности. 

В русском языке слово уровень применяет-
ся в трех значениях [13]:

1) «горизонтальная плоскость, поверх-
ность как граница, от которой измеряется вы-
сота» (уровень воды в реке);

2) «подразделение чего-н. целого, получа-
емое при его расчленении» (уровень образова-
ния: начальное… профессиональное...) (пра-
вильнее: ступени образования. – В.Ю.); 

3) «степень величины, развития, значимо-
сти чего-н.».

для целей нашего исследования подхо-
дит третье значение термина. Применительно 
к педагогическим системам категория «уро-
вень» дает возможность перейти от рассмо-
трения их разновидностей, коих может быть 
бесконечное множество, к качественно отлич-
ному устройству целостных систем. коррект-
ное использование уровневого подхода свя-
зано с пониманием целостной характеристи-

Предложим схему взаимосвязи первой 
составляющей деятельности – Мотива как 
«опредмеченной потребности», запускающей 
деятельность, и Ценностей, управляющих по-
ведением человека (рис. 2). «Ценности-цели», 
по В.А. Сластенину, как ценностно-целевые 
ориентиры человека можно рассматривать как 
Смыслы. Понятие «смысл» становится атри-
бутом образовательного результата. оно име-
ет три значения [13; 23].

1. Значение некоторого имени (предмет-
ное значение, детонат). 

2. Внутреннее содержание понятия, по-
стигаемое разумом (концепт детоната). На-
пример, выражения вечерняя звезда и утрен-
няя звезда имеют одно и то же значение – 
«планета Венера», но разный смысл. Смыслы 
доминируют над значением. Так, слова счита-
ются синонимами, если они имеют один и тот 
же смысл. 

3. Цель, разумное основание. Например: 
«это имеет здравый смысл». Не будет лишним 
заметить, что термины – единицы субъектив-
ной реальности и цели, основания для предме-
тов, явлений, процессов и даже свои собствен-
ные цели человек назначает сам. Поэтому 
смыслом также называют мнимое или реаль-
ное предназначение каких-либо вещей, слов, 
понятий или действий, заложенное конкрет-
ной личностью или общностью. 

В педагогике под смыслом принято по-
нимать личностные ценности – идеалы, нор-
мы, которыми руководствуется человек в сво-

рис. 2. Соотношение Мотивов, Ценностей и Смыслов

Смыслы 
«Ценности-цели»

Смыслы 
«Ценности-цели»

«Ценности-
стратегии»

«Ценности-
средства»

«Ценности-
стратегии»
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И.я. лернеру, здесь «живут» мотивы [9] (и 
ценности. – В.Ю.), и они «запускают» сам про-
цесс деятельности. Уровневый подход гово-
рит о том, что можно и нужно выделять уров-
ни мотивов, а значит, и ценностей и, вероят-
но, смыслов, но автор не уточняет трактовку 
термина, что привело к ограниченности всей 
концепции элементов содержания образова-
ния [35].

Смещение этих двух трактовок термина 
приводит к неубедительной системе средств 
формирования востребованных сегодня ка-
честв человека, например компетентностей, 
развития индивидуальности и субъектности. 
Уровневый подход, к сожалению, не имеет 
широкого распространения в качестве инстру-
ментального в образовании, однако отражает 

ки многих аспектов проявления; рассмотре-
нием качественных отличий проявления цело-
го. Без уровневого подхода теряется и целост-
ный! [37]. 

Уровневый подход к рассмотрению явле-
ний, характеристик требует разделять две воз-
можных трактовки терминов, которые их обо-
значают: 

1) явление, имеющее уровневое прояв- 
ление; 

2) характеристика частного уровневого 
проявления. 

для нас принципиальна такая дифферен-
циация в понимании образовательного резуль-
тата, или освоенной деятельности, или опы-
та, в частности четвертого компонента – «от-
ношение к миру и своей деятельности». По 

Личностные ценности – «внутренний мир»
(идеалы и нормы) уровень деятельности

Сохранение своего «я» как субъекта, персоны, человека Субъектный 
лично выработанные (выстраданные) ценности деятельности Творческий 
Приоритетность дела, полезности результата  
(а не поручения, приказа) Сущностный (профессиональный)

организационно-групповые обязательства Формальной деятельности

Удовлетворение потребностей (и желаний) жизнедеятельности деятельность, детерминированная 
телесными потребностями

Таблица 3
уровневые особенности ценностных ориентаций

уровень  
образования

(тип педагогического 
процесса)

Характер  
деятельности 

учащегося
мотивы

ценностные  
ориентиры, 

ценности-стратегии
смыслы

Формальный Повторение  
образца

Получение  
одобрения,  
послушность

организационно-
групповые обяза-
тельства

я – член коллек-
тива

Репродуктивный  
(сущностно) 

обдумывание,  
понимание сути

личная убежден-
ность в целесо-
образности де-
ятельности, ин-
терес 

Приоритетность  
дела я – профессионал 

Продуктивный Самостоятельный 
поиск

Возможность  
саморазвития

Самостоятельный 
поиск как личная 
ценность деятель-
ности 

я творческий  
человек 

Субъектно-ориентиро-
ванный – СоПП

Решение задач 
своей жизни,  
проектирование

Потребность  
в самореализации

Самоценность  
Жизни человека

я реализую свое 
предназначение

Таблица 4
уровни базовых понятий
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дагогических процессов (М.Н. Скаткин). По-
нятно, что неотъемлемый этап деятельно-
сти – мотивирование как осознание собствен-
ных мотивов деятельности ученика – также 
соответствует определенному типу педагоги-
ческого процесса. Технологическое соответ-
ствие всех компонентов педагогического про-
цесса по уровням представлено в монографии 
В.В. Юдина «Технологическое проектирова-
ние педагогического процесса» [33]. 

Из табл. 3 видно, что только на субъект-
ном уровне опыта ценностными ориентация-
ми человека становятся его смыслы, которые, 
по В. Франклу, не могут быть преподаны че-
ловеку, а могут быть найдены им в ходе по-
нимания себя – своего «я» и соотнесения его с 
миром, в котором ему выпало жить [24, с. 11]. 

В то же время, как мы отмечали, смыслы 
или целевые ориентиры жизни есть у любо-
го человека в осознанном или неосознанном 
виде. В. Франкл говорит о высоком значении 
термина, в репродуктивном образовании при 
формировании компетенций личности «смыс-
лы» задает учитель. 

Приведем итоговую таблицу соотношения 
Мотивов, Ценностей, Смыслов, являющихся 
исходным пунктом и результатом педагогиче-
ского процесса для разных типов (уровней об-
разования) (табл. 4).

Апробация данного соотношения про-
водилась в ходе масштабного исследования 
2000-х и 2010-х гг. по конструированию прак-
тик субъектно-ориентированного типа педаго-
гического процесса (СоПП) [16; 30] и позво-
лила фиксировать следующие важные для на-
шей темы выводы.

• основанием для выделения уровней де-
ятельности (как процесса, так и результата) и 
входящих в нее компонентов является харак-
тер познавательной деятельности обучающих-
ся (уровень активности учения, по Т.И. шамо-
вой [27]). 

• освоение элементов содержания обра-
зования возможно на одном из пяти уровней 
(догматическом, формальном, сущностном, 
творческом, субъектном при известных семи), 
на каждом из уровней наблюдается объедине-
ние элементов содержания образования в еди-
ное целое – целостный опыт (например, опыт 
творческой деятельности индивида как специ-
фический уровень развития опыта личности). 

• Мотивы как неотъемлемый компонент 
деятельности также имеют уровневое про-
явление и полное соответствие реализуемо-
му уровню деятельности [31]. Гипотетически 

проявляющиеся в реальности фундаменталь-
ные качественные изменения рассматривае-
мых объектов и процессов. 

При использовании уровневого подхода 
требуется определить основание, по которо-
му отличаются различные состояния одной и 
той же системы. основанием разделения обра-
зовательного результата – опыта – образован-
ности по уровням освоенной деятельности яв-
ляется уровень активности познавательной де-
ятельности человека (Т.И. шамова [27]), а со-
гласованный с этим ядром весь антураж педа-
гогического процесса фиксируется в понятии 
«тип педагогического процесса» (М.Н. Скат-
кин [20]). это, в свою очередь, позволяет выяв-
лять тенденцию изменений и называть какие-
то педагогические системы «современными», 
отвечающими актуальным требованиям к об-
разованию. 

Вернемся еще раз к ценностям и смыслам 
в свете уровневого подхода. Смыслы человека 
направляют деятельность человека через осо-
знание своих мотивов и проявляются в поста-
новки своих целей. 

Формирование мотивов и выстраивание 
деятельности опосредуются ценностями лич-
ности, в частности «ценностями-целями», ко-
торые мы отождествляем со смыслами. Инте-
ресующие нас «личностные ценности» в клас-
сификации д.А. леонтьева или «внутрен-
ний мир» в категориях А.П. Тряпицыной пре-
красно разбиваются на функциональные груп-
пы ценностей В.А. Сластенина и их виды по 
И.Г. Харисовой и, что важно для нас, каче-
ственно различаются по уровням. Проиллю-
стрируем это в табл. 3.

основанием для уровневой дифференциа-
ции «ценностных ориентаций» является уро-
вень деятельности, которым владеет человек. 
Так, приоритетность качественного выполне-
ния дела станет нормой, если профессия осво-
ена по сути и человек вырос из рамок фор-
мального исполнителя. Творческий опыт дела-
ет ценными собственные установки и правила.

любой опыт, в частности субъектного 
уровня, формируется в процессе соответству-
ющего уровня учебной деятельности, охваты-
вающей, по В.В. давыдову, 22 этапа [5] (или 
9–10 основных [33]). В профессиональной пе-
дагогике давно увязаны опыт работника, уро-
вень освоенной им профессиональной (и об-
щей!) деятельности с уровнем познавательной 
деятельности обучающегося и с рекоменду-
емыми педагогическими технологиями, впи-
сывающимися в известные типы (уровни) пе-
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задумываясь о кризисных состояниях обще-
ства, указал на корневое противоречие, их вы-
зывающее, – нестыковку Ценностей и Смыс-
лов (!) и назвал типичные ее причины [7]:

• отрыв от духовных корней (религиозных, 
нравственных, национально-патриотических) 
(добавим сюда – человеческих! – В.Ю.);

• «деморализация» (освобождение себя от 
добра, что при водит к пособничеству всяче-
ского зла);

• попирание души человека как уникаль-
ной единицы общества, замена ее на гражда-
нина, который «обязан».

В заключение отметим, что исследование 
поставило проблемные вопросы: 

• если «полноценная деятельность» запу-
скается смыслообразованием, то что запуска-
ет этот процесс?

• как должно быть организовано образо-
вание для выращивания смыслов? Нужно ли 
для этого менять общую технологию СоПП?

ответ на эти вопросы – дальнейшие задачи 
нашего исследования и новой дидактики.
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то же можно сказать и о ценностях: от цен-
ностных ориентаций, относящихся к жизне- 
обеспечению до «главной жизненной потреб-
ности человека – обретения смысла жизни» 
(А.М. Новиков [12]).

• Ценности (и смыслы) имеют социаль-
ную природу и могут осваиваться только в со-
вместной деятельности при выраженной субъ-
ектной позиции человека.

• Смыслы – это личностные ценности, цен-
ностно-целевые ориентиры на определенный 
период жизни – также разбиваются по уров-
ням; на субъектном уровне опыта (образован-
ности) их отличает глубинное человеческое 
основание конкретной персоны; это то, что 
В. Франкл назвал Смыслом; это характери-
стика частного уровневого проявления, вторая 
трактовка термина.

• Условием выращивания Смыслов чело-
века является общепедагогическая техноло-
гия СоПП, в задачи которой входит органи-
зация процесса жизнедеятельности челове-
ка с обязательными этапами самостоятельно-
го целеполагания, планирования, самоконтро-
ля и рефлексии, которые должны быть специ-
альным образом инициированы, поддержаны.

отметим, что призыв к субъектному осво-
ению ценностей (нравственного воспитания) 
имеется у всех великих. И.А. Ильин пишет: 
«Начало добра должно быть свободно избрано 
человеком, а не навязано ему» [7, с. 126]. По-
следнее принципиально, поскольку привитие 
ценностей через обучение как некоего знания, 
ставка на общественные обязательства, граж-
данскую ответственность приводят к форми-
рованию только поверхностных ценностей. 
В этом случае ценности остаются внешними, 
не разделяются подростком и не связаны с его 
смыслами. 

здесь опять мы сталкиваемся с разной 
трактовкой термина. когда мы утверждаем, 
что в традиционном обучении смыслы целена-
правленно и не формировались (!), имеется в 
виду, что не использовались соответствующие 
технологии (общепедагогическая технология 
СоПП с реализацией полноценной деятельно-
сти учащегося). Мы относим понимание смыс-
ла к уровню субъектного опыта, и в этом есть 
смысл! «Смыслы» более поверхностных уров-
ней можно называть стереотипизированными 
жизненными установками человека, не затра-
гивающими сути данной персоны. 

Проведенное исследование имеет высо-
кую актуальность для современного социума и 
Новейшего времени. В свое время И.А. Ильин, 
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скольку только благодаря им появилась воз-
можность обеспечить стабильность функци-
онирования образования как социального ин-
ститута и педагогической системы.

Известно, что важным фактором прогрес-
са в любой сфере общества, в том числе и в 
сфере образования, является эффективность 
использования современных средств инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий. В силу того, что наиболее эффективны-
ми средствами в решении современных обра-
зовательных задач, по эмпирическим и экспе-
риментальным данным самых последних оте-
чественных и зарубежных исследований, явля-
ются именно смешанные технологии [7; 9; 10; 
14; 15], их эффективность находится в фокусе 
нашего внимания.

Развитие практики применения цифровых 
технологий в образовании и признание значи-
мости их дидактического и развивающего по-
тенциала в реализации образовательных це-
лей актуализировали проблему их интеграции 
с традиционными образовательными техноло-
гиями. как следствие, возник целый комплекс 
проблем, которые связаны не только с опреде-
лением отличительных признаков смешанных 
образовательных технологий, их структурно-
функционального разнообразия, но и с оцен-
кой эффективности в образовательном про-
цессе. 

однако сложившаяся ситуация в педаго-
гической науке такова, что среди ученых, за-
нимающихся методологией оценки эффектив-
ности в образовании, нет единого мнения в 
оценке эффективности смешанных образова-
тельных технологий. В поиске оптимальной 
стратегии нашего исследования мы обрати-
лись к анализу актуальных проблем методоло-
гического характера.

Первая проблема связана с разработкой 
понятийно-терминологического аппарата и, 
прежде всего, уточнением значений основных 
понятий – «смешанная образовательная техно-
логия» и «эффективность ее применения в об-
разовательном процессе». как показал анализ 
отечественных и зарубежных публикаций, вы-
шедших в свет за последнее десятилетие [2], в 
научном сообществе наблюдается отсутствие 
терминологического единообразия в понима-
нии смешанной образовательной технологии 
и характера связи цифровых и традиционных 
образовательных технологий. Причем доволь-
но часто ее отождествляют с технологией ги-
бридного обучения. 

н.В. БорДоВСкАЯ
(Санкт-Петербург)
е.А. кошкинА
(Архангельск)

методоЛогия иссЛедования 
ЭФФективности смешанныХ 
образоватеЛьныХ теХноЛогий*

Рассматриваются методологические подхо-
ды к решению актуальных задач понимания 
сущности, структуры и функций, оценки при-
менения в педагогическом процессе смешан-
ных образовательных технологий. Анализи-
руется понятийно-терминологический аппа-
рат новых педагогических подходов, в первую 
очередь понятие смешанных образователь-
ных технологий как сочетания традиционно-
го человеко-ориентированного и онлайн-об- 
учения, а также эффективность примене-
ния смешанных образовательных технологий, 
критерии и показатели их оценки в педагоги-
ческом процессе. 

Ключевые слова: традиционные образователь-
ные технологии, цифровые технологии в об-
разовании, смешанная образовательная тех-
нология, гибридные технологии в образовании.

одним из главных современных миро-
вых трендов является активное развитие циф-
рового образовательного пространства. дан-
ный процесс, начавшийся в 80-х годах XX в. 
с элементарного использования возможностей 
компьютера и программных средств для реше-
ния частных дидактических целей в рамках от-
дельной учебной дисциплины [17], в настоя-
щее время приобрел глобальные черты. дру-
гими словами, активное использование цифро-
вых технологий в образовательном процессе 
приобрело массовый характер в связи с необ-
ходимостью решения широкого спектра задач 
как традиционного академического (форми-
рование необходимой и достаточной системы 
знаний, умений и навыков), так и компетент-
ностного характера (формирование комплекса 
новых компетенций, необходимых для эффек-
тивной деятельности и гибкой коммуникации 
в цифровом обществе). значимость цифровых 
образовательных технологий подтвердила и 
глобальная ситуация пандемии COVID-19, по-

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского научного фонда (проект 22-28-
00013).

© Бордовская Н.В., кошкина е.А., 2022



2727

 Педагогические  науки 

Вторая методологическая проблема связа-
на с поиском механизмов интеграции цифро-
вых и традиционных образовательных техно-
логий в образовательном процессе и научным 
обоснованием их оптимального соотноше-
ния. эта проблема решается преимуществен-
но на эмпирическом уровне, поэтому мож-
но привести отдельные примеры. Например, 
процессуальный подход позволяет раскрыть 
механизмы интеграции цифровых и традици-
онных образовательных технологий через та-
кие компоненты, как содержание образова-
ния, методы, формы и средства обучения [1]. 
Известна классификация систем электронно-
го обучения, предложенная Б. Томлинсоном 
и к. Виттейкером (смешанное обучение – до 
45% онлайн-обучения; гибридное обучение – 
40–80% в режиме онлайн-обучения; дистанци-
онное обучение – более 80% онлайн-обучения; 
обучение с помощью сети Интернет – мини-
мум онлайн-обучения) [10, c. 1]. однако за-
метим, что для подготовки специалистов про-
фессиональных областей, в которых выполне-
ние трудовых функций базируется на межлич-
ностной коммуникации (педагоги, психологи, 
социальные работники и др.), перевод процес-
са обучения в цифровое образовательное про-
странство может негативно повлиять на фор-
мирование значимых профессиональных ком-
петенций. кроме того, излишнее доминирова-
ние цифровых образовательных технологий 
акцентирует внимание педагога на проектной 
и организационно-управленческой деятельно-
сти, что существенно сокращает ресурсы для 
выполнения им других функций (стимулиро-
вания креативности, критического мышления, 
формирования языковой коммуникативности, 
межличностного общения, развития личности 
и др.). В нашем исследовании в поиске меха-
низмов согласования традиционных и циф-
ровых технологий, применяемых для реше-
ния современных образовательных задач, мы 
опираемся на принцип их интеграции, реали-
зация которого при описании и анализе моде-
лей смешанного обучения позволила содержа-
тельно выделить ядро такой интеграции: син-
хронность, дополнительность, включенность.

Выявление интеграционных связей между 
традиционными и цифровыми технологиями, 
выстраиваемых педагогами на научной осно-
ве в системе смешанного обучения, может, во-
первых, снять противоречие между разрознен- 
ным, а порой и неосознанным, интуитивным 
их применением; во-вторых, будет способст- 
вовать согласованному и системному их при-
менению для решения образовательных за-

Мы поддерживаем точку зрения тех, кто 
рассматривает смешанную образовательную 
технологию через согласованность примене-
ния традиционных и онлайн образовательных 
технологий в образовательном процессе. С по-
зиции целостного подхода (В.С. Ильин) в на-
шем исследовании смешанную образователь-
ную технологию мы рассматриваем как це-
лостный объект изучения, состоящий из двух 
связанных между собой элементов (традици-
онная и цифровая образовательная техноло-
гия), и в то же время как важнейшую составля-
ющую образовательного процесса, от особен-
ностей развития которой зависит его эффек-
тивность. В рамках такого понимания нами 
определены качественно новые отличитель-
ные признаки смешанной образовательной 
технологии [2], существенно разграничиваю-
щие признаки традиционных и цифровых тех-
нологий. Нами выделены также базовые про- 
странственно-временные и процессуально-ме- 
тодические характеристики смешанной обра-
зовательной технологии – характер соотно-
шения педагогических и цифровых техноло-
гий, определяющий специфику образователь-
ной траектории обучающихся, время их при-
менения, место применения, т. е. на какой об-
разовательной площадке и в каких условиях 
реальной и/или виртуальной образовательной 
среды, приемы и инструменты работы с учеб-
ным содержанием (контентом) в реальном и 
дистанционном форматах (режимах); мето-
ды, приемы и формы взаимодействия педаго-
га и обучающихся.

если смешанное обучение фокусируется 
на обязательном сочетании традиционного 
«человеко-ориентированного» и онлайн-обуче- 
ния, то гибридное обучение – на поиске под-
ходящей комбинации образовательных техно-
логий вне зависимости от того, реализуются 
они в режиме онлайн или офлайн. В школьной 
и вузовской образовательной практике посто-
янно появляются новые формы и модели сме-
шанного обучения, что позволяет говорить о 
развитии смешанных образовательных техно-
логий. В частности, технология гибридного 
обучения может рассматриваться как развитие 
смешанного. однако, в отличие от смешан-
ных, при реализации гибридных образователь-
ных технологий бóльшая часть учебной про-
граммы осваивается обучающимися в режиме 
онлайн, при этом доминирует их взаимодей-
ствие с образовательным онлайн-ресурсом, 
а общение с преподавателем в значительной 
степени выполняет консультативную функ-
цию [10, c. 2–3].
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вать те или иные технологии» [12, c. 227]. При 
этом эффективность применения цифровых и 
традиционных образовательных технологий в 
том или ином соотношении определяется со-
стоянием всех компонентов образовательной 
среды, в первую очередь виртуальной, пред-
ставляющей собой «информационное содер-
жание и коммуникационные возможности ло-
кальных, корпоративных и глобальных ком-
пьютерных сетей, формируемые и используе-
мые для образовательных целей всеми участ-
никами образовательного процесса» [3, c. 87]. 
объясняется это тем, что в силу особенностей 
организации смешанного обучения образова-
тельная деятельность осуществляется в двух 
различных образовательных средах (в реаль-
ной и виртуальной) в том или ином их соот-
ношении, вплоть до их интеграции, в каждой 
из которых и педагог и обучающиеся могут 
выполнять разные роли, использовать различ-
ные способы прямого и опосредованного взаи-
модействия, а также разные формы и средства 
проявления своей позиции и творческой инди-
видуальности.

Наряду с понятием «эффективность» по 
отношению к применяемым образовательным 
технологиям употребляют понятия «успеш-
ность» и «оптимальность» и зачастую их ото-
ждествляют, хотя мы придерживаемся мнения, 
что между ними есть различия. если эффек-
тивность указывает на то, что процесс приме-
нения технологии был минимален по затратам 
средств и ресурсов, то успешность примене-
ния характеризует достижение поставленной 
цели этим средством; а оптимальность опре-
деляется максимальной реализацией потенци-
ала используемых средств при минимальных 
затратах. Ведь известно, что применение сме-
шанной технологии может быть успешным 
если цель достигнута, хотя и со значительны-
ми затратами ресурсов, т. е. недостаточно эф-
фективно. Такое различие с учетом принято-
го нами понимания эффективности позволяет 
считать успешность применения технологии 
низким уровнем в оценке ее эффективности, 
оптимальность – нормой, т. е. средним уров-
нем, а эффективность на высоком уровне рас-
сматривать через достижение успешности и 
оптимальности применения такой техноло-
гии, а достижения согласованности средств 
традиционных и цифровых технологий, ис-
пользуемых рамках в этой технологии.

четвертая методологическая проблема 
связана с поиском критериев для оценки эф-
фективности смешанных образовательных 
технологий и определением их показателей. 

дач. В этом значении можно говорить о меж-
дисциплинарной интеграции в педагогических 
средствах для решения образовательных задач 
и формирования компетенций у обучающих-
ся. При этом мы предполагаем, что и тради-
ционные, и цифровые технологии могут вно-
сить разную долю в обеспечение эффективно-
сти смешанных образовательных технологий в 
целом.

Третья методологическая проблема связа-
на с определением методологических основа-
ний для оценки эффективности применяемых 
смешанных образовательных технологий в об-
разовательном процессе. Начнем с уточнения 
научных взглядов в понимании эффективно-
сти применения смешанных образовательных 
технологий. В самом общем виде эффектив-
ность характеризуют как достижение высоких 
результатов при минимальных затратах ресур-
сов (временных, человеческих, энергетиче-
ских и т. п.) в конкретной деятельности: «эф-
фективность – достижение каких-либо опре-
деленных результатов с минимально возмож-
ными издержками или получение максималь-
но возможного объема продукции из данно-
го количества ресурсов» [13]. Именно к этому 
стремятся в сфере образования – выбирают са-
мые эффективные средства и применяют ми-
нимально необходимые ресурсы для достиже-
ния поставленной образовательной цели.

В рамках процессуального подхода эф-
фективность образовательных технологий 
смешанного типа определяется традиционным 
сопоставлением цели и полученных результа-
тов. деятельностный подход предполагает из-
учение целей, объектов, средств и результа-
тов педагогической и учебной деятельности. 
При этом основной акцент делается на изме-
нении ролей педагога (организатор традици-
онного учебного процесса, модератор, фали-
ситатор, тьютор, консультант, эксперт) и об-
учающихся (исполнитель, инициатор, коорди-
натор, эксперт) [8]. В этом случае эффектив-
ность смешанных образовательных техноло-
гий будет определяться тем, насколько каж-
дый из участников образовательного процесса 
достиг поставленных перед ними целей. Сре-
довый подход предусматривает поиск опти-
мальных условий для реализации смешанных 
образовательных технологий. Согласно дан-
ному подходу, смешанное обучение предпо-
лагает «сочетание физического и цифрово-
го образовательного пространства, позволяю-
щее индивидуализировать процесс обучения 
для каждого обучающегося, исходя из кон-
кретной ситуации и возможностей использо-
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только благодаря применению этой техноло-
гии, но и затраченными ресурсами;

– не должна подменяться оценкой затра-
ченных ресурсов только отдельных субъектов 
образовательного процесса (оценивается со-
вокупность всех затраченных ресурсов: и пе-
дагога, и обучающихся, и образовательной ор-
ганизации, но при доминировании ценности, 
значимости и весомости человеческого ре- 
сурса);

– должна непременно учитывать объек-
тивные различия в условиях ее применения, 
в компетенциях субъектов образовательного 
процесса, а также в особенностях их профес-
сионального и личностного развития.

Таким образом, смешанная образователь-
ная технология рассматривается нами как но-
вый объект научного анализа и образователь-
ной практики в его целостности с объяснени-
ем отличительных особенностей и механиз-
мов интеграции традиционных и цифровых 
технологий в образовательный процесс, об- 
основанием разновидностей структурно-функ- 
циональной организации, определением сте-
пени эффективного применения в системе рос-
сийского образования и поиском условий для 
его повышения с опорой на сложную систем-
ную методологию.
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тие им того, что он сам является частью исто-
рии. При этом человек видится не как пассив-
ная часть исторической темпоральности (точ-
нее – не только пассивная) – он ответствен-
ный сопричастник истории, в каком-то смыс-
ле – ее творец.

Практическая значимость проблемы фор-
мирования исторического сознания у детей и 
молодежи заключается, на наш взгляд, в том, 
что это сознание – патриотическое, имеющее 
в том числе ментальное измерение [12, с. 193–
200], а требования воспитания патриотизма и 
гражданственности в новых поколениях рос-
сиян звучат сегодня в политических, госу- 
дарственно-правовых смыслах [21], в новых 
образовательных нормах и требованиях к ре-
зультатам учебно-воспитательного процесса. 
об этом, например, идет речь в новом ФГоС 
ооо (2021), в федеральном законе «об обра-
зовании в Российской Федерации» с поправка-
ми о воспитании» (2020) и проч.

Изучение индивидуальных, социально-
групповых и больших социальных измене-
ний в пространстве исторической темпораль-
ности невозможно без сопряжения ведущих 
понятий – своего рода теоретической «триа-
ды» философско-образовательного анализа: 
«сознание» – «самосознание» – «идентич-
ность». В некоторых случаях их объединяют 
воедино [10], в других – выстраивают теоре-
тические противопоставления. однако понят-
но, что каждое из них в прикладном – к фено-
мену истории в целом – отношении выглядят 
вполне убедительно.

Нам видится важным подчеркнуть, что 
под сознанием мы понимаем социально-пси- 
хологический феномен – развивающийся и из- 
меняющийся, но функционирующий как конк- 
ретная социально-индивидуальная данность [1, 
с. 22–26]. Самосознание есть процесс осу-
ществления и своего рода «оформления» со-
знания, преимущественно в индивидуальном 
или социально-групповом плане, имеющий, 
прежде всего, историческое измерение (в раз-
ных темпоральных интервалах) [19, с. 56–65]. 
Идентичность же – это более широкий и со-
держательно глубокий феномен, обнимаю-
щий собой множественные культурные, обра-
зовательные, научные, философские, полити-
ческие и иные смыслы межсубъектного сопо-
ставления (индивидуальные, социально-груп- 
повые, обмен между «большими» социально-
культурными сообществами, в том числе меж-
ду цивилизациями) [17, с. 29–34]. Именно иден-

The methodology of the study  
of the efficiency of the combined 
educational technologies
The article deals with the methodological approach- 
es to solving the topical issues of the comprehen- 
sion of the essence, structure, functions and evalua- 
tion of the use of the combined educational tech- 
nologies in the pedagogical process. There are ana- 
lyzed the definitions of the new pedagogical ap- 
proaches, first of all the concept of the combined 
educational technologies as the combination of the 
traditional person-oriented and online learning  
and the efficiency of the use of the combined educa- 
tional technologies, the criteria and the indicators  
of their evaluation in the pedagogical process.
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tional technology, hybrid technologies in education.
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Анализируется феномен исторического созна-
ния и патриотизма как основы формирова-
ния общероссийской гражданской идентично-
сти. В качестве опорных точек становления 
социально-индивидуального сознания предла-
гаются ментальные феномены, функциони-
рующие в пространстве исторической тем-
поральности. Философско-образовательное 
содержание процесса исторического самосо-
знания отражает практические ориентиры 
воспитания детей и молодежи в простран-
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Историческое самосознание человека по-
нимается как включенность его в общий про-
цесс социально-индивидуального саморазви-
тия, как осознанное и заинтересованное приня-

© Полежаев д.В., 2022
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и не востребуется действительное и подлин-
ное историческое знание. Примеры этого из-
вестны и на уровне государств и народов, и на 
уровне отдельных общностей, стратифициро-
ванных по различным признакам – националь-
ным, религиозным, политическим. Не секрет, 
что именно по этим критериальным линиям 
выстраиваются и векторы формирования экс-
тремистского сознания [18, с. 20–31]. да и на 
уровне индивидуально-личностном такие слу-
чаи проявляются вполне «выпукло», посколь-
ку достаточно легко отслеживаются через от-
рицание ценностей патриотизма и граждан-
ского служения. Впрочем, сегодня «мещанст- 
во» часто уже не выступает, увы, социальным 
явлением, заслуживающим общественного 
осуждения (впрочем, как и «иждивенчество», 
«спекуляция» и многое другое).

отсутствие интереса к прошлому или его 
негативное восприятие во многом нивелиру-
ет ценностное содержание настоящего и пре-
пятствует деятельностному обращению в бу-
дущее. Преодолению такого рода тенденций 
в детском и молодежном сознании могут спо-
собствовать различного рода социальные про-
екты, акции и другие им подобные специаль-
но организованные и направленные педагоги-
ческие события, будирующие общественное 
и индивидуальное сознание, а также созна-
ние социально-групповое, прежде всего – се-
мейное (здесь семья понимается, как социаль-
ный институт, имеющий в том числе экономи-
ческое измерение [20, с. 41, 45]). это важно, 
поскольку именно в семье необходимо фикси-
руются как ценностно значимые – основные 
духовные опорные точки человека – психоло-
гические установки индивидуального созна-
ния, которые мы рассматриваем как функцио-
нально значимые ментальные механизмы [16, 
с. 123–128], определяющие самосознание че-
ловека и общества, в том числе историческое 
самосознание. 

Вторая сторона обозначенного выше во-
проса может быть представлена следующим 
образом: «А что дает историческое самосозна-
ние? обществу? Социальной группе? челове-
ку?». действительно, в чем же смысл и прак-
тическая польза исторического самосознания? 
Почему и для кого это важно – в культурно-ис- 
торическом, социально-политическом, эконо-
мическом и ином отношении? для этого видит-
ся важным обратиться к содержательно-смыс-
ловому осмыслению феномена исторического 
самосознания.

Историческое самосознание – это в первую 
очередь отражение устойчивого национально-
го единства страны, государства, общества; 

тичность выводится сегодня в государственно-
правовых нормативно-образовательных доку-
ментах в качестве основного требования к ре-
зультатам образования, что мы должны вос-
принимать таким же образом, поскольку они 
пронизаны идеями патриотизма, историческо-
го сознания, самосознания и национального 
российского менталитета.

Философско-методологическое измерение 
образовательно-воспитатель ного пространст- 
ва в контексте заявленной нами проблемы за-
ставляет задать вопрос, актуальный и в прак-
тическом педагогическом отношении: «Мож-
но ли вообще обойтись без исторического са-
мосознания?». Многие вспоминают в качест- 
ве примера «обхождения» человека без зна-
ний о собственном прошлом – об Иванах, не 
помнящих родства. Но ведь в основе этой на-
циональной русской идиомы – давнее исто-
рическое явление, когда пойманные жандар-
мами беглые каторжники на вопрос об име-
ни отвечали «Иван», а на вопрос «откуда ро-
дом?» – «Не помню». И это лишь один из ва-
риантов смысло-содержательного измерения 
ментальных пространств, которые Ю.С. Сте-
панов в свое время назвал «ментальными ми-
рами» [22, с. 131–142]. Впрочем, эти миры уче-
ный рассматривал только как нечто «вообра-
жаемое», поэтому научный историзм приве-
денного толкования видится не вполне доста-
точным. Поэтому вовсе не обязательно, что 
Иваны, не помнящие родства, не хранят в па-
мяти свои истоки, личную историю, актуали-
зируя их в той или иной степени – в конкрет-
ной ситуации, в пространстве наличной куль-
туры. Не говорить о прошлом – это вовсе не 
значит не иметь о нем представления и не от-
носиться к нему с уважением: своеобразие по-
нимания этого тезиса убедительно раскрыва-
ется в философских категориях «формы» и 
«содержания».

когда речь идет о лишении человека его 
прошлого, более точным видится феномен 
«манкурта», раба, человекоподобного суще-
ства, забывающего о предках и самых близких 
людях, полностью подчиненного хозяину и не 
нуждающемуся ни в малейшей мере в поиске 
или даже «нащупывании» генеалогических то-
чек своего собственного исторического созна-
ния. Впрочем, это всего лишь литературный 
образ, представляемый как психологический 
артефакт тоталитарного толка – возможный 
итог направленного воздействия на личность с 
целью формирования нового типа людей [15].

Понятно, что в повседневной жизни доста-
точно часто встречаются случаи, когда отсут-
ствует потребность в историческом сознании 



3333

 Педагогические  науки 

торое фиксируется как «отечество» с соот-
ветствующим ценностным отношением к не- 
му [7]. концепция исторического образова-
ния (новый УМк по отечественной истории 
2020 г.) определяет, что, изучая историю на-
шей страны, мы изучаем вовсе не историю 
Российской Федерации в политических гра-
ницах 1993 г. (или 2014 г.), но все, что когда-
то воспринималась как наша страна. В таком 
случае взаимосвязь и отчасти преемствен-
ность таких дидактических единиц и соответ-
ствующих исторических категорий, как «ки-
евская Русь», «Российская империя», «Совет-
ский Союз» и «Российская Федерация», впол-
не логична и верна для становящегося истори-
ческого сознания детей и молодежи.

Нельзя не упомянуть и еще об одном исто-
рическом документе, в значительной степени 
определяющем как государственное, так и об-
разовательное, да и иные основные направле-
ния современной российской политики – это 
письма разных лет президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, представленные в виде 
статей в СМИ и доступные до настоящего вре-
мени в электронном формате. замечания пре-
зидента России о том, что русский народ вы-
ступает как государствообразующая нация, 
как стержень русской цивилизации и общерос-
сийской гражданской нации [21] заслуживает 
пристального внимания. Тем более что это по-
зволяет нам обратиться к проблеме русского 
менталитета не только в теоретическом отно-
шении [14], но и с точки зрения практической 
образовательной деятельности.

В сопоставлении содержательных цен-
ностных оснований современного российского 
исторического и патриотического сознания и 
русского менталитета видится интересным об-
ращение к истории русской философии. В ра-
ботах русских философов с самых различных 
сторон развертывались картины, характеризу-
ющие историческое сознание русского народа, 
в том числе в патриотическом, государствен-
ном, правовом, культурном, хозяйственно-эко- 
номическом и иных смыслах. 

Рассмотренное нами ранее в качестве дей-
ствительного феномена «экономическое пра-
восознание» русского народа как составля-
ющая часть русского менталитета [2, с. 168–
176] затрагивает, например, и такое явление, 
как «правовой нигилизм», волновавший в свое 
время не только российских политиков и эко-
номистов, но и отечественных философов [8]. 
Правовые аспекты экономического самосо-
знания русского народа и сегодня весьма важ-

указанные феномены, конечно, не равнознач-
ны, но их взаимосвязь обусловлена не только 
логически, но и исторически [3]. Поиск «духов-
ных скреп», актуализированных в политико-
государствен ном пространстве современной 
России, представляется незавершенным, он 
продолжается как в теоретическом, в том чис-
ле философско-образовательном, так и в прак-
тическом – организационно-педагогическом – 
отношении. Подчеркнем, что религиозное из-
мерение национальной духовности – не един-
ственно возможный вариант анализа данного 
феномена; существует множество подходов 
к пониманию национального духа народа [4, 
с. 55, 59; 6], его исторического самосознания и 
самоосуществления. 

Выстраивание идентификационных век-
торов современного исторического сознания 
новых поколений россиян выступает сегодня 
не только как педагогическая образовательно-
воспитательная задача, но и как достаточно 
важная функция современной государствен-
ной политики России – внешней и внутренней. 
Идентичность и гражданский патриотизм про-
писаны сегодня в качестве требований в осно-
вополагающих документах, определяющих 
характер, содержание и результаты образова-
ния. Понимаемая как разделяемое всеми граж-
данами представление о своей стране, ее на-
роде, чувство принадлежности к своей стра-
не и народу, основу которой составляют базо-
вые национальные ценности и общая истори-
ческая судьба [10, с. 7] национальная – граж-
данская идентичность важна и в плане само-
сознания, и в плане повседневного самопред-
ставления государства, общества, социальной 
группы и индивида.

Недавние изменения в конституции Рос-
сийской Федерации, связанные с защитой исто-
рической правды и памяти героев отечества, 
дополнения в закон «об образовании в Рос-
сийской Федерации», новая версия историко-
культур ного стандарта, определяющая в том 
числе философско-методологические основа- 
ния современного исторического образова-
ния – явления одного порядка, и внедрение 
нового формата рабочей программы воспита-
ния в образовательных организациях с 1 сентя-
бря 2021 г. выступают логическим продолже-
нием попытки решения задач гражданско-пат- 
риотического воспитания и становления исто-
рического сознания детей и молодежи.

В плане понимания основных проблем ста-
новления гражданско-патриотического само-
сознания школьников видится важным пред-
ставление исторического пространства, ко- 
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обучающихся представляется актуальной про-
блема поиска национального идеала, ориенти-
ра, конечного пункта развития того или ино-
го общества, нации, народа или отдельного ин-
дивида. Проблема национально-этнической, 
культурно-исторической самоидентификации 
является актуальной и для российского соци- 
ально-гуманитарного знания в целом.

Социально-философское осмысление про-
блемы национальности, нации должно вклю-
чать в себя, полагаем, не только исследование 
конкретных проявлений феномена, но и по-
становку общих метафизических вопросов – о 
природе национальности, ее ценностях и идее. 
То, что национальность существует вне зави-
симости от субъективного исследовательско-
го мнения, не вызывает особых сомнений. Но 
надо признать, что национальность существу-
ет как совершенно особая, своеобразная исто-
рическая сила. этого не могут оспорить даже 
те, кто даже желал бы данный факт уничто-
жить. Русский философ С.Н. Булгаков по это-
му поводу замечает, что выражение нации в 
истории, в быте, в нравах, в учреждениях мы 
все более узнаем из расширяющегося жизнен-
ного и исторического опыта и из научного зна-
ния [5, с. 436]. Философское осмысление на-
ции как научной проблемы переводит обсуж-
дение на более общую почву.

очевидно, что личность не в состоянии от-
разить все многообразие национального даже 
в жизни современного ей общества, не гово-
ря уже об историческом опыте поколений. это 
важно как с точки зрения взаимодействия мен-
тальности личности и менталитета общества, 
так и с точки зрения педагогической практи-
ки – построения воспитательного маршрута 
становления исторического сознания обуча-
ющегося. Но личность способна зафиксиро-
вать основные закономерности и тенденции 
развития наций вообще и своей конкретной 
нации в частности. С другой стороны, каж-
дая личность является носителем специфиче-
ских национально-психологических черт, сло-
жившихся под влиянием традиций, обычаев 
и других факторов. Нельзя также забывать о 
том, что существует идентификация индиви-
да с собственной нацией, которая отдает пред-
почтение в осознании именно ее конкретных 
признаков по сравнению с восприятием отли-
чительных особенностей других наций.

Важной чертой русского общественного 
сознания, философского в том числе, являет-
ся его «космичность», означающая желание 
и способность глобального охвата, осмысле-

ны для формирования исторического сознания 
современных школьников – как на уроках, в 
рамках учебного процесса, так и во внеуроч-
ной работе – в проектах, исследованиях, акци-
ях и др. Понятно, что это не единственно воз-
можные вопросы русского исторического са-
мосознания граждан современной России.

Вспоминая имена и работы Н.А. Бердяе-
ва, И.А. Ильина, е.Н. Трубецкого, Г.В. Фло-
ровского и многих других русских мыслителей 
золотого века русской философии [14], нель-
зя не заметить их любовь к России, к «рус-
скому миру», к тому, что называется «диаспо-
рой», поскольку русские идеи и смыслы – в са-
мой различной «транскрипции» – рассеяны се-
годня по всему миру. они иногда кардиналь-
но различаются между собой, но детермини-
руют непременно именно русское, проявляя, 
таким образом, величие и силу русского духа, 
его созидательно-творческое естество.

В качестве особо значимого необходимо 
подчеркнуть в череде русских черт духовно-
нравственный аспект, который может быть от-
мечен в самых различных проявлениях рус-
ской культуры. Русская духовность некоторы-
ми исследователями противопоставляется, на-
пример, немецкой учености [11, с. 95–105], что 
не вполне верно, поскольку интеллектуально-
исследовательская составляющая русского со-
знания занимает весьма значительное место в 
мировой науке, да и в пространстве наличной 
культуры, со своими, впрочем, особенными 
проявлениями [13, с. 107, 125]. Но если не го-
ворить о духовности как единственно возмож-
ной нашей черте, то встает вопрос о поиске не-
ких исходных основополагающих характери-
стик русского народа, что весьма важно с точ-
ки зрения становления исторического созна-
ния современного молодого россиянина и рос-
сийского социума в целом.

В свое время мы предложили в качестве та-
кой устойчивой ментальной основы русского 
характера следующую ценностно-смысловую 
триаду: «национальное» – «соборное» – «кос-
мическое». каждое из предложенных поня-
тий с длительным поиском и анализом фило-
софских, научных и религиозных трудов оте-
чественных исследователей. А поскольку каж-
дое категориально-понятийное соизмерение 
есть всегда акт некой исследовательской «до-
говоренности», полагаем необходимым крат-
ко обозначить авторское видение этой своего 
рода «философии триединства».

В общем «формате» исследования вопро-
сов формирования исторического сознания 
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но-исторические ментально-ценностные уста-
новки социально-индивидуального плана, име- 
ющие свое проявление как в сознании, так и 
в бессознательном, представляется достаточ- 
но сложной в силу своей широты и много- 
уровневости. она остается актуальной для оте- 
чественного и зарубежного социально-гума- 
нитарного знания как в теоретическом (в том 
числе философско-образовательном) отноше-
нии, так и с точки зрения практики гражданско-
патриотического воспитания обучающихся, 
становления в юном сознании прочных основ 
общероссийской гражданской идентичности.
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полагается опора на три цели: общеобразова-
тельную, воспитательную и практическую. 

общеобразовательная цель ориентирована 
на формирование у учащихся страноведческих 
знаний в области истории, географии и куль-
туры, общеучебных навыков. Практическая 
цель ориентирована на формирование комму-
никативной компетенции. ее достижение по-
зволяет сформировать и развить речевые уме-
ния и способности у учащихся общаться при 
помощи языковых средств. В рамках изуче-
ния РкИ на современном этапе уделяется до-
статочно много внимания формированию не-
речевых коммуникативных умений. Речь идет 
о формировании умений пользоваться невер-
бальными средствами общения. 

что касается воспитательной цели, то она 
ориентирована на формирование у учащих-
ся положительного отношения к России как 
к стране и ее культуре. Содержание обучения 
РкИ представлено в виде учебного материала, 
необходимого для достижения целей обуче-
ния, а также речевыми навыками и умениями. 

компонентами содержания обучения РкИ 
выступают материал обучения и знания, тек-
сты и темы, умения и навыки, ситуации обще-
ния. Владение языком подразумевает усвое-
ние базового объема языкового материала. Ре-
чевой материал представлен в виде речевых 
образцов, ситуаций общения, текстов и т. д. 

чтобы была возможность оперировать ре-
чевым материалом, требуется знать правила 
его образования и использования в рамках об-
щения. Содержание знаний в учебниках пред-
ставлено в виде инструкций и правил. Глав-
ная цель овладения языком сводится к форми-
рованию речевых умений и навыков. Речевые 
навыки делятся на фонетические и двигатель-
ные, грамматические. В преподавании русско-
го языка как иностранного в условиях совре-
менного образовательного пространства важ-
ными являются принципы обучения. 

При преподавании РкИ упор должен де-
латься на методические, общедидактические 
и лингвистические составляющие. С учетом 
первых принципов устанавливаются основные 
положения теории обучения. ключевым в пре-
подавании РкИ является принцип научности, 
т. е. соответствия между учебным предметом и 
лингвистическим сведениям. 

Традиционная дидактика предусматрива-
ет преподавание знаний в определенном по-
рядке и логическое построение их содержа-
ния. В рамках изложения материала предлага-

3 fevr. URL: https://ria.ru/society/20160203/136918 
4806 (data obrashcheniya: 15.01.2021).

22. Stepanov Yu.S. Mental’nye miry // Konstan-
ty. Slovar' russkoj kul'tury. Opyt issledovaniya. M., 
1997. S. 131–142.

The mental foundation  
of the development of the conventional 
wisdom: the philosophical  
and educational aspects
The article deals with the analysis of the pheno- 
menon of the conventional wisdom and patriotism  
as the basis of the development of the all-Russian  
civic identity. There are suggested the mental phe- 
nomena, functioning in the field of the historical 
temporality, as the basis of the establishment of 
the social and individual consciousness. The philo- 
sophical and educational content of the process of 
the historical self-actualization reflects the prac- 
tice guides of the education of children and youth in 
the field of the educational institution. 

Key words: conventional wisdom, patriotism, educa-
tion, civic identity, attitude of mind, philosophy of 
education, historical temporality.
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русистика в современном 
образоватеЛьном 
Пространстве

Проведен анализ русистики в современном об-
разовательном пространстве. Исследованы 
ключевые параметры русского языка как ино-
странного в современных условиях. 

Ключевые слова: русистика, образовательное 
пространство, образование, РКИ, обучение, 
русский язык, компетенция.

компонентами системы изучения русско-
го языка как иностранного являются цели и за-
дачи образования, его содержание, приемы и 
средства обучения. В рамках изучения русско-
го языка как иностранного (далее – РкИ) пред-
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сти. этот принцип подразумевает, что учащи-
еся должны быть вовлечены в устную и пись-
менную коммуникацию. обучение должно 
происходить с созданием естественных ситу-
аций общения и быть максимально приближе-
но к таким ситуациям. занятия при обучении 
РкИ должны быть направлены на овладение 
языком как средством общения и речевой де-
ятельности.

Поэтому в рамках обучения должны ре-
шаться задачи, связанные с включением уча-
щихся в процессы коммуникации на русском 
языке. С учетом принципа устного опереже-
ния упор делается на устное введение и закреп- 
ление учебного материала, на наличие речевой 
практики с учетом отобранных тем и ситуаций 
общения. 

Современная методика РкИ подразумева-
ет взаимодействие устной и письменной ком-
муникации. И это не исключает наличия уст-
ного опережения при введении учебного мате-
риала и его первичном закреплении. 

Последовательность преподавания долж-
на строиться следующим образом: от устной 
речи – к письменной, от пассивных форм вла-
дения языком – к активным [2, с. 18]. обуче- 
ние разным видам речевой деятельности 
должно быть взаимосвязанным и ориентиро-
вано на одновременное формирование у уча-
щихся сразу нескольких видов речевой дея-
тельности. Важно с методической точки зре-
ния сделать обучение дифференцированным 
и интегрированным. Иначе говоря, для каж-
дого вида речевой деятельности должен быть 
отобран свой набор действий, в то же время 
в процессе работы над языковым материалом 
должна быть осуществлена интеграция. Прин-
цип интеграции подразумевает задействова-
ние других аспектов вне зависимости от того, 
обучение какому аспекту происходит в насто-
ящее время. 

На современном этапе развития системы 
образования важно учитывать профессиональ-
ную направленность обучения. это касается и 
тех учащихся, которые изучают РкИ. 

В качестве примера здесь можно привести 
студентов филологических факультетов. для 
них отбор учебного материала основывается 
на выборе тем и ситуаций общения, имеющих 
отношение к специальности. 

Реализовать данный принцип можно за 
счет специальных подготовленных программ с 
учетом ориентации на язык специальности. он 
представлен в виде совокупности средств для 
реализации коммуникативных потребностей. 

ется идти от простого к сложному, это являет-
ся особенно актуальным для иностранной ау-
дитории.

ключевым с точки зрения организации лю- 
бого учебного процесса выступает принцип 
наглядности. он позволяет добиться эффек-
тивности обучения РкИ. При проведении за-
нятий применяются разные виды наглядности, 
начиная от изобразительной наглядности и за-
канчивая вербальной наглядностью. чтобы 
учащиеся могли проявлять познавательную 
активность, важно обеспечить принцип созна-
тельности и активности. добиться реализации 
данного принципа можно при условии учета 
интересов учащихся и с упором на примене-
ние в учебном процессе дискуссий, дидакти-
ческих игр и других форм обучения для сти-
мулирования активности учащихся. 

данный принцип связан с принципом 
прочности результатов обучения. Прочность 
достигается посредством яркого преподнесе-
ния учебного материала. 

обучение РкИ немыслимо без лингви-
стических принципов. один из них представ-
лен в виде принципа системности, с его помо-
щью русский язык рассматривается в качестве 
системного образования. В его составе пред-
ставлены взаимосвязанные элементы разных  
уровней. 

При отборе и введении в процесс обуче-
ния лексико-грамматического материала важ-
но обеспечить реализацию принципа концен-
тризма. В данном случае в процессе подготов-
ки и реализации учебной программы подраз-
умевается многократное обращение к уже из- 
ученному материалу с упором на его расшире-
ние и углубление.

языковые и речевые средства для вклю-
чения в программу обучения должны подби-
раться с учетом принципа минимизации язы-
ка. Введение языкового материала на занятиях 
должно проводиться с учетом принципа функ-
циональности, т. е. учета содержания того или 
иного высказывания. 

В процессе обучения также важно учиты-
вать языковые и речевые особенности, что до-
стигается соблюдением принципа стилисти-
ческой дифференциации. Тексты по объему и 
стилевой направленности должны подбирать-
ся с учетом цели и продолжительности об- 
учения. 

С учетом методических принципов выде-
ляются особенности преподавания РкИ. Глав-
ным с методической точки зрения являет-
ся принцип коммуникативной направленно-
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вым образцам, повторения и воспроизведения 
услышанного материала. И основной формой 
работы при применении прямых методов бу-
дет диалог. 

широкое распространение в условиях раз-
вития и внедрения в учебный процесс в со-
временной образовательной среде получил  
аудиовизуальный метод изучения РкИ. В его 
основе находится использование аудиовизу-
альных средств обучения, а также техниче-
ских средств. Грамматические структуры вво-
дятся в учебный процесс и тренируются це-
ликом. овладеть единицей языка учащийся в 
этом случае может путем ее повторения и за-
учивания. 

есть группа сознательных методов, кото-
рые тоже применяются в процессе обучения. 
Ими подразумевается осознание со стороны 
учащихся языковых фактов и способов их при-
менения в условиях речевой деятельности. 

В группе методов представлены програм-
мированный и переводно-грамматический ме- 
тоды, сознательно-сопоставительный и созна- 
тельно-практический методы. В основе созна- 
тельно-практического метода лежит учет осо-
бенностей родного языка, в основе граммати- 
ко-переводного – понимание языка как систе-
мы [4, с. 130]. 

В процессе изучения РкИ могут исполь-
зоваться комбинированные методы, которые 
сочетают в себе особенности прямых и созна-
тельных методов обучения. С ними удается 
обеспечить речевую направленность процес-
са обучения и добиться сознательного овла-
дения языком, усвоить все виды речевой де-
ятельности и добиться устного опережения. 
данная группа методов включает в себя актив-
ный, коммуникативный, репродуктивно-кре- 
ативный методы. 

Наиболее часто в изучении РкИ исполь-
зуется коммуникативный метод. Суть метода 
сводится к одновременному развитию навы-
ков устной и письменной речи, чтения и грам-
матики в рамках живого общения. 

При высокой концентрации учебных ча-
сов в основном применяются интенсивные ме-
тоды, позволяющие овладеть навыками уст-
ной иноязычной речи. В этом случае обуче-
ние может строиться на разных коллективных 
формах работы. 

обучение РкИ имеет определенную по-
следовательность. действия, которые выпол-
няются учащимися и преподавателем, с пози-
ции методики обучения рассматриваются как 
приемы. В качестве примера для иллюстра-

занятия должны организовываться и про-
водиться на основе закрепления материала в 
ходе использования ситуаций общения и тем, 
отражающих содержание выбранной сферы 
общения. В данном случае речь идет о прин-
ципе ситуативно-тематической организации 
обучения. 

На всех уровнях владения РкИ требуется 
соблюдение принципа доминирующей роли 
упражнений. Поэтому объяснение нового ма-
териала всегда должно сводиться к выполне-
нию упражнений в конце занятия. 

Так учащимся удастся показать функцио-
нирование русского языка в речи и его исполь-
зование в решении актуальных речевых задач. 
Все приведенные выше принципы являются 
взаимосвязанными и дополняют друг друга. 
Их соблюдение позволяет организовать учеб-
ный процесс с учетом его закономерностей и 
обоснованным отбором содержания, выбора 
метода и средств обучения, соответствующих 
целям. 

Современная методика преподавания РкИ 
базируется на описании целей и содержании 
методов обучения. Сам термин «метод» пони-
мается по-разному с методической и дидакти-
ческой точек зрения. 

С общедидактической точки зрения метод 
рассматривается в форме способов для вы-
страивания взаимосвязанной деятельности с 
участием в ней учащихся и преподавателя, эти 
способы направлены на достижение целей са-
мого образования, развития и воспитания уча-
щихся. к таким методам обучения необходи-
мо отнести работу с текстом и книгой, беседу 
и упражнения и т. д. Методы обучения в этом 
случае делятся на активные и пассивные [1,  
с. 123].

С методической точки зрения методом яв-
ляется система взглядов и представлений от-
носительно выстраивания процесса обучения. 
Среди таких методов необходимо выделить  
аудиовизуальный и коммуникативный, пря-
мой и когнитивный, сознательно-сопостави- 
тельный и другие методы. 

Прямые методы подразумевают, что об- 
учение РкИ должно проходить в формате 
имитации овладения родным языком. обуче-
ние при использовании прямых методов ведет-
ся только на иностранном языке [3, с. 173]. 

через прямой метод происходит обучение 
устной речи и моделирование условий, харак-
терных для естественного способа овладения 
иностранным языком. Усвоение иностранно-
го языка происходит путем подражания гото-
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что большинство студентов и аспирантов из 
стран западной европы имеют возможность 
обучаться в России не на английском, а на рус-
ском языке, что выводит РФ на качественно 
новый уровень развития образования.

если выше мы говорили о важности из- 
учения РкИ в свете высшего образования, то 
стоит учитывать на сегодняшний день и каче-
ственно новый формат. Речь идет о препода-
вании русского языка в школах европейских и 
азиатских стран. Тем не менее к 2025 г. плани-
руется открыть всего лишь 200 школ русского 
языка как иностранного более чем в тридцати 
государствах. Связано это с точным планиро-
ванием потребностей в знании русского языка, 
а также в престижности его изучения в элек-
тронном формате. 

опираясь на все вышесказанное, можно 
утверждать, что роль и значение русского язы-
ка будет понемногу видоизменяться в соответ-
ствии с потребностями времени и статуса рус-
ского языка в мире.
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ции необходимо привести ситуацию с объяс-
нением значения неизвестного русского слова. 
Решить данную задачу можно путем перево-
да слова на родной язык, путем использования 
синонима или же демонстрации предмета, ко-
торый ассоциируется с этим словом. 

Приемы преподавания представлены вве-
дением нового материала и контролем резуль-
татов обучения, организацией овладения ма-
териалом. Приемами изучения являются по-
нимание нового материала, речевая практика 
и самоконтроль, участие в тренировке. Изуче-
ние РкИ в условиях современного образова-
тельного пространства проходит в рамках ор-
ганизации теоретических и практических кур-
сов. Теоретические курсы в основном пред-
ставлены в виде лекций, а практические кур-
сы – в виде практических занятий. 

кроме всего прочего, аспект преподавания 
РкИ приобретает все большую популярность. 
Практика показывает, что наиболее востребо-
ван данный формат изучения языка на курсах 
для иностранных студентов, а также в рамках 
дополнительной образовательной программы. 
Нормативные сроки обучения не превыша-
ют трех лет, однако в некоторых вузах страны 
преподавание РкИ выходит на новый уровень. 

По нашим данным, изучение филологии в 
свете нового концепта получило наибольшее 
распространение в самых престижных уни-
верситетах Москвы и Петербурга. Вот уже бо-
лее 20 лет подряд МГУ выпускает китайских, 
корейских и японских студентов с высоким 
уровнем владения русским языком на базе ка-
федры филологии.

Средняя оценка за письменный тест не ни- 
же 80/100, однако устной речью многие ино-
странные студенты владеют еще лучше. По 
словам академика к.е. демидова, категория 
лексической взаимосвязи в плане преподава-
ния русского языка как иностранного выхо-
дит на новый уровень, что не может не радо-
вать целое поколение выпускников по направ-
лению лингвистики и филологии.

Хотелось бы также отметить, что на се-
годняшний день в России активно внедряет-
ся русский язык в качестве основного язы-
ка преподавания для европейских студентов 
по непрофильным направлениям подготов-
ки. В общей сложности их насчитывается бо-
лее 50 (как бакалавриата, так и магистратуры). 
Не менее десяти специальностей преподается 
в рамках аспирантуры и докторантуры приме-
нительно к экономическому и финансово-ма- 
тематическому профилю. Из этого следует, 
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ме того, исторически за университетами закре-
пилась ответственность за воспитание науч-
ной элиты общества. если же говорить о мис-
сии университетского образования, то сказать 
точнее, чем к. ясперс, сложно: «Миссия уни-
верситетов – созидание человеческого бытия в 
мире» [16, с. 35].

Цель статьи – обобщить признаки кризиса 
университетского образования в России и обо-
значить возможные пути решения выделенной 
проблемы.

Ситуация с университетским образовани-
ем – и внутри структуры, и вне ее – вызывает 
тревогу у представителей как академического, 
так и практического сообщества во всем мире. 
Признаки кризиса университетского образова-
ния и модели университетов обсуждаются ис-
следователями различных научных областей в 
разных странах [1–4; 8; 12; 17; 18 и др.].

к признакам, позволяющим говорить о 
кризисе образования университетского уров-
ня, относим следующие.

1. Потеря университетами своей автоно-
мии, научного и образовательного авторско-
го начала, полное подчинение административ-
ной вертикали образования: Минобрнауки и 
Рособрнадзору.

2. отчуждение профессорско-преподава-
тельского состава от разработки содержания 
образования и проектирования образователь-
ного процесса ввиду строгого следования нор-
мам, спущенным сверху. 

3. доминирование бюрократического ад-
министрирования, практическое отсутствие 
управления как авторской стратегии и побуж-
дения профессорско-преподавательского со-
става к саморазвитию в логике авторской стра-
тегии.

4. Разрушение научных школ, уход из уни-
верситетов серьезной науки. Научная деятель-
ность нередко сводится к подготовке необ-
ходимого количества статей в определенных 
журналах (Scopus), которые редко отражают 
научный интерес авторов. Научные конферен-
ции зачастую малосодержательны, проводятся 
для отчетности. Научно-образовательная сре-
да слабая, конкуренция отсутствует.

5. Снижение уровня кадрового преподава-
тельского состава высшей школы при сохране-
нии должностей профессоров и доцентов. за-
частую профессура существует номинально. 
В условиях жесткого регламентирования дея-
тельности думающие кадры (и преподаватель-
ские, и административные) покидают универ-
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conditions.
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образование – важнейшая сфера, опреде-
ляющая и настоящее, и будущее не только лю-
бой страны, но и человечества в целом. Си-
стема образования – сложнейшая структура, 
функционал которой, распределенный меж-
ду сферами и ступенями, позволяет решать не 
только образовательные, но и разнообразные 
общественные задачи. если подойти к опре-
делению цели высшего образования прагма-
тично, то можно ее обозначить как подготов-
ку специалистов для всех общественных сфер, 
профессионалов высшей квалификации. кро-

© Невзоров М.Н., Сазонова А.Н., зачиняева е.Ф., кравцов В.В., 2022
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формации. Изначально университет – это ком-
пактное учреждение, представляющее собой 
сообщество преподавателей и студентов (uni-
versitas magistrorum et scholarium), объединен-
ных логикой коммуникативного дискурса, за-
вязанного на поиск истины. Современные оте-
чественные университеты (без автономии, без 
миссии, без серьезной науки) превратились в 
«конторы по раздаче дипломов» с жестко ад-
министративной атмосферой.

Т е х н о л о г и з а ц и я  всех сфер жизнедея-
тельности современного человека, в том чис-
ле и образовательной. Условия, когда техни-
ка пытается вытеснить человеческое из самых 
разных социальных процессов и нацелена на 
присвоение человеческих функций. В образо-
вательном секторе проблема особо обостри-
лась в условиях дистанта.

Исследователи выделяют традиционные 
механизмы реформирования и модернизации 
всех уровней образования, которые направ-
лены на совершенствование системы образо- 
вания:

– организационно-экономическое обеспе-
чение;

– нормативно-правовое сопровождение;
– кадровый потенциал организации;
– совершенствование научно-исследова-

тельской деятельности; 
– организацию образовательной практи-

ки [10]. 
обозначенные направления, безусловно, 

заслуживают пристального внимания и со сто-
роны исследователей, и со стороны практиков 
образования, но необходим поиск иных путей 
не просто преобразования университетского 
образования, а его кардинальных изменений.

Философская идея человекоразмерности 
обладает огромным образовательно-смысло- 
вым потенциалом. концепция человекораз-
мерного образования, представленная в иссле-
довании л.А. Степашко, задает процессуаль-
ные параметры образовательного процесса: 
привнесение в него атрибутивных характери-
стик природы человека (сущностные силы, це-
лостность, индивидуальность, субъектность) 
и атрибутивных характеристик бытия челове-
ка (закон культуросообразности, закон социо- 
сообразности, закон активности и самодея-
тельности, закон самоопределения и самораз-
вития) [11, с. 178]. л.А. Степашко разработа-
ла основополагающую схему базовых законов 
человекоразмерного образования, опора на ко-
торую позволяет проектировать образователь-
ные системы разного уровня, в том числе и 
университетского, в русле стратегии опережа-

ситеты, подготовка кадров высшей квалифи-
кации нередко осуществляется формально. 

6. Пропагандирование субъект-субъектно- 
го подхода, интерактивных методов обучения 
при реальном преобладании в образователь-
ном процессе трансляционно-репродуктивных 
методов и подходов.

7. Жесткий административно-дисципли-
нарный характер взаимодействия и коммуни-
кации субъектов в пространстве университет-
ского образования, что контрпродуктивно в 
новых социокультурных условиях. 

8. Уменьшение доли аудиторного (очного) 
общения субъектов образовательного процес-
са в условиях массовой цифровизации образо-
вания, снижение уровня формируемых компе-
тенций у выпускников университетов. 

9. значительное уменьшение доли воспи-
тательного процесса в целостном образова-
тельном процессе вуза, его вытеснение из стен 
университетов.

10. Низкий уровень личностного развития 
выпускников вузов, поскольку абитуриенты 
изначально очень слабые.

Выделенные трудности позволяют сфор-
мулировать базовое противоречие современ-
ной высшей школы: несоответствие формаль- 
но-организационного устройства (админист- 
ративно-бюрократической вертикали) совре-
менных университетов новым ценностям, це-
лям и мотивам автономии университетов бу-
дущего.

В. куренной обозначает причины, способ-
ствующие размыванию автономии универси-
тетов в современных социокультурных усло-
виях [7]. Несколько расширим этот список.

к о м м е р ц и а л и з а ц и я .  Идея универси- 
тета неотъемлема от определенной формы 
идеализма, утверждающей и обосновывающей 
его относительную автономию по отношению 
к окружающей социальной среде. коммерциа- 
лизация и идеализм вполне совместимы в 
условиях авторского видения миссии конкрет-
ного университета, но лишь незначительное 
число образовательных организаций задумы-
ваются о собственной миссии.

М а с с о в и з а ц и я .  Массовое высшее об-
разование – фактор, трансформирующий об-
щий мотивационный фон абитуриентов. Выс-
шее образование фактически доступно всяко-
му, кто желает его получить, порой независи-
мо от стартового уровня поступающих в уни-
верситет. Именно поэтому значительная часть 
такого образования имеет имитационный ха-
рактер.

Б ю р о к р а т и з а ц и я .  Массовизация уни-
верситета ведет к его организационной транс-
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В процессе поиска инструментов совер-
шенствования образовательной действитель-
ности для обеспечения ее процессуального 
аспекта и теоретики, и практики обращаются 
в первую очередь к мыслительной и рефлек-
сивной деятельности. Активно изучаются об-
разовательная и научная деятельность субъек-
тов образования, их качества. 

к первостепенным задачам современного 
вузовского образования следует отнести [9]:

– развитие методологического мышления 
(проектного сознания); 

– формирование осмысленного отноше-
ния к образовательной и научно-исследова- 
тельской деятельности (вдохновляющее управ- 
ление); 

– развитие способности к продуктивному 
самоанализу (рефлексивное образование). 

обозначенные задачи имеют отношение 
ко всем субъектам образования, но особое вни-
мание – к деятельности преподавателя высшей 
школы, к ее духовному наполнению. Требует-
ся поиск ответов на множество вопросов, пе-
речислим лишь некоторые из них. 

•  как соотносятся понятия «духовность» 
и «цифровизация»?

• какова миссия современных универси-
тетов?

• Современный педагог и современный 
обучающийся – кто ведущий?

• образовательный субъект: он коллектив-
ный или индивидуальный?

• как соотносятся коллективный и инди-
видуальный продукты образовательной дея-
тельности? 

Но базовым ориентиром для современных 
исследователей и думающих практиков обра-
зования служит вопрос: как можно возродить 
ДУХ университетов?

Сложность решения проблемы усугубля-
ется следующими факторами: 

– отсутствием субъектов образования, 
способных взять на себя ответственность и 
инициировать авторские способы профессио- 
нальной деятельности (управленческой или 
преподавательской);

– отсутствием профессионально-педаго-
гической деятельности в истинном педагоги-
ческом значении (практики педагогической, 
по М.Н. Невзорову);

– отсутствием профессиональной мысле-
деятельности [9].

Проблема, дальновидно выделенная ме-
тодологом Г.П. щедровицким еще в середи-
не XX в., сегодня получает новое звучание: 

ющего образования. Исследователь е.Ф. зачи-
няева говорит о взаимодополнении концепции 
опережающего образования и концепции че-
ловекоразмерности ввиду того, что совмест-
ное их применение позволит получить более 
полное представление об образовании в усло-
виях постиндустриального общества [5]. 

Постнеклассическое образование актуали-
зирует идею процесса позитивной динамики 
развития внутренних миров субъектов обра-
зования, делает акцент на развивающей и раз-
вивающейся ситуации «между» внутренними 
мирами «участников образования» – духовном 
резонансе. э.В. Ильенков писал: «Вне духа и 
без духа нет и слова, есть лишь колебания воз-
духа» [6, с. 444]. 

Ряд исследователей уже не одно десятиле-
тие говорит о необходимости построения ду-
ховной реальности образовательной организа-
ции (о.С. Анисимов, Ю.А. Сауров, М.П. Ува-
рова, Г.П. щедровицкий и др.). Авторы статьи 
разделяют эту позицию и высказывают пред-
положение, что именно конструирование ду-
ховной реальности способно кардинально ре-
формировать современную высшую школу в 
аспекте требований будущего.

В науке встречаем иное понимание явле-
ния «дух университета», в котором просма-
тривается негативный оттенок. это ситуация, 
когда приобретенный некогда университетом 
определенный собственный дух впоследствии 
способен подавлять иное: подходы, взгляды, 
идей и др. [15]. 

Научно-образовательная деятельность ав-
торов статьи дает основания утверждать, что 
духовная реальность обладает потенциалом 
будущности, позволяющим опережать дейст- 
вительность настоящего, в настоящем строит 
будущее. Из возможных путей преобразова-
ния университетов мы являемся сторонника-
ми (не только в рассуждениях, но и в реальной 
образовательной практике) поиска инструмен-
тов построения такой реальности и рассматри-
ваем ее в двух основаниях:

– как онтологию процесса обучения, 
– как феноменологию образования (реф-

лексивное образование) – фундамент для ор-
ганизации практики образовательной деятель-
ности.

Исследователи озабочены поиском базо-
вых оснований совершенствования деятельно-
сти всех субъектов образования. Представле-
ния Г.П. щедровицкого о деятельности, мыш-
лении, понимании, рефлексии, а также комму-
никации [15] способны помочь с определени-
ем таких оснований.
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го) проекта, разработанного научно-педагоги- 
ческой элитой и главными администраторами 
вуза. В рамках данного проекта структурные 
образовательные подразделения вуза (департа-
менты, факультеты, школы) создают собствен-
ные авторские научно-образовательные проек-
ты, также разработанные ведущими предста-
вителями профессорско-преподавательского 
состава и администраторами структурных 
подразделений.

Норма 4. Наличие дорожной карты реали-
зации проектов университетов и его структур-
ных подразделений (3–5 лет). Аналитика ре-
зультатов и разработка нового проекта на по-
следнем году реализации предыдущего.

Норма 5. Педагогическая нормология – ав-
торское администрирование. Именно проект 
задает параметры деятельности и ее норми-
рования (службы университета). Администра-
тивные нормы не спускаются сверху, а появ-
ляются как продукт деятельности научно-пе- 
дагогического сообщества. 

Норма 6. Профессиональная переподго-
товка профессорско-преподавательского со-
става (в идеале корпоративная) в аспекте про-
екта университета.

Поскольку проекты разрабатываются науч- 
но-педагогической и административной эли- 
той вуза и его структурных подразделений, 
то возникает необходимость внесения идеи 
проекта в сознание профессорско-преподава- 
тельских и разнообразных административных 
служб университета. Нормы преобразования, 
т. е. возрождения дУХА университета, начи-
наются с преобразования базовых структур-
ных подразделений (кафедр / департаментов / 
факультетов), с рождения проектного, вдох-
новляющего управления.
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«Главная проблема времени – это вопрос о 
том, как сохраниться индивидуальности, лич-
ности человека в условиях включенности че-
ловека в организацию» [15, c. 425].

Предлагаем сосредоточить усилия и ака-
демического, и практического сообществ на 
п р о е к т и р о в а н и и  П Р А к Т И к И  о п е р е -
ж а ю щ е г о  о б р а з о в а н и я .  В слово «ПРАк-
ТИкА» вкладываем смысл преобразования 
(практика (от философского) – «преобразова-
ние»), подчеркивая, что это не репродукция и 
не трансляция отчужденных норм деятельно-
сти. Такая практика призвана помочь образо-
вательным субъектам освоить методы постро-
ения окружающего (духовного и материаль-
ного) мира, формирования стратегического 
мышления, опережающего сознания, направ-
ленного на предвидение и прогнозирование 
будущего и предотвращение возникающих 
угроз [13]. Важно понимание сущностей педа-
гогических феноменов опережающего образо-
вания, выделение базовых смыслов. Научная 
рефлексия здесь – средство преобразования и 
себя, и действительности.

обозначая пути возрождения универси-
тетов, их дУХА, невозможно обойти внима-
нием понятие нормы в аспекте преобразова-
ния. Норма – это предписание к деятельности. 
она состоит из представлений о будущей де-
ятельности и предписывающего статуса этих 
представлений [2]. обозначим те базовые нор-
мы, соблюдение которых, по нашему мнению, 
должно способствовать возрождению универ-
ситетского образования.

Норма 1. Наличие и поддержка в универ-
ситете научных школ (с подтвержденным ста-
тусом экспертного сообщества). Возрождение 
академической науки, вузовской науки в ее 
прикладном, практико-ориентированном зна-
чении для российских регионов (в нашем слу-
чае – стран АТР).

Наличие в университете диссертационно-
го совета, при этом сам диссертационный со-
вет – лишь средство развития научной школы, 
но не самоцель.

Норма 2. Наличие профессоров, имеющих 
авторскую позицию в науке. Привлечение уче-
ных не просто с учеными степенями, а с науч-
ными идеями, практико-ориентированными, 
экономически и социально значимыми для ре-
гиона, страны. Авторские научные идеи – ис-
точник МышлеНИя университетов, его на- 
учно-образовательная ткань.

Норма 3. Проектное управление. Наличие
авторского образовательного (педагогическо- 
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ких областях и не связывается с детьми, име-
ющими нарушения в развитии, тогда как на- 
ука давно зафиксировала наличие одаренно-
сти у таких детей и выделила проблему их пси- 
холого-педагогического сопровождения как 
актуальную [1; 3; 10; 16]. дж. Галахер приме-
нительно к одаренным детям с оВз ввел в обра-
щение термин «дважды особенные дети» [16]. 
л.И. Гарифуллина обращает внимание, что 
одаренные дети с оВз имеют особенности, 
которые могут помешать проявлению одарен-
ности: несамостоятельность, большая зависи-
мость от взрослых, ограниченность социаль-
ных контактов. освоение окружающего мира 
у них сопряжено с тревогой, что может стать 
препятствием для развития ребенка [3]. от-
мечается сложность выявления одаренности 
у детей с оВз из-за общей дисгармоничности 
их развития и фиксации родителей и педаго-
гов на дефекте. И.С. кладова предлагает иден-
тифицировать как одаренных детей с оВз тех, 
«кто признан медицинской и образовательной 
системами превосходящими по интеллекту-
альному или творческому развитию других де-
тей своего возраста и диагноза» [9]. обращая 
внимание на сложность диагностики и разви-
тия одаренности у «дважды особенных» детей, 
автор акцентирует внимание на необходимо-
сти целенаправленной подготовки педагогов.

Проблеме формирования у студентов пед-
вузов и учителей готовности к работе с ода-
ренными детьми посвящены публикации рос-
сийских ученых [6; 13; 14; 17]. В теоретиче-
ском аспекте авторы разводят понятия подго-
товки и готовности, определяют структуру и 
основные компоненты готовности, перечисля-
ют необходимые знания, умения, личностные 
качества. Анализ источников показал, что все 
исследователи выделяют два основных компо-
нента готовности – эмоционально-оценочный 
(мотивационный) и деятельностный, а сре-
ди личностных качеств – креативность педа-
гога, способность генерировать оригинальные  
идеи [2; 5].

Сходный подход к определению готов-
ности учителей работать с одаренными деть-
ми и детьми с оВз обнаруживается в рабо-
тах зарубежных авторов. Так, S. Skočić Mihić, 
D. Lončarić, N. Bažon на основе факторно-
го анализа выделили в ней две группы пере-
менных: когнитивную и эмоциональную [19]. 
когнитивная включала знания о методах, при-
емах, стратегиях обучения, а эмоциональная – 

15. Shchedrovickij G.P. Myshlenie. Ponimanie. 
Refleksiya. M., 2005.

16. Yaspers K. Ideya universitetov. Minsk, 2006.

From the university of megacomputer – 
to the man-sized university
The article deals with the issue of the modern higher 
education, to be more exact – its quality. There 
are emphasized the reasons and characteristics 
of the crisis of the university education, there are 
underlined the ways of its overcoming. The basic 
scientific methods for the author are the theoretical 
analysis of the literary sources, the generalization 
and systematization of the scientific content.

Key words: university education, crisis, practice of 
anticipatory education.

(Статья поступила в редакцию 13.12.2021)

С.С. елиФАнТьеВА, и.и. мельникоВА, 
Т.Г. киСелеВА
(Ярославль)

готовность будущиХ 
Педагогов к работе с «дважды 
особенными» детьми

Исследуется готовность будущих педагогов к 
работе с «особыми» детьми, в том числе ода-
ренными. Выявляются компоненты в струк-
туре готовности к работе с одаренными 
детьми с ОВЗ и характер связей между ними 
у студентов разных направлений подготовки. 
Было обнаружено желание работать с деть-
ми с ОВЗ у всех исследуемых групп, отмеча-
ются существенные различия по способности 
осуществлять практическую деятельность с 
данной категорией обучающихся. 

Ключевые слова: одаренные дети с ОВЗ, го-
товность педагога, компоненты готовности, 
студенты-дефектологи, студенты-психологи, 
студенты-педагоги, подготовка студентов.

Развитие способностей у детей является 
одной из приоритетных задач современного 
образования. это тенденция четко прослежи-
вается в педагогической науке [4; 12; 20]. ода-
ренность соотносится с превышением норма-
тивного уровня развития в одной или несколь-

© елифантьева С.С., Мельникова И.И., киселева Т.Г., 2022
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ми себя как субъектов профессиональной де-
ятельности, характеризующуюся соответству-
ющим уровнем профессиональных притяза-
ний и устремлений. деятельностный компо-
нент готовности – это умения и навыки, касаю-
щиеся эффективного включения в различные 
виды деятельности на творческом уровне, уме-
ния конструктивного взаимодействия с деть-
ми с оВз с целью раскрытия их творческого 
потенциала. Нам не удалось обнаружить ис-
следований, в которых названные компоненты 
готовности изучались бы у студентов в дина-
мике или связывались между собой, что пред-
ставляется значимым при проектировании эф-
фективных способов(моделей) их подготовки.

для исследования компонентов готовно-
сти была взята выборка общим объемом 180 че- 
ловек, в которую вошли студенты-дефектоло- 
ги, студенты-педагоги и студенты-психологи в 
возрасте от 19 до 23 лет, пол преимущественно 
женский, что соответствует генеральной сово-
купности специалистов, работающих с детьми 
с оВз.

для диагностики были использованы ме-
тодики: тест по определению склонности учи-
теля к работе с одаренными детьми [4], тест 
определения готовности к работе с одарен-
ными детьми [15] и тест «Многозначные сло-
ва» [11]. для обработки данных применялись 
математические методы. Результаты парного 
сравнения представлены в табл. 1.

эмоциональное отношение к работе с детьми, 
имеющими особые образовательные потреб-
ности. На выборке в 218 человек была пока-
зана недостаточная эмоциональная готовность 
участников работать с обучающимися с оВз 
и умеренная готовность работать с одаренны-
ми. При этом когнитивный компонент оказал-
ся сформирован достаточно и умеренно соот-
ветственно. 

Авторы делают вывод, что необходимо 
усилить подготовку студентов и учителей в 
направлении работы с одаренными обучаю-
щимися [19]. В наших исследованиях [7; 8; 18] 
этот вывод не получил подтверждение: высо-
кие оценки когнитивного компонента у сту-
дентов сопровождались средними и ниже сред-
него показателями эмоционального компонен-
та и, что особо важно, – ниже среднего показа-
телями деятельностного компонента, что соот-
ветствует психологическому феномену, опи-
санному М. Селигманом, – «выученной беспо-
мощности». Студенты знают в теории методы 
и методики работы с детьми с оВз, но боятся 
или не готовы реализовывать их в практиче-
ской деятельности. Именно поэтому мы пола-
гаем, что ведущими компонентами готовности 
к работе с детьми с оВз, в том числе с одарен-
ными детьми с оВз, являются эмоционально-
оценочный, деятельностный компоненты и 
креативность. Под эмоционально-оценочной 
готовностью мы понимаем оценку студента-

Эмоционально-
оценочный 

мотивационный
деятельностный

творческое 
мышление 
(беглость)

творческое 
мышление 

(продуктивность)

дефектологи-
педагоги 1,417 2,164** 0,113 –1,764*

дефектологи-
психологи 1,271 2,817*** –1,783* 1,796*

1–2-й курс 1,294 –0,923 –1,188 –0,553

1–3-й курс 1,943* –2,164** –1,201 –1,988**

1–4-й курс 1,245 0,931 1,621* 2,326**

2–3-й курс 1,136 –1,596* 0,243 –0,708

2–4-й курс 1,074 2,581*** 0,967 2,015**

3–4-й курс –0,218 2,570*** 0,001 2,285**

Таблица 1
компоненты готовности к работе с одаренным ребенком с овз

* достоверность различий р ≤ 0,1.
** достоверность различий р ≤ 0,05.
*** достоверность различий р ≤ 0,01.
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ко непосредственное взаимодействие с деть-
ми с оВз в ходе учебной или производствен-
ной практики позволит сформировать в пол-
ной мере деятельностный компонент профес-
сиональной готовности к работе с обсуждае-
мой категорией детей.

оценка уровня творческого мышления по- 
казала, что по показателю беглости между сту- 
дентами-дефектологами и студентами-педаго- 
гами достоверных отличий нет. Но студенты-
психологи достоверно превзошли по этому по-
казателю будущих дефектологов. По продук-
тивности мышления студенты-дефектологи 
уступили студентам-педагогам, но достовер-
но превзошли студентов-психологов. Творче-
ство в будущей профессиональной деятельно-
сти зависит от степени неопределенности ре-
шаемых профессиональных ситуаций. Полу-
ченные результаты указывают, что будущих 
педагогов готовят к решению типовых ситу-
аций, что отражается на уровне творческого 
мышления, тогда как профессиональная дея-
тельность будущих дефектологов и психоло-
гов менее структурирована и менее прогнози-
руема, что стимулирует формирование ком-
понентов творческого мышления уже на эта-
пе обучения в вузе. Психологи быстрее гене-
рируют идеи, тогда как дефектологи предла-
гают большее количество решений на одну и 
ту же ситуацию, что можно расценивать как 
условие успеха в будущей профессиональной 
деятельности.

Исследование динамики интересующих 
нас компонентов готовности у студентов-де- 
фектологов показало следующие результаты. 
достоверные отличия по эмоционально-оце- 
ночному компоненту были обнаружены толь-
ко в отношении студентов 1-го и 3-го кур-
сов. В отношении знаний, умений и навыков 
3-й курс показал достоверно более высокие 
результаты по сравнению с 1 и 2-м курсами. 

Сравнение студентов различных направле-
ний подготовки по эмоционально-оценочному 
компоненту не обнаружило достоверных от-
личий между группами. Все три категории 
студентов проявили нацеленность на работу 
с ребенком с озВ, готовность принимать его 
как особого, имеющего потенциальные спо-
собности. опираясь на эти результаты, можно 
надеяться, что будущие педагоги, психологи и 
дефектологи будут готовы принять ребенка с 
оВз, оказать ему эмоциональную поддержку. 
эти результаты указывают на сформирован-
ность мотивации профессиональной деятель-
ности; предполагают умения активизировать 
свой положительный интенциональный опыт 
(предпочтения, убеждения, умонастроения), 
говорят о видении жизненного смысла в вы-
полняемой работе, готовности поддерживать 
высокий уровень мотивации на всех этапах ра-
боты. этот результат дает надежду на позитив-
ный прогноз в будущей профессиональной де-
ятельности.

По деятельностному компоненту студен-
ты-дефектологи показали достоверные отли-
чия от студентов педагогических специаль-
ностей и от студентов-психологов. они пре-
взошли две другие группы по знаниям особен-
ностей детей с оВз, методов, приемов, техно-
логий работы с ними. В наших предыдущих 
исследованиях мы отмечали отсутствие до-
стоверных отличий по знаниевому (когнитив-
ному) компоненту у студентов различных на-
правлений подготовки, поскольку, согласно 
ФГоС для гуманитарных направлений, введе-
ны учебные курсы, направленные на форми-
рование компетенции, касающейся представ-
лений о детях с оВз и инвалидностью. При 
этом только студенты-дефектологи на практи-
ке имели возможность отрабатывать навыки и 
методики работы с этими категориями детей. 
В связи с последним мы утверждаем, что толь-

склонность готовность беглость Продуктивность

Склонность 1 –0,108 0,061 0,146
Готовность –0,108 1 0,110 0,131

Беглость 0,061 0,110 1 –0,063

Продуктивность 0,146 0,131 –0,063 1

Таблица 2
коэффициенты корреляции компонентов готовности к работе с детьми с овз
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тов-дефектологов и студентов-педагогов, что 
указывает на поиск этими студентами гото-
вых решений, более привычных способов дей-
ствий. Мы связываем это с жестко регламен-
тированной деятельностью учителя, достиже-
нием четко сформулированных в стандарте ре-
зультатов.

По продуктивности творческого мышле-
ния максимальные результаты показали сту- 
денты-педагоги, что связано с широтой кру-
гозора, побуждающего студентов углублять-
ся в разные области знаний. Причиной более 
низких показателей у студентов-дефектологов 
может быть их ориентация на работу с детьми, 
имеющими дефициты в развитии. дефектоло-
ги превосходят по этому показателю психоло-
гов, что говорит о достаточно высоком уров-
не их способности продуцировать разноплано-
вые и нестандартные идеи.

Анализ динамики готовности студентов-
дефектологов работать с одаренными детьми 
с оВз показал, что наиболее мотивированы 
студенты 1-го курса. эту особенность мы свя-
зываем с эмоциональным восприятием нового 
статуса и желанием помочь всем. Мы предпо-
ложили, что деятельностный компонент дол-
жен возрастать к старшим курсам, однако от-
личия по этому показателю возрастают лишь 
при сравнении 1-го и 2-го курсов с 3-м курсом. 
На 4-м курсе отмечается падение показателей 
деятельностного компонента. 

Снижение уровня деятельностной готов-
ности у выпускников – тревожная тенденция, 
которая привлекла к себе внимание как с те-
оретической, так и с практической точки зре-
ния. Мы связываем ее с изменением ФГоС 
Во, поскольку 4-й курс учится по-старому, а 
1-й – по новому стандарту. Во-вторых, сниже-
ние этого компонента готовности у выпускни- 
ков-дефектологов можно объяснить приоб-
ретением более адекватной профессиональ-
ной самооценки или разочарованием в выбо-
ре профессии.

В отношении динамики показателей твор-
ческого мышления (беглость) отличается толь- 
ко 1-й курс дефектологов, при этом макси-
мальный уровень продуктивности показали 
студенты 3-го курса. они предлагают меньше 
идей, чем первокурсники, но эти идеи более 
содержательные, глубокие и разноплановые. 
Сопоставление всех полученных данных по-
зволяет сделать вывод, что готовность к рабо-
те с одаренными детьми с оВз у студентов-де- 
фектологов в основном формируется к середи-
не второго года обучения. 

Студенты 4-го курса уступили по деятельност-
ному показателю готовности студентам 2-го и 
3-го курсов.

По показателю беглости творческого мыш-
ления достоверные отличия показал 1-й курс 
по сравнению с 4-м курсом. На промежуточ-
ных этапах достоверных отличий не обнару-
жено. По продуктивности студенты 1-го кур-
са достоверно уступали студентам 3-го курса, 
но опережали студентов 4-го курса. По этому 
показателю студенты 4-го курса уступили сту-
дентам 2-го и 3-го курсов.

Анализ исследуемых характеристик с точ-
ки зрения выявления возможных корреляци-
онных связей и отношений между ними пока-
зал, что значимых корреляций не обнаружено. 
Результаты отражены в табл. 2.

отсутствие корреляционных связей гово-
рит о том, что каждый из оцениваемых нами 
параметров независим, следовательно, для 
формирования целостной структуры готовно-
сти необходимо прикладывать усилия и созда-
вать условия для формирования каждого ком-
понента, в противном случае на выходе мы 
будем иметь диспропорционального несба-
лансированного выпускника, у которого мо-
жет доминировать креативность при недостат-
ке практических навыков ее реализации в про-
фессиональной деятельности.

Все студенты продемонстрировали высо-
кий уровень эмоционально-оценочной готов-
ности, который обеспечивает восприятие ре-
бенка с оВз как одаренного. это позволяет 
предположить, что в структуре их подготовки 
данному вопросу уделяется достаточное вни-
мание.

Высокий уровень показателей по деятель-
ностному компоненту студентов-дефектоло- 
гов был ожидаемым, поскольку модель их под-
готовки предполагает формирование профес-
сиональных компетенций в работе с особыми 
детьми. Мы предполагали отсутствие отли-
чий по этому компоненту и в отношении сту- 
дентов-психологов, поскольку сфера их буду-
щей профессиональной деятельности также 
включает работу с лицами с оВз, эта гипоте-
за не подтвердилась. Аналогичной оказалась 
ситуация и в отношении студентов-педагогов. 
Мы связываем этот факт с особенностями ор-
ганизации и содержания учебного процесса, в 
котором недостаточно времени уделяется от-
работке практических навыков работы с деть-
ми с оВз

Исследование творческого мышления сту-
дентов выявило низкие показатели у студен- 
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эмоциональная готовность в сочетании с су-
щественными различиями по деятельностной 
готовности и показателям творческого мыш-
ления. Сделаны выводы о направлениях повы-
шения уровня готовности к работе с одаренны-
ми детьми с оВз в современных моделях под-
готовки студентов. экспериментальная про-
верка правильности сделанных выводов в со-
четании с расширением базы исследования со-
ставляет его научные перспективы.
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корреляционный анализ компонентов го-
товности студентов к работе с детьми с оВз 
значимых связей не выявил, что позволяет го-
ворить о независимости изучаемых перемен-
ных. Следовательно, для повышения уровня 
готовности к работе с одаренными детьми с 
оВз в сложившихся моделях подготовки сту-
дентов педагогического, дефектологического 
и психологического направлений необходимо 
выделить все три направления: поддержание и 
укрепление мотивации к работе с одаренными 
детьми с оВз; обогащение профессионально-
го опыта в этой области и создание условий 
для раскрытия творческого потенциала са-
мих студентов, развития их творческого мыш-
ления. для укрепления мотивации студентов 
целесообразно использовать потенциал про-
фессиональных конкурсов, олимпиад по типу 
«я-профессионал», поскольку участие в та-
ких мероприятиях позволяет студентам адек-
ватно оценить свой уровень подготовки, уви-
деть сильные и слабые стороны, в полной мере 
почувствовать себя субъектом деятельности, 
взять на себя ответственность за ее результа-
ты. обогащение профессионального опыта 
студентов мы видим не в увеличении учебных 
часов, а за счет вовлечения в волонтерскую 
деятельность, связанную с психолого-педаго- 
гической помощью и поддержкой детей с оВз. 
Многообразие форм и видов помощи, в кото-
рой нуждаются эти дети, даст каждому волон-
теру возможность расширения, обогащения и 
совершенствования своих профессиональных 
навыков. Наиболее сложным для реализации 
в условиях стандартизации высшего образо-
вания является создание для раскрытия твор-
ческого потенциала самих студентов. Мы по-
лагаем, что для реализации этого направления 
можно использовать потенциал воспитатель-
ной работы в вузе, основанной на студенче-
ском самоуправлении, поддержке инициатив 
самих студентов. С другой стороны, и профес-
сиональные конкурсы, и участие в волонтер-
ской деятельности по оказанию помощи де-
тям с оВз – все эти виды профессиональной 
активности создают условия для реализации 
творчества студентов.

На основе анализа научной литературы вы-
явлены основные компоненты готовности де-
фектологов, педагогов и психологов к работе 
с одаренными детьми с оВз – эмоционально-
оценочный и деятельностный, а среди лич-
ностных качеств – способность к творческо-
му мышлению. Проведено сравнение студен-
тов по этим критериям. обнаружена высокая 
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Обосновано формирование интеркультурной 
компетенции будущих учителей иностран-
ного языка в условиях культуроведчески ори-
ентированного образования. Определены не-
обходимые навыки и формы работы на заня-
тиях иностранного языка, способствующие 
формированию интеркультурной компетен-
ции студентов. 

Ключевые слова: интеркультурная компетен-
ция, культуроведческое содержание, культу-
роведчески ориентированное образование.

Выпускник, освоивший программу бака-
лавриата, в соответствии с видом (видами) про-
фессиональной деятельности, на который (ко-
торые) ориентирована программа бакалавриа-
та, должен быть готов решать следующие про-
фессиональные задачи в культурно-просвети- 
тельской деятельности:

– изучение и формирование потребностей 
детей и взрослых в культурно-просветитель- 
ской деятельности;

– организация культурного пространства;
– разработка и реализация культурно-про- 

светительских программ для различных соци-
альных групп [4].

Подготовка бакалавров к культурно-про- 
светительской профессиональной деятельно-
сти, организация культурного пространства, 
сформированные навыки поликультурного 
общения и толерантность выходят сейчас на 
первый план, что отражается на требованиях 
к профессиональной подготовке учителя ино-
странного языка, который способен решить 
эти задачи.

Учитывая, что иностранный язык бес-
предметен, его можно наполнить культуро-
ведческим содержанием при помощи отдель-
ных текстов, методических приемов работы, 
расширяя фоновые знания студентов о культу-
ре страны изучаемого языка, постепенно фор-
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The readiness of future teachers  
to the work with “twice special”  
children

The article deals with the readiness of future teach- 
ers to the work with “special” children, including  
the gifted children. There are revealed the com- 
ponents in the readiness’s structure to the work  
with the gifted children with special needs and the 
nature of the contact between them of the students 
of the different training programs. There was found 
out the desire to work with the children with spe- 
cial needs of all the studied groups. The authors 
underline the essential differences of the ability to 
realize the practice activities with this category of 
the students.
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гочисленные аспекты национальной идентич-
ности – этническая принадлежность, пол, воз-
раст, социальный статус, социальная группа, 
религия, географическое положение и т. д. [10, 
с. 1–10].

одним из показателей профессиональной 
состоятельности современного педагога и его 
соответствия современным требованиям куль-
туроведчески ориентированного образования 
является интеркультурная компетенция, кото-
рая включает сформированность следующих 
навыков: 

– знание лакун или реалий; 
– эмпатия, умение дистанцироваться от 

своей позиции; 
– толерантность;
– культурная идентичность;
– этническая идентичность. 
Названные навыки являются ключевы-

ми, поскольку интеркультурная коммуника-
ция – это символический, интерпретационный 
и контекстуальный процесс, характеризуемый 
сильным различием между участниками обще-
ния, но важный для создания отличного друг 
от друга восприятия и ожиданий касательно 
того, что считается компетентным поведени-
ем, способствующим взаимопониманию [6]. 

В отличие от межкультурной компетен-
ции, инкультурная делает акцент на разви-
тии способности студента вхождения в дру-
гую, новую для него культуру и приобретении 
способности свободно в ней ориентировать-
ся. Интеркультурная компетенция определя-
ется как способность будущих учителей, обла-
дающих разной социальной идентичностью, 
обеспечивать взаимопонимание, а также нала-
живать общение с людьми как многогранны-
ми личностями разных национальных принад-
лежностей, проявляющими собственные ин-
дивидуальные черты. Преподаватель является 
наставником, цель которого – сформировать 
интеркультурную компетенцию, а именно на- 
учить видеть соотношение родной культуры и 
культуры страны изучаемого языка, приобре-
сти любопытство и интерес в отношении «не-
похожести» и осознание того, как собствен-
ная культура воспринимается другими. для 
достижения данных целей мы формируем ин-
теркультурную компетенцию обучащихся, го-
товим их к взаимодействию с представителя-
ми других культур, даем им возможность по-
нимать и принимать людей с их отличитель-
ными чертами, ценностями и поведением, по-
могаем им научиться входить в другую куль-
туру, увидеть ценность иноязычного общения 
как обогащающего опыта. 

мируя систему взглядов языковой личности в 
условиях межкультурной коммуникации. Беря 
за основу социокультурный, лингвострановед-
ческий аспект межкультурного подхода в об-
учении иностранному языку, мы полагаем, 
что при познании как своей, так и иной куль-
туры, студент приобщается к интеркультур-
ному видению мира, формируя мировоззрен-
ческую картину мира. Развитие идей культу-
роведчески ориентированного образования (в 
том числе и языкового) в европе привело к по-
явлению педагогического термина intercultur-
al dialogue (межкультурный диалог). Понятие 
«интеркультурный» описывает то, что проис-
ходит в случае взаимодействия двух или бо-
лее разных культурных групп, которые влия-
ют друг на друга как лично, так и опосредо-
ванно [7; 11]. 

В отличие от терминов, синонимичных по-
ли-, много-, мульти- или кросскультурный, мы 
берем на вооружение понятие «интеркультур-
ный» [2, c. 133–138], подчеркивая стремитель-
ность культурных контактов и транскультура-
ции, о чем не раз говорилось в исследованиях 
ученых W. Nieke, M. Byram, L. Harbon, A. Lid-
dicoat, R. Moloney, В.Н. карташовой, Т.Б. лав-
ровой и т. д. [6; 8].

Под этим термином мы подразумеваем си-
стему взглядов языковой личности в условиях 
интеркультурной коммуникации на поликуль-
турный мир и место человека в нем, сохраня-
ющей свою национальную культуру и индиви-
дуальность, но понимающей многомерность 
мира и признающей партнерство представите-
лей различных культур [1, с. 30]. Подразумева-
ется, что корреляция языка и культуры на уроке 
иностранного языка дает возможность расши-
рения и обогащения языковой картины мира в 
процессе инкультурации. Роль учителя заклю-
чается в развитии общей стратегии разработ-
ки расписания и определении ориентиров пре-
подавательской деятельности. Следует особо 
подчеркнуть, что интеркультурное языковое 
обучение является целью, причем inter подраз-
умевает «вовлечение, взаимодействие», back-
and-forth movement across languages and cultur- 
es, т. е. взаимодействие языков и культур [9]. 
Вторая часть cultural, по мнению Kramsch, со-
относится с определением культуры в отноше-
нии членов дискурсивного сообщества, разде-
ляющих общее социальное пространство, исто-
рию и общие сформированные понятия. Skel- 
ton и Allen утверждают, что на культурный 
опыт индивида, который может изменяться в 
зависимости от обстоятельств, влияют мно-
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по поводу различных ассоциаций, которые у 
них возникают с этим понятием. После того 
как все идеи записаны, в группе обсуждают-
ся различные аспекты. далее в ходе групповой 
работы студенты классифицируют идеи в фор-
ме интеллект-карт на больших листах бумаги. 
затем каждая группа представляет свою собст- 
венную ментальную карту всему классу.

4. Role-playing (ролевая игра). Структу-
ра ролевой игры включает установку, театра-
лизованное действие и рефлексию. Установка 
осуществляется в присутствии всех участни- 
ков игры, с обозначением цели, задач и пра-
вил. В процессе театрализованного действия 
гвоздем программы являются участники с обо-
значенными ролями, которым предлагается 
разрешить какую-либо задачу или конфликт-
ную ситуацию. Участники ролевой игры ими-
тируют происходящее в реальной жизни и ве-
дут себя в соответствии с исполняемыми ими 
ролями. Рефлексия – этап игры, в котором 
каждый участник оценивает себя и окружаю-
щих с позиции достижения поставленных це-
лей и задач.

На занятиях мы применяли ролевые игры, 
которые помогают студентам окунуться в ре-
альную ситуацию общения. один из сценари-
ев ролевой игры на тему ‘Travelling. London 
sights and tourist attractions’ («Путешествую. 
достопримечательности и туристические до-
стопримечательности лондона») был основан 
на выборе студентами ролей, которые варьи-
ровались от туристов до носителей языка. 

С помощью подготовленных заранее карт 
с достопримечательностями лондона студен-
ты, вжившиеся в свои роли, совершили пу-
тешествие от Москвы до лондона, тщатель-
но описывая предварительную консультацию 
в туристической фирме, полет на самолете и 
прибытие к месту назначения. Участникам иг- 
ры выбирали наиболее интересный марш-
рут, который они обосновывали на занятии [2,  
с. 34–38].

Итак, мы рассмотрели комплексное поня-
тие интеркультурной компетенции, формиру-
емой у будущих учителей иностранного язы-
ка в условиях культуроведчески ориентиро-
ванного образования. Будущие учителя ино-
странного языка, обладающие интеркультур-
ной компетенцией, соответствуют требовани-
ям времени, высококвалифицированным спе-
циалистам и проводят уроки, реализующие 
ФГоС Во, направленные не только на овла-
дение иностранным языком, но и культурой 
страны изучаемого языка.

Фундаментом интеркультурной компетен-
ции в нашем исследовании является:

– отношение языковой личности, кото-
рое включает любознательность и открытость, 
способность преодолевать недоверие, развеи-
вать мифы о культуре, своей и изучаемой;

– знание национальной идентичности, об-
раза мыслей, социального и индивидуального 
взаимодействия; 

– знание и навык интерпретации и установ-
ления соотношений между факторами куль- 
туры, т. е. способность понимать тексты и со-
бытия иной культуры, объяснять их и соотно-
сить с собственной культурой;

– способность открывать для себя новое и 
взаимодействовать, т. е. способность приобре-
тать и применять знания о культуре;

– критическое культурное осознание реа-
лий как своей, так и иноязычной культуры [5, 
с. 10–13]. 

В ходе нашего исследования в елецком го-
сударственном университете имени И.А. Бу-
нина было выявлено, что формированию ин-
теркультурной компетенции способствуют 
следующие формы работы.

1. Culture Clusters (культурные кластеры). 
В капсуле размещается до 10 предметов-реа- 
лий – видео- и аудиоматериалы, книги, пред-
меты мебели, атрибуты интерьера, сувениры, 
еда, одежда, герой страны, книга-достояние 
русской культуры, национальное блюдо, на-
следие кинематографа, народная песня и т. д., 
представляющих родную культуру. капсула 
может быть дополнена презентацией и други-
ми видами наглядности. далее происходит об-
мен капсулами с представителей иноязычной 
культуры, анализ полученной посылки и про-
ведение рефлексии. 

2. Celebrating Festivals (празднование фе-
стивалей). организация и проведение ино-
странных праздников и традиций, проектная 
работа. В Институте филологии еГУ имени 
И.А. Бунина ежегодно проходит региональ-
ная фонетическая олимпиада по иностранным 
языкам, в стихотворной форме и в прозе. Це-
лью проведения олимпиады является не толь-
ко знакомство обучающихся школ и студен-
тов с поэтическими и прозаическими образца-
ми мировой литературы, но и совершенствова-
ние выразительности звучащей речи на немец-
ком, английском и французском языках, раз-
витие творческих способностей. 

3. Brainstorming (мозговой штурм). Препо-
даватель пишет центральное понятие на доске 
и проводит с обучающимися мозговой штурм 



5555

 Педагогические  науки 

4. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno- 
go obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya  
po napravleniyam podgotovki 44.03.05 «Pedagogiche- 
skoe obrazovanie» (s dvumya profilyami podgotovki) 
(uroven' bakalavriata) [Elektronnyj resurs]. URL: http:// 
fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf (data obra- 
shcheniya: 23.09.2021).

Development of the intercultural 
competence of future teachers  
of the foreign language in the context  
of the culturology-oriented education
The article deals with the substantiation of the 
development of the intercultural competence of 
future teachers of the foreign language in the con- 
text of the culturology-oriented education. There  
are defined the necessary skills and the form of the 
work at the lessons of the foreign language sup- 
porting the development of the intercultural com- 
petence of students.

Key words: intercultural competence, culturological 
content, culturology-oriented education.
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методика заочныХ Экскурсий 
на урокаХ русского 
языка как иностранного 
(региональный компонент)

Представлена методическая рекомендация 
проведения заочных экскурсий для иностран-
ных студентов направлений «Педагогическое 
образование», «Лингвистика» (региональный 
компонент). 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, экскурсия, методика преподавания РКИ, 
визуализация.

В процессе овладения русским языком как 
иностранным студентам необходима активная 
речевая практика. На начальном этапе идет 
процесс накопления словарного запаса, рече-
вых клише и конструкций, а на продвинутом 
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ного отношения к мировому культурному на-
следию. экскурсии стали источником допол-
нительных, а иногда и альтернативных зна-
ний к материалам основного учебного про-
цесса.

Совершенствование технических средств, 
широкое применение ресурсов сети Интернет 
открывают возможности совершать экскурсии 
по миру, не выходя из дома. Среди популяр-
ных онлайн-ресурсов можно назвать:

 – такие масштабные проекты, как канал 
Discovery, National Geographic, «Моя Плане-
та», ведущие свое вещание на русском и ан-
глийском языках; 

– передачи, посвященные поездкам жур-
налистов в различные уголки мира «В поисках 
путешествий», «Живая природа», «Мир на- 
изнанку»; 

– такие интересные проекты, как «онлайн-
экскурсии по музеям Санкт-Петербурга» или 
«Виртуальные музеи Санкт-Петербурга», по-
священные музею в целом и его отдельным 
экспонатам. 

Таким образом можно провести заочные 
литературные экскурсии, совершив туры по 
Русскому музею, летнему саду, побывать в 
доме Петра I или в Михайловском дворце, в 
доме Пушкина или поехать в любой мировой 
музей [2, с. 23]. Такое богатство материала по-
зволяет создавать интересные тематические 
экскурсии для аспектных уроков по «Прак-
тической грамматике» и «коммуникативной 
лингвистике», а также использовать разработ-
ки в качестве дополнительных материалов на 
занятиях по литературе или истории. 

В нашем регионе немало объектов и досто-
примечательностей, раскрывающих уникаль-
ность не только города, но и региона в целом. 
История Волгограда – это основание Цари-
цына, Пугачевский бунт, атаман ермак, пере- 
именование города в Сталинград, переломная 
битва в период Великой отечественной вой-
ны, возрождение города из пепла и т. д. каж-
дое событие запечатлено в памятниках, мемо-
риалах, названиях улиц и площадей. И сегод-
ня дистанционное обучение позволяет студен-
там познакомиться с интересными местами го-
рода на заочных экскурсиях.

Региональный компонент о городе Волго-
граде и Волгоградской области раскрывается 
на заочных экскурсиях благодаря циклу видео- 
сюжетов «Точка на карте», который был соз-
дан волгоградским телевидением. Видеома-
териалы и комментарии позволяют иностран-
ным студентам узнать об архитектурных па-

этапе добавляются овладение разговорными 
стилями и типами высказываний, т. е. активно
включаются в речевую деятельность различ-
ные речевые жанры. Под речевыми жанра-
ми принято понимать «совокупность речевых 
произведений (текстов или высказываний), 
речевых актов, объединенных целевыми уста-
новками высказывания» [3, с. 159–206]. обыч-
но такие тексты связаны с определенными си-
туациями или изучаемой темой, цель кото-
рых – рассказать об известной достопримеча-
тельности, человеке, музее, городе или регио-
не. Сведения, а значит, и сам текст подобной 
экскурсии, должны быть достоверными, акту-
альными и соответствовать конкретной исто-
рической действительности. 

для иностранных учащихся экскурсия – это 
определенный этап интеграции, погружение в 
языковую среду и приобщение к окружающей 
обстановке. Текст экскурсии может быть как 
адаптированным, так и аутентичным; в него 
должны быть включены уже известные лекси-
ческие единицы (входящие в активный словар-
ный запас учащихся), а также определенный 
процент новых слов, что определяется уров-
нем контингента. Методика заочных экскур-
сий предполагает эвристический способ, кото-
рый заключается в том, что раскрытие семан-
тики незнакомого слова опирается на аудио-, 
видеоряд с подключением языковой догадки 
учащихся. 

Применение эвристического метода в про-
цессе обучения доказало, что открытие, сде-
ланное самостоятельно, остается в памяти об-
учающегося надолго [1, с. 18]. Студент смо-
жет не только лучше запомнить новое слово, 
но в идентичной разговорной ситуации воссо-
здать в памяти ориентиры, впечатления, пред-
ставить место расположения предмета разго-
вора или объекта, проецируя свои ассоциации 
на текущую ситуацию. Все это помогает улуч-
шить овладеть иностранным языком, а также 
способствует развитию интереса к культуре и 
традициям России. 

экскурсионный метод обучения в России 
был разработан в первой трети ХХ в. и изна-
чально применялся для ознакомления с исто-
рией, литературой, искусством и другими об-
ластями знаний. У истоков этого метода стоя-
ли Гревс (1910), Анциферов (1923, 1926), Ба-
кушинский (1919), Райков (1911), позже совет-
скую экскурсионную педагогику представля-
ли кулаев (2004), долженко (2012). Измени-
лись и цели экскурсионной работы – во главу 
угла было поставлено формирование ценност-
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Упражнениями, направленными на пони-
мание лексики как системы языка, могут быть: 
Подберите однокоренные слова с корнем -дом- 
или подберите синонимы к слову «дом».

Расширяя контекст, преподаватель пере-
ходит к упражнениям на образование слово-
сочетаний: Подберите к данному существи-
тельному прилагательные (глаголы), с кото-
рыми оно сочетается; дополните предложе-
ние новыми словами; составьте предложе-
ния, используя новые слова.

При этом для закрепления лексики ис-
пользуются подстановочные, трансформаци-
онные и репродуктивные упражнения.

Т р е т и й  э т а п  – это просмотр видеосю-
жета (сама заочная экскурсия). если видеоро-
лик длинный, то целесообразно разбить его на 
несколько смысловых эпизодов и организо-
вать работу по каждому из них отдельно. для 
закрепления изученного материала студенты 
устно и письменно (эссе, сочинение) отвеча-
ют на вопросы: О чем рассказывал экскурсо-
вод? Где находится эта улица? Что есть на 
этой улице?

На начальном и продвинутом этапах под-
готовки аудитории следует использовать раз-
ные формы работы. Например, в качестве ва-
рианта предварительной работы можно пред-
ложить студентам прочитать текст экскур-
сии и найти в нем новые слова и словосоче-
тания. затем можно переходить к упражнени-
ям, вырабатывающим умение понимать и упо-
треблять слова в предложении. Например: Со-
ставьте план текста. Перескажите текст, 
используя новую лексику.

для работы с речевыми навыками препо-
даватель использует раздаточный материал 
(фото одного из объектов экскурсии) и попро-
сит студентов описать картину, используя но-
вые слова. 

чтобы студенты лучше ориентировались в 
городе, а также в рамках изучения темы «Гла-
голы движения», можно организовать квест. 
Материалом подобного мероприятия может 
стать точка – Музей-заповедник «Сталинград-
ская битва». для того чтобы туда добраться, 
студенты должны выполнить следующие за-
дания:

1. Выйдите из общежития (Мамаев кур-
ган) и идите направо. Пройдите 200 метров. 
Перейдите улицу. Найдите троллейбусную/
автобусную остановку. 

2. Поезжайте на троллейбус номер 12, ав-
тобус номер 95. Вам надо проехать 4 оста-
новки, выходите на пятой. Скажите, как на-

мятниках, районах, улицах, музеях, которы-
ми славится город на Волге. Разработанный 
в учебных или ознакомительных целях сце-
нарий заочной экскурсии поможет инофонам 
увидеть город с высоты птичьего полета, посе-
тить места сражений, побывать в дендрарии и 
Сарепте, а также услышать разговорную речь 
представителей разных возрастов, профессий, 
что является неотъемлемым компонентом для 
развития аудитивных навыков. Методика за-
очных экскурсий:

– развивает познавательную активность 
студентов;

– помогает закрепить изученный лексико-
грамматический материал;

– помогает развить интерес к русскому 
языку и России.

для иностранных студентов заочные экс-
курсии организуются в несколько этапов.

На п е р в о м  э т а п е  (подготовительном) 
преподавателю необходимо определить цель 
экскурсии – ознакомить, расширить, закре-
пить знания, а также включить изучаемый лек- 
сико-грамматический материал одно или цик-
ла уроков по теме. Например, в процессе из- 
учения лексико-грамматической темы «Город, 
в котором я живу и учусь» целесообразно ис-
пользовать видеоматериал «Точка на карте: 
улица Мира» (URL: https://www.youtube.com/
watch?v=F5NgvNXCzjU). Студенты знакомят-
ся не только с центром города, но и с самой из-
вестной улицей и ее историей. для эффектив-
ной работы необходима опора на текст, кото-
рый сообщает экскурсовод. На уроке вводит-
ся новая лексика с опорой на фотографии от-
дельных объектов, которые есть в видеосюже-
те. это необходимо, чтобы студенты могли их 
рассмотреть и соотнести слово и образ. для за-
нятия необходимо подготовить карту маршру-
та экскурсии, чтобы студенты могли следить и 
опираться на нее во время экскурсии. для это-
го преподаватель также включает для повторе-
ния глаголы с приставками и без приставок од-
нонаправленного и разнонаправленного дви-
жения и лексические единицы, указывающие 
на направление движения: здесь, там, справа, 
слева, направо, налево.

На в т о р о м  э т а п е  преподавателем ве-
дется работа на ознакомление и закрепление 
лексических и грамматических единиц. 

для усвоения новой лексики могут быть 
использованы следующие задания: Выберите 
фотографию (картинку), которая называет-
ся словом…, найдите слова, которые можно 
назвать одним словом «здание». 
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зывается эта остановка? __________ (пл. Ле-
нина). 

3. Пройдите по подземному переходу. 
Что вы видите справа от себя?__________ 
(памятник Ленину). Идите прямо 200 ме-
тров. Пройдите мимо двух зданий. Останови-
тесь около дороги. Что вы видите перед со-
бой?__________ (звезда города-героя / стела, 
разрушенное здание / большое белое круглое 
здание).

4. Перейдите улицу. Обойдите здание 
с левой стороны. Мимо чего вы прош-
ли?__________ (черный поезд / тяжелые тан-
ки). Поверните направо к белому зданию и 
пройдите еще 100 метров. Вас тут ждут.

домашняя работа – это не только закреп- 
ление полученных знаний и навыков, но и са-
мостоятельная работа студента, в которой про-
является креативность и владение изученным 
материалом. для этого студентам предлагает-
ся задание: Проведите экскурсию для ваших 
товарищей. 

Студент может:
– рассказать о любом объекте; 
– разработать презентацию; 
– составить рекламный буклет, информа-

ционный стенд, где с помощью видео, фото, 
а также коротких текстов можно рассказать о 
главной улице своего города или достоприме-
чательности.

Преподаватель в процессе данной работы 
выполняет роль тьютера: 

– помогает в составлении текстов;
– комментирует трудные случаи русской 

грамматики; 
– разбирает со студентами лексические 

особенности; 
– работает над фонетикой.
Региональный туризм набирает свои обо-

роты, поэтому подобные разработки все бо-
лее востребованы.это подтверждает актуаль-
ность исследований в данной области как гео- 
графами, историками, так и лингвистами, ли-
тературоведами. 

для иностранных учащихся экскурсии 
требуют определенной организации, которая 
заключается не только в посещении какого-
то места и рассказа об экспозиции экскурсо-
водом, но и в предварительной работе препо-
давателя и студентов в аудитории с лексикой 
и видеоматериалами, визуализации объекта, а 
затем работы по заданиям, которые направле-
ны на закрепление материала, изложение сво-
их впечатлений в устной или письменной фор-
мах. Исследованный материал послужит осно-
вой для создания собственного проекта.
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и умений, позволяющих индивиду в процессе 
межкультурной коммуникации адекватно оце-
нивать коммуникативную ситуацию, эффек-
тивно использовать вербальные и невербаль-
ные средства, воплощать в практику коммуни- 
кативные намерения и проверять результаты 
коммуникации с помощью обратной связи» [9, 
с. 252]. С данным определением согласует-
ся позиция о.И. Халупо, которая также под-
черкивает комплексную природу межкультур-
ной компетенции и выделяет в ней: а) теоре-
тическую составляющую – овладение знани-
ями в области языка и культуры; б) практиче-
скую составляющую – набор определенных 
способностей, навыков и умений, который бы 
позволил человеку продуктивно общаться, без 
затруднений понимать представителей дру-
гих культур или просто социализироваться в 
их пространстве, не нарушая их норм и правил 
поведения, обычаев и традиций, адекватно ре-
агировать на их поступки [11, с. 117].

П.В. Сысоев на первый план выводит уме-
ния и понимает под межкультурной компетен-
цией «способность личности эффективно вза-
имодействовать с представителями разных 
стран, культур и языковых сообществ». он 
уточняет, что, в отличие от социокультурной 
компетенции, привязанной к культуре и языку 
конкретной страны, межкультурная компетен-
ция «является универсальной и свидетельству-
ет о способности личности взаимодейство-
вать с представителями разных стран и куль-
тур независимо от того, какие это страны, ка-
кие культуры и на каком/каких языках проис-
ходит общение» [10, с. 267].

Г.В. елизарова в определении межкуль-
турной компетенции также ключевым словом 
выбирает «способность». она пишет, что меж-
культурная компетенция – «это компетенция 
особой природы, основанная на знаниях и уме-
ниях способность осуществлять Мко (меж-
культурное общение) посредством создания 
общего для коммуникантов значения проис-
ходящего и достигать в итоге позитивного для 
обеих сторон результата общения». она отме-
чает, что Мкк (межкультурная компетенция) 
«может быть присуща только межкультурно-
му коммуниканту – языковой личности, из-
учающей некий язык в качестве иностранного. 
Целью формирования Мкк является достиже-
ние такого качества языковой личности, кото-
рое позволит ей выйти за пределы собствен-
ной культуры и приобрести качества медиа-
тора культур, не утрачивая собственной куль-
турной идентичности» [4, с. 210].

Т.В. оВСЯнникоВА, В.В. ДеТинкинА
(ижевск)

особенности Формирования 
межкуЛьтурной комПетенции 
студентов неязыковыХ 
наПравЛений Подготовки

Изучаются особенности формирования меж-
культурной компетенции студентов неязы-
ковых направлений подготовки. Сопоставля-
ются существующие определения понятия 
«межкультурная компетенция» с результа-
тами анкетирования студентов по этому во-
просу. Выявляются компоненты, необходи-
мые для формирования межкультурной ком-
петенции. Предлагаются методики, основан-
ные на культурном аспекте и аутентичных 
ситуациях, для развития межкультурных на-
выков обучающихся. 

Ключевые слова: межкультурная компетен-
ция, особенности формирования межкуль-
турной компетенции, межкультурная комму-
никация, межкультурный посредник, культур-
ный аспект содержания обучения.

В в е д е н и е .  В наши дни в условиях не-
прерывного межкультурного взаимодействия, 
в том числе в компьютерно-опосредованной 
среде, формирование межкультурной компе-
тенции не теряет своей актуальности, особен-
но для будущих специалистов, работающих в 
сфере «человек – человек» и связанных с ком-
муникацией представителей различных куль-
тур. В условиях пандемии и вынужденно-
го дистанционного обучения, при отсутствии 
живого общения между обучающимися и пре-
подавателем отработка коммуникативных на-
выков затруднена [6]. однако формирование 
межкультурной компетенции обучающихся 
необходимо для поддержания межкультурно-
го диалога и для избежания взаимного непо-
нимания и конфликтов между представителя-
ми разных культур в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Понятие «межкультурная компетенция» 
является ключевым во многих исследовани-
ях отечественных и зарубежных авторов, по-
священных межкультурной коммуникации. 
Представим краткий обзор подходов россий-
ских исследователей к определению межкуль-
турной компетенции.

А.П. Садохин рассматривает межкуль-
турную компетенцию как «комплекс знаний 

© овсянникова Т.В., детинкина В.В., 2022
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никаций, одобрило следующие определения 
межкультурной компетенции: межкультур-
ная компетенция – это: «1) способность об-
щаться эффективно и адекватно ситуациям 
межкультурного взаимодействия, опираясь на 
межкультурные знания, умения и отношения; 
2) способность менять точку зрения и поведе-
ние в зависимости от культурного контекста; 
приспособляемость, способность к расшире-
нию и гибкости взглядов, суждений; 3) спо-
собность выявлять поведение, обусловлен-
ное культурой и вести себя по-новому в дру-
гом культурном окружении, даже когда такое 
незнакомое поведение не согласуется с норма-
ми социализации личности» [15, с. 250]. кро-
ме этого д. диардорфф отмечает, что меж-
культурной компетенцией невозможно овла-
деть за короткий срок, это не естественное яв-
ление, а процесс, требующий обучения и раз-
вития, продолжающийся в течение всей жизни 
человека [15].

дж. летонен критикует подход некото-
рых авторов к определению межкультурной 
компетенции как толерантности, культур-
ной чувствительности по отношению к не-
которым культурным особенностям и прави-
лам поведения на основании знания некото-
рых фактов. он настаивает на необходимости 
всесторонних знаний о культуре коммуникан-
та, таких как знания о языке, истории, искус-
стве его страны и т. п. (цит. по: [1, с. 90]). эта 
мысль настойчиво подчеркивается в работах 
С.Г. Тер-Минасовой. Ученый отмечает, что 
знание культуры коммуникантов – это один 
из главных факторов преодоления культурно-
го барьера, неотделимого от языкового, спо-
собствующих успеху межкультурной комму-
никации [20]. к тому же, знакомясь с элемен-
тами другой культуры, человек осознает осо-
бенности своей собственной, переосмыслива-
ет ценности родной культуры, что, как отме-
чают многие авторы, также способствует фор-
мированию межкультурной компетенции [5; 
12; 13]. Так, в исследовании д. диардорфф 
культурное самоопределение (в том числе эт-
нокультурное самосознание) стоит на втором 
месте после понимания другого мировоззре-
ния среди компонентов межкультурной ком-
петенции, с которыми согласились большин-
ство экспертов [15].

кармен Санхулиан Гарсия считает, что 
Мкк – это способность адекватно взаимодей-
ствовать в ситуациях межкультурного обще-
ния с людьми разных культур, но не обязатель-
но разных стран [18, c. 50].

Цель исследования – выявить у студентов 
восприятие межкультурной компетенции и по- 

Нам близка точка зрения Г.В. елизаровой 
не только потому, что она определяет меж-
культурную компетенцию как способность, 
но и потому, что межкультурный коммуни-
кант, приобретающий качества медиатора 
культур, согласуется с понятием посредника 
между представителями своей и иной культу-
ры в нашем определении межкультурной ком-
муникативной компетенции. Мы рассматрива-
ем ее как «способность эффективно осущест-
влять межкультурное взаимодействие в про-
фессиональной деятельности на основе владе-
ния иноязычной компетенцией и занимая по-
зицию посредника между представителями 
своей и иной культуры, осознавая себя пред-
ставителем определенной этнической общно-
сти, нации, и воспринимая ситуацию диало-
га культур как непременное условие самореа-
лизации и взаимообогащения представителей 
этих культур» [8, с. 72].

В представленном нами кратком обзоре 
позиций отечественных исследователей отно-
сительно определения понятия «межкультур-
ная компетенция» мы можем отметить, что 
они отмечают ее комплексную природу ‒ зна-
ния и умения, теоретическую и практическую 
составляющие (А.П. Садохин, о.И. Халупо) ‒ 
и описывают ее как способность эффектив-
но взаимодействовать или осуществлять меж-
культурное общение (П.В. Сысоев, Г.В. елиза-
рова, Т.В. овсянникова).

Среди зарубежных авторов также отсутст- 
вует единое мнение о подходах к определению 
межкультурной компетенции. Некоторые, та-
кие как к. кнапп и А. кнапп-Поттхофф, рас-
сматривают данное понятие как «комплекс ана-
литических и стратегических способностей, 
расширяющий интерпре тационный спектр ин-
дивида в процессе межличностного взаимо-
действия с представителями другой культу-
ры» [17, с. 68]. о. Илие выделяет следующие 
качества личности, входящие в состав меж-
культурной коммуникативной компетенции: 
а) отношение к собеседнику с уважением, от-
крытостью и любознательностью; б) знание 
убеждений, ценностей и норм поведения дру-
гой культуры; в) способность наблюдать, слу-
шать, анализировать, оценивать, понимать и 
относиться к другому человеку без предубеж-
дений. Все эти качества помогут приобрести 
эмпатию, гибкость и приспособляемость и в 
результате способствовать эффективной меж-
культурной коммуникации [16].

Исследование, проводившееся в СшА 
д. диардорфф, в котором принимал участие 
21 эксперт в области межкультурных комму-
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турной коммуникации: введение культуры, 
иноязычной и/или родной, как содержания об-
учения; коммуникативность в обучении; субъ-
ектность обучения. В этих подходах проявля-
ется стремление считаться с общественными 
потребностями в языковом образовании, со-
гласовывать его цели с обучающимися, отве-
чать за результаты» [2, с. 56].

Р е з у л ь т а т ы  а н к е т и р о в а н и я .  В со-
ответствии с утвержденными в Удмуртском 
государственном университете индикаторами 
компетенций по иностранному языку, выпуск-
ники должны уметь «оценивать степень эф-
фективности общения на иностранном языке, 
определяя причины коммуникативных удач и 
неудач; анализировать цели и задачи процес-
са общения в различных ситуациях» (Ук-4.6). 
кроме того, они должны «владеть: навыками 
коммуникации в устной и письменной формах 
на иностранном языке; способами установле-
ния контактов и поддержания взаимодействия 
в условиях поликультурной среды; иностран-
ным языком для реализации профессиональ-
ной деятельности и в ситуациях повседневно-
го общения» (Ук-4.8). Все вышеперечислен-
ные индикаторы подразумевают наличие у вы-
пускников сформированной межкультурной 
компетенции, поскольку это способность осу-
ществлять межкультурную коммуникацию, 
создавая общее значение всего происходяще-
го для участников межкультурного диалога, 
и достигать результата, позитивного для обо-
их участников, опираясь на знания культуры и 
умения особой природы [4]. 

Учитывая поликультурную среду Удмурт-
ской Республики и тот факт, что среди студен-
тов много жителей близлежащих регионов Рос-
сии и ближнего зарубежья, первый вопрос ан-
кеты касался родного языка. Так, 70% респон-
дентов назвали родным языком русский, для 
17,4% опрошенных родным языком является 
татарский, для 7,4% – удмуртский, для 2,5% – 
башкирский, по 1% – узбекский, таджикский,  
марийский, и 3% отнесли себя к билингвам, 
назвав родными языками удмуртский и рус-
ский (2%), армянский и удмуртский (1%).

Участники анкетирования отметили, что 
владеют и другими языками (кроме родно-
го): английским – 65,6%, испанским – 19,8%, 
немецким – 5,2%, китайским – 2,1%, корей-
ским – 2%, и по 1% студентов указали на вла-
дение итальянским, калмыцким и француз-
ским языками. как следует из ответов, все сту-
денты владеют, кроме родных языков, еще од-
ним иностранным языком. этот факт, веро-
ятно, повлиял и на следующий ответ, данный 

требность развиваться в данном направлении 
для определения особенностей формирования 
межкультурной компетенции неязыковых на-
правлений подготовки для последующего под-
бора эффективных обучающих стратегий. 

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  и с с л е д о -
в а н и я .  Исследование проведено в Удмурт-
ском государственном университете на базе 
кафедры лингвистического и лингводидакти-
ческого сопровождения иноязычной профес-
сиональной коммуникации в июне 2021 г. На 
первом этапе исследования при помощи мето-
да теоретического анализа нами были изуче-
ны и систематизированы подходы к определе-
нию межкультурной компетенции отечествен-
ных и зарубежных авторов. На втором этапе 
мы использовали метод анкетирования среди 
студентов 1–3-х курсов (96 человек) таких на-
правлений подготовки, как «Туризм», «Гости-
ничное дело», «Реклама и связи с обществен-
ностью», а также «культурология», «органи-
зация работы с молодежью» и «Международ-
ные отношения», с целью понимания осведом-
ленности студентов в вопросе важности Мкк 
для них. Анкета состояла из 14 вопросов: за-
крытые и открытые вопросы, а также со мно-
жественным выбором. На третьем рефлексив-
ном этапе были сопоставлены результаты пер-
вой и второй частей исследования, сделаны 
выводы и проанализированы возможные ва-
рианты методических разработок для форми-
рования межкультурной компетенции данных 
направлений подготовки.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Подво-
дя итог краткому обзору определений пред-
ставленных исследователей, можно отметить, 
что зарубежные авторы особо выделяют в со-
ставе межкультурной компетенции поведен-
ческие качества личности и связь между отно-
шением, мышлением и поведением (к. кнапп, 
д. диардорфф). Межкультурная компетенция 
согласуется с динамическим понятием культу-
ры и представляется как процесс, продолжаю-
щийся в течение всей жизни человека (д. ди-
ардорфф). И зарубежные, и отечественные ис-
следователи подчеркивают важность всесто-
ронних знаний о культуре партнера по обще-
нию и культурного самоопределения коммуни-
кантов, а также нацеленность межкультурной 
компетенции на результат – эффективное вза-
имодействие с представителями другой куль- 
туры (дж. летонен, д. диардорфф, С.Г. Тер-
Минасова, С.С. куклина, Н.В. янкина). 

По мнению И.Б. Ворожцовой, «отличаясь 
акцентом, они, тем не менее, сходны в подхо-
дах к решению проблемы обучения межкуль-
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тельный процесс, требующий определенных 
усилий и сознательных действий.

В то же время мнения о роли преподавате-
ля в формировании межкультурной компетен-
ции разделились. Только 50,6% опрошенных 
считают, что преподаватель обучает этому на 
каждом занятии, в то время как 22,2% считают, 
что на занятиях не происходит целенаправлен-
ного обучения межкультурной компетенции, а 
остальные участники опроса не знают ответа 
на этот вопрос. Сомнения студентов при от-
вете на этот вопрос вполне закономерны, по-
скольку, несмотря на то, что методы обучения  
изменились и большинство учебников нацеле- 
но на развитие коммуникативных навыков, а 
социокультурная составляющая является до-
статочно важной частью учебного процесса, 
заставляя студентов размышлять не только о 
культуре стран изучаемого языка, но и о сво-
ей, родной культуре, тем не менее на экзаме-
нах, в том числе и международных, как пра-
вило, оцениваются в большей степени знания 
грамматики, лексики, фонетики и синтаксиса. 
В то время как прагматический, социолингви-
стический и межкультурный аспекты остают-
ся вне контроля, и, соответственно, им не уде-
ляется достаточное время на занятиях.

знание табуированных тем для той или 
иной культуры для 69,7% студентов считается 
показателем сформированности межкультур-
ной компетенции, однако 15,9% опрошенных 
так не считают, а 14,6% сомневается в этом. 
В то же время при ответе на несколько ина-
че сформулированный вопрос 86,6% опрошен-
ных отметили, что знакомство с культурными 
различиями народов позволяет сформировать 
Мкк. Таким образом, большая часть студен-
тов осознает важность обладания всесторон-
ними знаниями о культуре партнера, которые 
позволяют достигать поставленных целей на 
иностранном языке.

для проверки понимания вопроса о важ-
ности Мкк мы предложили участникам ан-

участниками анкеты. Так, по мнению боль-
шинства (85,2%), степень сформированности 
межкультурной компетенции напрямую зави-
сит от количества языков, которыми они вла-
деют. В то же время, давая свое определение 
Мкк, только 2% респондентов указали, что 
Мкк – это знание нескольких языков. При 
этом 61,7% считает, что владение языком на 
базовом уровне не подразумевает автоматиче-
ского владения межкультурной компетенцией. 
Мнения остальных респондентов разделились. 
18,5% затруднились ответить на этот вопрос, а 
19,8% опрошенных считают, что межкультур-
ная компетенция формируется по мере овла-
дения языком. Специалисты по межкультур-
ной компетенции, основываясь на многочис-
ленных исследованиях, утверждают, что ни 
количество языков, ни уровень владения эти-
ми языками не влияют на формирование Мкк, 
поскольку можно не знать язык, но прекрасно 
разбираться в культуре другого народа, и на- 
оборот [18; 20]. 

Важность знания культуры страны изучае-
мого языка для формирования Мкк отметило 
большинство участников анкетирования. Сре-
ди опрошенных 90% считают, что изучение 
любого иностранного языка неразрывно свя-
зано с изучением культуры, а процесс освое-
ния языка представляет собой межкультурную 
коммуникацию.

Согласны с утверждением о том, что зна-
комство с культурными аспектами стран из- 
учаемого языка повышает их межкультурную 
компетенцию, 97,6% респондентов. осталь-
ные участники анкетирования не смогли отве-
тить на этот вопрос. При этом большая часть 
студентов (96,3%) считают, что посещение 
страны изучаемого языка формирует межкуль-
турную компетенцию. С этим утверждением 
мы не можем согласиться. Пребывание в дру-
гой стране, например в составе экскурсионной 
группы, не позволит сформировать Мкк, т. к. 
формирование любой компетенции – это дли-

Процент Мкк – это...

68 Умение общаться с представителями других культур, общение в рамках других культур на их языке

11 знание/изучение других культур

6 Способность понимать представителя другой культуры на каком-либо языке

6 Способность взаимодействовать с представителями других культур

4 Толерантность, знание языковых, религиозных аспектов других культур

3 Не знаю, затрудняюсь ответить

2 знание нескольких языков

определения межкультурной компетенции, данные респондентами



6363

 Педагогические  науки 

опирающихся на культуру как содержание об-
учения. Мы выбрали те, которые позволяют 
студентам в увлекательной форме осознать 
культурные различия, выявить универсаль-
ные ценности и в ситуациях, близких к аутен- 
тичным, научиться достигать результата, по-
зитивного для всех участников диалога или 
полилога, опирающихся в своих действиях на 
знания культуры и умения межкультурного 
посредника. это метод проектной деятельно-
сти и различные разработки на базе видеома-
териалов, включающие вербальный и невер-
бальные компоненты, в равной степени важ-
ные для овладения успешной межкультурной 
коммуникацией.

Например, применение метода проектов 
для формирования межкультурной компетен-
ции на занятиях по иностранному языку у сту-
дентов неязыковых специальностей, в част-
ности у бакалавров по рекламе и связям с об-
щественностью, подтвердило свою эффектив- 
ность. В процессе реализации творческого про-
екта (создание настольной игры по теме “Hal- 
loween” на основании лексического, культу-
рологического и исторического материала) 
был активизирован познавательный интерес 
студентов, использованы диалогические фор-
мы речи, раскрывающие коммуникативный и 
творческий потенциал группы. Процесс ком-
муникации в ходе игры был приближен к ре-
альному общению, что отразилось на повыше-
нии уровня формирования Мкк [6; 7].

Робин кранмер обращает внимание на 
важность предотвращения коммуникативных 
неудач, возникающих при общении собеседни-
ков с разным уровнем межкультурной компе-
тенции. он отмечает важность осознания раз-
личий в коммуникативных стилях и их связи 
с языком и культурой коммуникантов и необ-
ходимость отработки соответствующих навы-
ков для оптимизации процесса коммуникации. 
Анализируя конфликтные ситуации, представ-
ленные в фильмах, Робин кранмер предлага-
ет отработку навыков управления эмоциями 
в ответ на негативные комментарии, объясне-
ния партнеру равноценности своего коммуни-
кативного стиля и переориентации общения в 
сторону взаимного удовлетворения собесед-
ников [14]. дебора Суоллоу также рассматри-
вает проблемы, вызванные культурным разно-
образием на рабочем месте и в классе, отража-
ющиеся на поведении и использовании изуча-
емого языка. она предлагает просмотр специ-
ально подобранного видеоматериала как один 
из наиболее действенных способов осознания 

кетирования дать свое определение. Свобод-
ные ответы респондентов о том, что такое 
Мкк, сгруппированные по ключевым словам 
и смысловой нагрузке, представлены в табл. 
на с. 62. 

Выбирая из предложенных нами в анке-
те определений, 86,5% респондентов отмети-
ли Мкк как знания и опыт общения в рамках 
других культур, личностей, наций, понимание 
речи и поведения представителя другой куль-
туры. При этом 39,6% подчеркнули также не-
обходимость быть понятым, показывать гиб-
кость, где возможно, и быть ясным, где необ-
ходимо. Акцентировали внимание на умении 
проявлять чуткость, эмпатию, способности 
поставить себя на место другого 34,4% участ-
ников анкетирования. При этом способность 
точно и четко передавать свою точку зрения 
выделили 15,6% студентов, а 9,4% отметили 
также уверенность в себе, знание собственных 
сил, слабостей и потребностей, эмоциональ-
ную стабильность как важный признак сфор-
мированности Мкк. как видно из статистиче-
ских данных, больше трети участников выде-
ляют умение быть посредником, медиатором 
культур как непременный индикатор сформи-
рованности Мкк, что согласуется с общей по-
зицией многих исследователей Мкк по этому 
вопросу [4, с. 8; 20].

В целом выбранные участниками анкети-
рования определения коррелируют с ответа-
ми, данными ими в свободной форме, и пока-
зывают, что большинство студентов понима-
ет правильно, что такое Мкк,- и осознает важ-
ность этой компетенции для них как будущих 
профессионалов в сферах, связанных с комму-
никацией. 

Исследователи отмечают, что важно вы- 
явить у обучающихся их восприятие межкуль-
турной компетенции для того, чтобы помочь 
определить их потребности и разработать ин-
струментарий и обучающие стратегии для 
дальнейшего развития межкультурной компе-
тенции [13].

Варианты методических разработок по 
формированию МКК. Проанализировав суще-
ствующие определения Мкк и результаты ан-
кетирования, мы убедились в том, что «культу-
ра становится содержанием обучения, а языки 
культуры, в том числе естественные, – инстру-
ментом освоения и передачи культур. Нераз-
рывная связь языка и культуры требует техно-
логического оснащения» [3, с. 27]. В настоящее 
время существует большое количество мето-
дических разработок по формированию Мкк, 
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существующих вызовов поликультурной ре-
альности и необходимости понимания друго-
го мировоззрения [19].

для знакомства студенческой аудитории 
с культурными различиями народов мы пред-
лагаем методическую разработку по сборни-
ку анимационных фильмов «колыбельные 
мира», основанному на колыбельных разных 
народов, исполняемых на родном языке. каж-
дый фильм сборника – это своеобразное пред-
ставление того или иного народа и его жиз-
ненных установок. Такое виртуальное путе-
шествие позволяет обратить внимание как на 
национальные особенности народов, так и на 
универсальные ценности в каждой культуре. 
Разработанные задания помогают студентам 
научиться преодолевать культурные барьеры, 
с помощью аутентичных ситуаций овладеть 
способами успешной коммуникации в поли-
культурном мире.

В ы в о д ы .  Таким образом, формирова-
ние Мкк является одной из главных задач при 
обучении иностранному языку. она вызвана 
процессом глобализации, необходимостью на-
ходить общий язык, понимать собеседников и 
взаимодействовать с ними в условиях поли-
культурной среды, достигать целей в профес-
сиональной деятельности, учитывая межкуль-
турную сущность любой коммуникации, «ибо 
коммуниканты, на каких бы языках они ни го-
ворили, представляют собой уникальные куль-
турные явления, даже если, говоря на одном 
языке, разделяют общность пространства, 
происхождения, цивилизации» [2, с. 57].

В результате проведенного анкетирования 
выявлено, что студенты осознают важность 
формирования Мкк и имеют достаточно точ-
ные представления о большинстве компонен-
тов межкультурной компетенции. они также 
понимают необходимость культурного аспек-
та в изучении иностранного языка и сознатель-
ного развития в себе качеств межкультурного 
посредника.

Анализ существующих работ исследова-
телей Мкк и потребностей студентов указы-
вает на особенности формирования межкуль-
турной компетенции студентов неязыковых 
направлений подготовки, нацеленные на ис-
пользование методик, основанных на культур-
ном аспекте содержания обучения и аутентич-
ных коммуникативных ситуациях.
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стилями, в том числе в сфере деловых отно-
шений.

для этого языковыми кафедрами вузов 
разрабатываются пособия по РкИ, посвящен-
ные, в частности, официально-деловому сти-
лю. Пособия различаются по целевому назна-
чению, структуре, характеру и объему пред-
ставляемой в них информации и, конечно, чи-
тательскому адресу. Так, если сравнивать учеб-
ные издания по русскому языку для иностран-
ных студентов российских вузов техническо-
го и юридического профиля, то в первых до-
статочно ограничиться административно-кан- 
целярским подстилем официально-делового 
стиля, а во вторых должны найти отражение 
и административно-канцелярский, и законо-
дательный, и судебно-процессуальный под-
стили. однако любое пособие по РкИ, посвя-
щенное сфере официального общения, должно 
соответствовать современным требованиям, в 
том числе коррелировать с инновационной мо-
делью учебной книги, предполагающей ком-
петентностный подход к содержанию образо-
вания, передачу информации, которая обеспе-
чивает понимание смысла включаемых в изда-
ние сведений, способностью к деятельности и 
ее оценке [7, с. 24–26].

Недостаточное обеспечение учебного про-
цесса в вузах технического и юридического 
профилей системой изданий по русскому де-
ловому языку, адресованных иностранным 
студентам и способствующих развитию у них 
ключевых коммуникативных умений и навы-
ков, необходимых в учебной и профессио-
нальной деятельности, определяют а к т у а л ь -
н о с т ь  предпринятого исследования.

Ц е л ь  исследования – охарактеризовать 
компоненты эффективной концепции пособия 
по РкИ в официально-деловой коммуникации. 

В основу исследования положены м е т о -
д ы  описания и сопоставления, а также анализ 
и синтез.

обратимся к опыту создания и исполь-
зования пособий по РкИ, посвященных офи- 
циально-деловой коммуникации, преподава-
телями Волгоградского государственного тех-
нического университета и Волгоградской ака-
демии МВд России.

учебное пособие «Первые шаги  
в деловой коммуникации на русском  

языке. знакомимся с деловой россией» 
Разработчики пособия. На кафедре рус-

ского языка Волгоградского государственно-

е.С. БелоуС 
(Волгоград)
о.В. ромАшоВА 
(москва)
А.В. СекреТёВА 
(Волгоград)

русский язык  
в оФициаЛьно-деЛовом 
общении: концеПции  
Пособий По обучению рки

Рассматривается специфика репрезентации 
официально-делового стиля русского литера-
турного языка в учебных пособиях, создавае-
мых с целью формирования и развития у ино-
странных студентов вузов технического и 
юридического профилей ключевых компетен-
ций в сфере официально-делового общения. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, официально-деловой стиль, концепция 
учебного пособия, модель занятия, опыт ис-
пользования пособий по РКИ.

обучение русскому языку иностранцев в 
российских вузах строится с учетом коммуни-
кативных потребностей студентов в разных ви-
дах речевой деятельности в пределах бытовой, 
социокультурной, учебно-профессиональной 
и официально-деловой сфер общения. Иссле- 
дователи отмечают необходимость учиты-
вать в процессе преподавания стилистиче-
скую дифференциацию русского литератур-
ного языка, выделяя лексические и граммати-
ческие особенности каждого из стилей [4; 6].

Современные занятия по РкИ сопрово-
ждаются определенными трудностями: уроки 
проходят в смешанных группах, где присут-
ствуют обучающиеся с разным уровнем вла-
дения языком (от нулевого до продвинутого), 
нередко являющиеся представителями раз-
ных стран; на занятия в нефилологических ву-
зах отводится минимальное количество часов 
(от двух академических часов в неделю); при 
освоении программ бакалавриата и специали-
тета иностранные студенты изучают русский 
язык только на первых двух курсах. Несмо-
тря на все сложности, обучающиеся должны 
быстро познакомиться со страной, в которой 
они получают образование; интегрироваться 
в социальное пространство; овладеть умения-
ми и навыками общения в речевых сферах, об-
служиваемых различными функциональными 
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Количество часов, на которое рассчита-
но пособие. Пособие рассчитано на 64 часа.

Структура пособия. книга состоит из 
пятнадцати разделов, которые имеют едино- 
образную структуру. каждый раздел включает 
в себя текст для изучающего чтения, словарь 
с лексикой по теме, а также комплекс разно-
образных лексико-грамматических и речевых 
упражнений. 

Модель занятия. занятия, совпадающие 
с разделами пособия, имеют единообразную 
структуру. Рассмотрим наполнение занятия 
по теме «Самые востребованные профессии в 
России». 

Изучение темы предваряет знакомство с 
новыми словами и словосочетаниями, поме-
щенными в рубрику «Словарь делового чело-
века»: профе́ссия (ж. р.), специали́ст (м. р.),
спрос (м. р.), дефици́т (м. р.), показа́тель (м. р.),
зака́з (м. р.), специа́льность (ж. р.), автома-
тиза́ция (ж. р.), востре́бованность (ж. р.), кон-
куре́нция (ж. р.), нехва́тка (ж. р.), ка́дры, ин-
дустри́я (ж. р.), проекти́рование (ср. р.), экс-
плуата́ция (ж. р.), би́знес (м. р.), профессио-
на́л (м. р.), техноло́гия (ж. р.), промы́шлен-
ность (ж. р.).

далее следуют глагольные конструк-
ции, употребляемые в тексте: охва́тывать – 
охвати́ть кого? что? (сферы производства), 
ста́лкиваться – столкну́ться с кем? с чем? (с 
проблемой).

В тексте характеризуются наиболее вос-
требованные и высокооплачиваемые профес-
сии в России; указываются критерии, по кото-
рым можно определить такую популярность. 
Текст представляет собой неадаптированный 
вариант с сайта https://sovets.net. 

за текстом помещаются вопросы, позво-
ляющие наиболее точно усвоить его содержа-
ние. Вопросы разделяются на две группы. от-
веты на вопросы из первой группы содержат-
ся непосредственно в тексте. для ответов на 
вопросы из второй группы студенты должны 
проанализировать полученную информацию и 
сравнить ее с уже имеющейся.

• какие профессии наиболее популярны в 
вашей стране? Почему?

• как вы понимаете афоризм «человек 
должен трудиться – плохо ему, когда он без-
действует»?

• объясните пословицу «Наше счастье в 
общем труде».

• Развитию навыков говорения способст-
вуют задания следующего раздела пособия – 
«Разговорного практикума»:

• Изучите документ «единый квалифика-
ционный справочник должностей руководи-

го технического университета преподавателя-
ми секции основных факультетов создан ряд 
пособий, способствующих развитию языко-
вых навыков и компетенций студентов в раз-
ных направлениях профессиональной дея-
тельности, в том числе и в сфере официально-
делового общения [2].

Адресат пособия. Пособие предназначе-
но для иностранных студентов, обучающих-
ся на первых и вторых курсах. Предполагает-
ся, что студенты владеют элементарным сер-
тификационным или базовым сертификацион-
ным уровнем русского языка (А1 – А2). Изда-
ние может быть интересно для магистрантов и 
аспирантов, приехавших в Россию для написа-
ния и защиты диссертаций. Пособие адресова-
но иностранным студентам разных националь-
ностей.

Цель пособия – формирование у студен-
тов коммуникативных навыков и умений, по-
зволяющих правильно использовать языковые 
средства в различных ситуациях официальной 
коммуникации.

Ситуации общения, в которых иностран-
ный студент должен уметь ориентировать-
ся и реализовывать свои коммуникативные 
задачи. деловое общение – сложный комплекс 
взаимоотношений людей, организаций и госу-
дарства в официальной сфере. Получая обра-
зование в России, иностранные студенты сра-
зу становятся участниками деловой коммуни-
кации. они должны иметь представление о го-
сударственном устройстве нашей страны; си-
стеме законов, которые следует соблюдать, и 
стандартах, по которым им предстоит рабо-
тать. Иногда иностранным студентам прихо-
дится обращаться в государственные учреж-
дения или даже иметь дело с органами власти, 
банками, компаниями различных видов. Ино-
странцы должны ориентироваться в экономи-
ке и денежной системе России, понимать, ка-
кие профессии самые востребованные сейчас 
и почему. Многие из обучающихся мечтают 
работать в России, поэтому нужно познако-
мить их с налоговой системой, рассказать, как 
устроен бизнес, как работает реклама, во что 
выгоднее всего вкладывать деньги в России. 
занятия с пособием предполагают развитие 
новых умений и навыков в результате актив-
ного включения студентов в работу при вы-
полнении творческих заданий, при этом фор-
мируются и общие компетенции, проявляю-
щиеся в способности обучающихся анализи-
ровать, синтезировать и сопоставлять предла-
гаемый материал.
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Цель пособия – обучение иностранных 
студентов деловому общению. Пособие вклю-
чает теоретические и практические материалы 
по разработке и редактированию служебных 
документов. Предполагается наличие у обуча-
ющихся второго или третьего сертификацион-
ного уровня владения языком (B2 – C1).

Ситуации общения, в которых иностран-
ный студент должен уметь ориентировать-
ся и реализовывать свои коммуникативные 
задачи. знакомство с Россией студенты начи-
нают со своего образовательного учреждения, 
где создается большое количество разнообраз-
ных документов. обучающиеся могут стол-
кнуться с процедурами создания, обработки и 
хранения документов. Поэтому нужно расска-
зать студентам об основных принципах созда-
ния и редактирования самых важных докумен-
тов в организации. к ним, в частности, отно-
сится инструкция по делопроизводству – ло-
кальный правовой акт, регламентирующий 
документооборот и процесс документирова-
ния информации в организации. Инструкция 
по делопроизводству должна отражать требо-
вания законодательства в сфере работы с доку-
ментами, учитывать возможности применения 
современных информационных технологий. 
Поэтому данный локальный правовой акт сле-
дует периодически пересматривать, вносить 
изменения в текстовую часть и в образцы до-
кументов, т. е. оптимизировать его. Посколь-
ку образовательные учреждения выполняют 
сходные функции, в них образуются однотип-
ные документные комплексы, поэтому приме-
нение разделов данного пособия возможно в 
образовательных учреждениях разного типа.

Количество часов, на которое рассчита-
но пособие. Разделы пособия могут быть ис-
пользованы при изучении деловой сферы об-
щения, при закреплении навыков составления 
таких документов, как инструкция, приказ, 
распоряжение, протокол, служебное письмо, 
докладная, объяснительная и служебная запи-
ска. Минимальный объем часов для изучения 
одного раздела – два академических часа.

Структура пособия. В первом разделе 
описывается роль организационных докумен-
тов в деятельности учреждений, во втором ха-
рактеризуется инструкция по делопроизводст- 
ву как локальный правовой акт организа-
ции и один из важных организационных до-
кументов; третий раздел посвящен оптимиза-
ции структуры инструкции по делопроизвод-
ству; в четвертом разделе показана оптимиза-
ция инструкции по делопроизводству на при-
мере локального правового акта вуза (каждый 
пункт инструкции содержит рекомендации по 

телей, специалистов и служащих». Расскажи-
те группе, какие предъявляются требования к 
знаниям и уровню образования инженера ва-
шей специализации в России. какие он выпол-
няет функции?

• Разработайте презентацию по теме «Про-
фессия будущего».

• Подготовьте рассказ на тему «Развитие 
нанотехнологий в России».

Ряд заданий связан с повторением грамма-
тического материала (род имен существитель-
ных), упражнения содержат лексику по изуча-
емой теме.

Визуальный ряд. Внетекстовые материалы 
пособия выполняют вспомогательную функ-
цию. Рисунки используются для иллюстра-
ции информативной части урока, схемы слу-
жат опорой для создания рассказа по задан-
ной теме. В пособии используются различные 
шрифты, выделения, рубрикация, позволяю-
щие сразу найти нужный материал и придаю-
щие изданию единый стиль оформления.

Опыт применения. Материалы пособия 
позволяют совершенствовать коммуникатив-
ные навыки студентов-иностранцев, способст- 
вуют обобщающему повторению грамматиче-
ских тем, расширению и обогащению словар-
ного запаса учащихся, активизации их само-
стоятельной работы, развитию интереса к рус-
скому языку. Издание может быть использо-
вано как для аудиторной, так и для самостоя-
тельной работы студентов.

учебное пособие «деловой язык:  
оптимизация и редактирование  
организационных документов  

образовательного учреждения»
Разработчики пособия. Пособие разра-

ботано сотрудниками кафедры русского язы-
ка Волгоградского государственного техни-
ческого университета (секцией основных фа-
культетов) и входит в серию пособий по РкИ, 
посвященных официально-деловой сфере об-
щения [1].

Адресат пособия. Адресат пособия – ино-
странные студенты старших курсов, магист- 
ранты и аспиранты, а также русские студен-
ты, изучающие правила документирования 
информации в рамках курсов «делопроиз-
водство», «документационное обеспечение 
управления», «кадровое делопроизводство». 
данное пособие может быть использовано при 
изучении деловой коммуникации иностранны-
ми студентами для знакомства с принципами 
разработки и редактирования организацион-
ных и распорядительных документов на рус-
ском языке.
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нее время отдельные государства пересматри-
вают принципы языковой политики с учетом 
экономических и военно-политических свя-
зей с Россией. образованная молодежь стран 
ближнего зарубежья стремится овладеть рус-
ским языком с целью не только получения 
высшего образования и специальности, но и 
установления активных коммерческих связей 
и обретения тесных личностных контактов.

Количество часов, на которое рассчита-
но пособие. Минимальное количество часов 
для освоения одного раздела пособия – два 
академических часа.

Структура пособия. Пособие включа-
ет разделы «культура речи и речевая нор-
ма», «Нормативное произношение и ударе-
ние», «лексическая норма», «Морфологиче-
ская норма», «Имя числительное», «Стили 
русского языка». В отдельный раздел собра-
ны упражнения. Разделы включают несколь-
ко тематических блоков. Так, раздел «лекси-
ческая норма» подразделяется на следующие 
темы: «заимствованная лексика», «значения 
некоторых латинских и греческих словообра-
зовательных элементов», «Плеоназм, тавтоло-
гия, паронимы, эпонимы», «Идиомы в русском 
языке». завершает издание пример оформле-
ния титульного листа для реферата.

Модель занятия. Рассмотрим схему заня-
тия на примере тематического блока «Про-
изношение е и о (ё) под ударением»: «Сле-
дует обратить внимание на слова, в которых 
гласный [о], обозначенный буквой ё, иногда 
ошибочно подменяют ударным [э] (е), и на- 
оборот, – ударный [э] (е) ошибочно подменя-
ют [о] ( ). Произношение гласных часто опре-
деляется историей слова и не всегда поддается 
объяснению с помощью правил. запомните!»

Визуальный ряд. Все разделы пособия со-
провождаются таблицами, схемами, рисунка-
ми, присутствуют разные стили оформления 
текста, выделение полужирным и курсивом, 
рубрикация. Использование такого визуально-
го ряда способствует реализации принципа на-
глядности.

Опыт применения. языковой материал по-
собия помогает в формулировке сложных по-

его заполнению, пример из конкретного доку-
мента (приводится курсивом), а также анализ 
ошибок (выделены полужирным шрифтом) и 
рекомендации по их исправлению).

Модель занятия. В состав разделов посо-
бия входит научный текст, освящающий со-
временные проблемы делопроизводства; во-
просы, связанные с содержанием текста и 
углубляющие его понимание; выдержки из 
документов с ошибками; предложения по ис-
правлению ошибок; отредактированные вари-
анты документов.

Визуальный ряд. Разделы рассматриваемо-
го пособия сопровождают изображения, ил-
люстрирующие работу в офисе. Издание так-
же содержит образцы бланков документов, в 
частности бланков документов образователь-
ной организации, в которой могут обучаться 
иностранные студенты.

Опыт применения. Работа с пособием по-
зволяет сформировать базовую коммуникатив-
ную компетенцию на русском языке, которая 
предусматривает развитие следующих умений: 
чтения, понимания, письма, а также постро-
ения высказываний. Издание помогает сту-
дентам овладеть нормами официально-дело- 
вого стиля. Может быть использовано на заня-
тиях и в рамках самостоятельной работы.

учебное пособие «следим за речью.  
Правильно оформляем документы»
Разработчики пособия. Создателями по-

собия являются преподаватели кафедры рус-
ского языка Волгоградского государственного 
технического университета (секция основных 
факультетов) [3]. 

Адресат пособия. Пособие предназначе-
но иностранным студентам из стран ближне-
го зарубежья (Туркменистана, Таджикиста-
на, Узбекистана и др.). Минимальный уровень 
владения языком – элементарный сертифика-
ционный (А1).

Цель пособия – повысить уровень общей 
и языковой культуры иностранных студентов, 
научив их оптимально использовать средства 
русского языка для устного и письменного об-
щения в профессиональной сфере. 

Ситуации общения, в которых иностран-
ный студент должен уметь ориентировать-
ся и реализовывать свои коммуникативные 
задачи. Русский язык на протяжении многих 
лет был языком общения, посредником меж-
ду странами и народами. Именно русский язык 
приобщил интеллигенцию бывших республик 
в составе СССР к мировой цивилизации. зна-
ние и просвещение в этих странах всегда раз-
вивались через русскую культуру. В послед-

ё е
безнадёжный афера

блёклый двоеженец
никчёмный бытие

манёвры житие
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нениями, вопросами, тестовыми заданиями, 
которые позволяют проверить степень овладе-
ния обучающимися теоретическими сведени-
ями, умение проводить анализ текста с целью 
обнаружения в нем черт официально-делового 
стиля.

Во втором разделе пособия рассматрива-
ются понятия «документ» и «реквизит доку-
мента». Практика показывает, что наиболее 
эффективным способом изучения реквизит-
ного состава документов иностранными слу-
шателями служит анализ примера несущест- 
вующего документа, в котором приведены 
и оформлены в соответствии с требования-
ми ГоСТа Р 7.0.97–2016 «организационно-
распорядительная документация. Требования 
к оформлению документов» все тридцать рек-
визитов. образец такого документа приводит-
ся в рассматриваемом учебном наглядном по-
собии. каждый реквизит заключен в рамку, 
которая связана при помощи линии с его но-
мером и названием, размещаемыми на полях, 
за пределами документа. Последовательный 
анализ каждого реквизита позволяет понять 
его назначение, содержание, структуру, связь 
с другими реквизитами, запомнить его компо-
ненты и их языковое и техническое оформле-
ние. В дальнейшем при изучении жанров до-
кументов студенты будут обращаться к дан-
ному примеру, чтобы быстрее и легче ориен-
тироваться в системе реквизитов конкретного 
документа. 

В третьем разделе представлены сведения 
о документах, необходимых для осуществле-
ния иностранцами учебной, научной и профес-
сиональной деятельности (приказ, рапорт, ав-
тобиография, расписка, деловое письмо и др.), 
и образцы таких документов.

Модель занятия. Работа с жанрами ад-
министративно-канцелярского подстиля начи-
нается с анализа определения изучаемого жан-
ра, чтения лексико-грамматического коммен-
тария к данной дефиниции. После этого сту-
денты знакомятся с реквизитным составом из-
учаемого документа, отличительными особен-
ностями текста, его структурой, содержанием 
и языковыми формулами, а затем приступают 
к чтению образца документа, отвечают на во-
просы, связанные с его структурой и содержа-
нием, выполняют лексико-грамматические за-
дания, составляют и редактируют документы. 
По завершении изучения документа проводит-
ся тестирование.

Визуальный ряд. обращение к жанру учеб-
ного наглядного пособия позволяет изложить 
сведения лингвистического и документовед-

нятий, аргументации собственной точки зре-
ния, может использоваться для подготовки к 
занятию или экзамену, для составления рефе-
рата и стимулирования собственной творче-
ской мысли. Пособие находит применение на 
аудиторных занятиях, в процессе внеаудитор-
ной самостоятельной работы студентов, а так-
же работы под руководством преподавателя.

учебное наглядное пособие «документная 
лингвистика (для иностранных  

слушателей образовательных организаций 
системы мвд россии)»

Разработчики пособия – преподаватели 
кафедры русского языка Волгоградской акаде-
мии МВд России. В настоящее время для дан-
ного пособия разработаны концепция и мате-
риалы, прошедшие апробацию в процессе пре-
подавания дисциплины «Русский язык в дело-
вой документации». 

Адресатом пособия являются иностран-
ные слушатели образовательных организаций 
системы МВд России, обучающиеся на пер-
вом курсе по направлению подготовки «Юрис- 
пруденция» и владеющие русским языком на 
уровне В1. к материалам книги могут также 
обращаться слушатели, получающие образо-
вание по специальностям «Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» и «Судеб-
ная экспертиза».

Цель пособия – создание представлений 
у иностранных студентов об официально-де- 
ловом стиле, формирование и развитие у них 
умений чтения, навыков составления доку-
ментов, входящих в жанровую систему адми- 
нистративно-канцелярского подстиля.

Ситуации общения, в которых иностран-
ный студент должен уметь ориентировать-
ся и реализовывать свои коммуникативные 
задачи: официальное общение между органи-
зациями и гражданами, межличностное взаи-
модействие в рамках делового общения.

Количество часов, на которое рассчита-
но пособие, – 72, из которых 54 отводятся на 
практические занятия, а 18 – на самостоятель-
ную работу.

Структура пособия. Пособие состоит из 
трех разделов. Первый из них посвящен сти-
листической системе современного русского 
языка, особое внимание уделено официально-
деловому стилю. Наглядными материалами 
служат таблица стилей, схемы с информаци-
ей об экстралингвистических и лингвисти-
ческих особенностях, подстилях и функциях 
официально-делового стиля. Аппарат органи-
зации усвоения материала представлен упраж-
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нятия и самостоятельную работу. Аудиторная 
работа по темам, связанным с официально-де- 
ловым стилем, рассчитана на 84 часа, самосто-
ятельная – на 70 часов.

Структура пособия предопределена рабо-
чей программой дисциплины «Русский язык 
для юристов» и предполагает изучение функ-
циональных стилей на более сложном по срав-
нению с дисциплиной «Русский язык в дело-
вой документации» уровне, получение зна-
ний о специфике речевой деятельности юри-
ста, этапах работы над словесными произведе-
ниями, жанрах устной монологической и диа-
логической речи юриста, письменных жанрах 
законодательного и судебно-процессуального 
подстилей официально-делового стиля, науч-
ного и публицистического стилей. В каждом 
тематическом разделе представлены не толь-
ко теоретические материалы, но и практикум, 
состоящий из трех рубрик: «лексико-грамма- 
тические задания», «чтение и анализ текстов», 
«Совершенствование речевого мастерства».

Модель занятия. Типовое занятие пред-
полагает изучение теории и выполнение за-
даний. Пособие сконструировано таким обра-
зом, что преподаватель сам подбирает к тео-
ретическим материалам задания из практику-
ма, ориентируясь на уровень языковой под-
готовки студентов. лексико-грамматические 
задания направлены на расширение словар-
ного запаса слушателей, овладение юридиче-
скими терминами и клише, используемыми в 
текстах официально-делового стиля, провер-
ку знаний в области лексики, словообразова-
ния, морфологии и синтаксиса, необходимых 
будущим юристам для осуществления эффек-
тивной деловой коммуникации. Рубрика «чте-
ние и анализ текстов» содержит тексты юри-
дической тематики и задания, позволяющие 
обучающимся проверить, насколько хорошо 
они разобрались в их содержании, структуре и 
языковых особенностях. Выполнение заданий 
также способствует освоению основных рече-
вых моделей, характерных для жанров, к кото-
рым обращаются юристы в своей профессио-
нальной деятельности. В рубрику «Совершен-
ствование речевого мастерства» включены за-
дания по редактированию, созданию текстов, 
произнесению словесных произведений.

Визуальный ряд пособия характеризуется 
системой внутритекстовых выделений, руб- 
рикацией, конспективной формой изложения 
информации, наличием примеров документов.

Опыт применения. Пособие служит эффек-
тивным средством обучения будущих юристов 
в разноуровневых группах, предоставляя пре-

ческого характера в доступной форме (в виде 
схем и таблиц), привести образцы отдельных 
реквизитов и документов, которые иностран-
цам приходится составлять или с содержани-
ем которых требуется ознакомление в процес-
се учебной, научной и профессиональной дея-
тельности.

Опыт применения. В процессе работы с 
материалами пособия иностранные слушате-
ли начинают лучше ориентироваться в стили-
стической дифференциации русского языка, 
назначении, структуре и содержании изучае-
мых ими документов, правильно составляют 
документы, обогащают свои знания в области 
лингвистики, документоведения, делопроиз-
водства, юриспруденции, экономики, русско-
го речевого этикета.

учебное пособие «русский язык  
для юристов: устная и письменная  
коммуникация (для иностранных  

слушателей образовательных организаций 
системы мвд россии)»

Разработчики пособия – преподаватели 
кафедры русского языка Волгоградской ака-
демии МВд России [5]. 

Адресатом пособия выступают иностран-
ные слушатели, получающие специальность 
«Правовое обеспечение национальной без- 
опасности» в образовательных организациях 
системы МВд России, изучающие на втором 
курсе дисциплину «Русский язык для юри-
стов» и владеющие русским языком на уров-
нях В1 – С1. Материалы издания также могут 
использоваться в процессе преподавания дис-
циплины «Русский язык в сфере юриспруден-
ции» студентам, проходящим обучение по на-
правлению подготовки «Юриспруденция».

Цель пособия в части, посвященной офи-
циально-деловому стилю, – совершенствова-
ние умений и навыков устной профессиональ-
ной коммуникации, умений понимать содер-
жание документов законодательных и процес-
суальных документов, создавать процессуаль-
ные документы. 

к ситуациям общения, в которых ино-
странный студент должен уметь ориенти-
роваться и реализовывать свои коммуника-
тивные задачи, относятся общение юриста с 
пострадавшими, подозреваемыми, правонару-
шителями и свидетелями, служебно-деловое 
общение юристов в профессиональной сфе-
ре, правотворческая и правоприменительная 
практика.

Количество часов, на которое рассчитано 
пособие, – 360, по 180 часов на практические за-
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ниям. оно связано с процессами визуализации 
мышления у молодого поколения. Использо-
вание в пособии иллюстраций, схем, таблиц, 
рубрикация информации, применение различ-
ных шрифтов и выделений повышают эффек-
тивность работы с таким изданием.

Структура пособия, модель занятий, пред-
лагаемые упражнения должны быть направле-
ны на формирование у обучающихся лингви-
стической, лингвострановедческой и комму-
никативной компетенций.

Аудиторная или самостоятельная работа с 
пособием по РкИ, концепция которого вклю-
чает вышеперечисленные параметры, позволя-
ет студентам уверенно чувствовать себя в сфе-
ре официального общения, стать эффективны-
ми участниками русскоязычной деловой ком-
муникации.
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* * *
1. Belous E.S. Delovoj yazyk: Optimizaciya i re- 

daktirovanie organizacionnyh dokumentov obrazova- 

подавателю возможность реализации диффе-
ренцированного подхода к студентам, выбора 
заданий с учетом уровня владения иностран-
цами русским языком. Работая с материалами, 
иностранные слушатели осваивают основные 
речевые модели, характерные для жанров, к 
которым они обращаются, получая высшее об-
разование в России, и будут обращаться в сво-
ей профессиональной деятельности.

з а к л ю ч е н и е .  Анализ особенностей раз-
работки рассмотренных выше изданий и опы-
та их использования позволил выявить сле-
дующие параметры концепции эффективного 
пособия по РкИ в сфере официально-делового 
общения.

концепция эффективного пособия долж-
на строиться с учетом читательского адре-
са с опорой на профиль подготовки будуще-
го специалиста. По отношению к иностран-
цам это довольно широкая категория, основ-
ными составляющими которой являются уро-
вень владения русским языком, возраст, полу-
чаемая или полученная специальность, ожида-
емые результаты от изучения дисциплин фи-
лологического цикла. данный параметр слу-
жит отправной точкой для разработки концеп-
ции учебного пособия по РкИ.

Современные учебные пособия должны 
отличаться коммуникативной направленно-
стью, что соответствует цели пособий в сфе-
ре делового общения – развитию навыков и 
умений, позволяющих правильно использо-
вать языковые средства в различных ситуаци-
ях официальной коммуникации.

Структура пособия по РкИ в сфере дело-
вого общения характеризуется ситуативно-
тематической организацией материала и мо-
жет включать в себя теоретические темы, вы-
держки из неадаптированных текстов, образ-
цы документов, задания и упражнения, визу-
альный ряд. Теоретические параграфы могут 
быть посвящены вопросам лингвистики, доку-
ментоведения и делопроизводства, правоведе-
ния и экономики. оптимальным представля-
ется схематическое изложение теоретиче-
ского материала. для отработки навыков чте-
ния, письма, говорения и аудирования эффек-
тивное пособие должно включать в себя ком-
плекс упражнений (лексических, грамматиче-
ских, речевых и др.).

Модель организации занятия может иметь 
разнообразную структуру, однако должна опи- 
раться на методические принципы преподава-
ния РКИ.

Наглядность изложения материалов – не-
отъемлемое требование к современным изда-
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теХноЛогия гЛобаЛьныХ 
симуЛяций как сПособ 
Повышения мотивации 
учащиХся на занятияХ По рки

Продемонстрировано, что технология гло-
бальных симуляций является эффективным 
способом повышения мотивации учащихся на 
занятиях по РКИ. Раскрывается суть поня-
тий «мотив» и «мотивация» применительно 
к методической парадигме РКИ, дается под-
робное описание технологии глобальных симу-
ляций и возможностей ее применения. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, техно-
логия глобальных симуляций, педагогические 
технологии, русский язык как иностранный, 
иностранные языки.

В в е д е н и е .  На сегодняшний день такие 
понятия, как «мотив» и «мотивация», пришед-
шие в методику преподавания иностранных 
языков (и РкИ в том числе) из психологии, ре-
гулярно встречаются в методической литера-
туре и являются весьма значимыми для прак-
тикующих преподавателей, что вполне есте-
ственно: для того чтобы сделать процесс об-
учения максимально эффективным, необхо-
димо глубокое понимание мотивов изучения 
предмета, а также грамотное умение управ-
лять ими. 

В последнее время остро встал вопрос 
формирования стойкой мотивации, положи-
тельно влияющей на активизацию учебной де-
ятельности и мобилизацию резервов усвоения 
языка у студентов в процессе обучения РкИ. 
В эпоху глобализации и цифровизации ино-
странцы имеют возможность получать образо-
вание в российских вузах на английском язы-
ке, находясь практически в любой точке мира, 
не погружаясь в русскую культуру и языковую 
среду.

для быстрого достижения запланирован-
ных результатов обучения и повышения эф-
фективности своей деятельности преподава-
тель должен стремиться к активизации учеб-
ной мотивации у студентов, к поддержанию ее 
на высоком уровне различными способами, в 
том числе и с помощью различных методов и 
технологий.

Технология глобальных симуляций была 
разработана и введена в практику препода-

tel'nogo uchrezhdeniya: ucheb. posobie dlya ino- 
strannyh studentov. Volgograd, 2020. 
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одним из ведущих понятий не только в психо-
логии, но и в преподавании иностранных язы-
ков, и РкИ не является исключением. как из-
вестно, фундаментом для осмысления фено-
мена мотивации стали работы по теории дея-
тельности таких выдающихся психологов, как 
А.Н. леонтьев и С.л. Рубинштейн. они созда-
вали данную концепцию параллельно и неза-
висимо друг от друга, опираясь при этом на 
труды другого великого советского исследова-
теля – л.С. Выготского [1].

И.А. зимняя весьма справедливо назвала 
мотивацию «запускным механизмом» [4], важ-
нейшим фактором продуктивного и успешного 
изучения любого иностранного языка. В одном 
из своих трудов, посвященных педагогиче-
ской психологии, исследовательница разделя-
ет мотивы на «внешние» и «внутренние» [3]. 
Внешние мотивы не связаны с учебной дея-
тельностью, они обусловлены «чувством дол-
га», которое учащийся может испытывать, на-
пример, перед родителями или преподавате-
лем. Внутренние же мотивы характеризуются 
интересом учащегося к самому учебному про-
цессу, к получению им положительного ре-
зультата, стремлению развить какие-либо на-
выки или умения.

однако не стоит забывать, что деятель-
ность, направленная на изучение иностран-
ного языка (да и любой другой дисциплины), 
не может быть вызвана мотивами какой-то 
одной конкретной группы. обычно внешние 
и внутренние мотивы находятся в соподчи-
нении, дополняя друг друга. При этом наи-
более выраженными могут стать как внеш-
ние, обусловленные желанием учащегося за-
служить авторитет в группе или получить по-
хвалу от родителей, так и внутренние, связан-
ные с содержанием учебной деятельности, мо-
тивы. И.А. зимняя справедливо отметила, что 
их соотношение и взаимодействие может раз-
виваться, меняться в течение времени и зави-
сит от множества факторов – возраста, темпе-
рамента, опыта, потребностей учащихся [4].

Приобретает ли содержание понятий «мо-
тив» и «мотивация» ряд особенностей в рам-
ках методической парадигмы такого предме-
та, как РкИ? Бесспорно, да. 

Во-первых, важно обратить внимание на 
то, что иностранный язык как учебная дисци-
плина имеет свою специфику и особый статус. 
Говоря об особом статусе, мы соглашаемся с 
И.А. зимней и имеем в виду, что преподава-
ние иностранного языка занимает промежу-
точную позицию между преподаванием «на-
учных», «теоретических» (математика, исто-

вания французского языка иностранным уча-
щимся в Париже в 1978 г. как попытка уйти 
от грамматико-переводного метода и сделать 
занятия более коммуникативными и студенто-
ориентированными. Франсиз дебизер, Фран-
сиз йеш, Жан-Марк кар – исследователи и 
методисты, «открывшие» данную техноло-
гию, представили ее в качестве проекта в Цен-
тре обучения французскому языку и культуре 
за рубежом. эта масштабная симуляция назы-
валась «Жилой дом» (L’Immeuble). Участни-
ки должны были перевоплотиться в жителей 
многоквартирного дома и воссоздать их быт и 
взаимоотношения. к сожалению, данная тех-
нология так и осталась практически неизвест-
ной в России. 

Актуальность темы нашего исследования 
обусловлена необходимостью поиска, разра-
ботки и практического применения современ-
ных педагогических технологий, положитель-
но влияющих на активизацию и поддержание 
высокого уровня мотивации иностранных сту-
дентов, изучающих РкИ.

В соответствии с поставленной целью мы 
выделили следующие задачи исследования:

1) раскрыть содержание понятий «мо-
тив» и «мотивация» в методической парадиг-
ме РкИ;

2) дать характеристику технологии гло-
бальных симуляций, раскрыть ее суть;

3) подробно описать положительные вли-
яние использования данной педагогической 
технологии как способа повышения мотива-
ции учащихся на занятиях по РкИ.

Теоретической базой исследования послу-
жили работы как отечественных психологов и 
методистов (л.л. Вохминой [1], л.С. Выгот-
ского [4], И.А. зимней [3–5], А.Н. щукина [6]), 
так и зарубежных ученых (Фр. дебизера [9], 
Петера экке [10], кена джонса [12], Веры зип-
пель [13] и др.), посвященные изучению фено-
мена мотивации в преподавании иностранных 
языков, а также методическим основам и опы-
ту использования технологии глобальных си-
муляций.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что представленные и опи-
санные в статье потенциал технологии гло-
бальных симуляций и методические рекомен-
дации по применению данной педагогической 
технологии могут быть использованы други-
ми преподавателями в практике преподавания 
РкИ с целью формирования коммуникатив-
ной компетенции у учащихся.

Понятия «мотив» и «мотивация» в мето-
дической парадигме РКИ. Мотивация является 
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бальных симуляций (см. А. Арчибальд, 1997; 
Вера зиппель, 2003; Петер экке, 2001 и др.), 
в том числе и как эффективного средства по-
вышения уровня мотивации и снижения рече-
вой тревожности у учащихся. данная педаго-
гическая технология была создана во Фран-
ции в конце 70-х годов прошлого столетия пе-
дагогами и исследователями Франсизом деби-
зером, Франсизом йешем Жан-Марк каром и 
представлена в качестве проекта под названи-
ем «Жилой дом» («L’Immeuble») в Центре об-
учения французскому языку и культуре за ру-
бежом как ответ на общее недовольство тра-
диционным подходом к обучению иностран-
ным языкам. В своей работе La mort du manu-
el et le déclin de l’illusion méthodologique (1973) 
Фр. дебизер подверг резкой критике царив-
ший в то время структурный подход и при-
звал методистов переориентировать обучение 
на студентов, что должно было, по мнению ис-
следователя, повысить уровень мотивации у 
студентов и поспособствовать развитию у них 
коммуникативной компетенции [12].

На сегодняшний день существует несколь-
ко определений технологии глобальных симу-
ляций. Фр. дебизер изначально охарактери-
зовал ее как «сценарий, позволяющий группе 
до 30 человек создавать свой собственный те-
атр, это может быть, например, многоквартир-
ный дом, поселок, остров, цирк или гостини-
ца, участники могут поселить там людей, ко-
торые взаимодействуют друг с другом и симу-
лируют все языковые функции, которые необ-
ходимы в этой среде, которая в свою очередь 
является одновременно и тематическим про-
странством, и коммуникативным театром» [9]. 
Но лучшее определение, как нам кажется, 
принадлежит западному исследователю кену 
джонсу: «Глобальная симуляция – это реаль-
ность функционирования в смоделированной 
и структурированной среде» [12]. 

Реальность функционирования означает, 
что участники должны полностью принять 
свои роли (например, жители многоквартир-
ного дома; артисты цирка; люди, попавшие на 
необитаемый остров; акционеры крупной ком-
пании и т. д.) и действовать в рамках симуля-
ции так, как если бы они на самом деле были 
этими людьми, ответственно решая проблемы 
и задачи, связанные с их ролями. По мере раз-
вития симуляция становится все более «реаль-
ной» и «побуждает участников использовать 
изучаемый язык так, как используют его но-
сители в похожих (но только реальных) ситуа-
циях» [8]. Смоделированная среда подразуме-
вает, что участники симуляции создают про-

рия, биология и пр.) и направленных в основ-
ном на овладение практическими умениями 
(творческие, спортивные специальности) дис-
циплин [5].

Во-вторых, широко известно, что на сегод-
няшний день стратегической целью обучения 
РкИ является формирование вторичной язы-
ковой личности. это означает, что учащийся 
должен владеть коммуникативной компетен-
цией, т. е. способностью на достаточно высо-
ком уровне с помощью языковых знаков ре-
шать задачи общения, реализуемых в коор-
динатах новой культурной среды [6]. Именно 
наличием в методике преподавания РкИ этой 
глобальной цели (овладение умением свобод-
но общаться на изучаемом языке, отстаивать 
свою позицию, понимать культурную и соци-
альную специфику страны изучаемого языка), 
а также сложностью ее достижения и обуслов-
лены особый смысл и специфическая структу-
ра мотивации (как внешней, так и внутренней).

С одной стороны, это мотивация, которая 
относится к процессу обучения в целом (рабо-
те с лексико-грамматическим материалом, из-
учению культурных особенностей страны из- 
учаемого языка), с другой – мотивация, кото-
рая не может существовать без мотива, отно-
сящаяся к самому процессу порождения речи. 
как справедливо отметил л.С. Выготский: 
«каждой фразе, каждому разговору предше-
ствует возникновение мотива речи – ради чего 
я говорю, из какого источника аффективных 
побуждений и потребностей питается эта де-
ятельность. Ситуация устной речи каждоми-
нутно создает мотивацию каждого нового из-
гиба речи, разговора, диалога» [2]. это озна-
чает, что в процессе обучения иностранному 
языку должны быть созданы все необходимые 
условия, которые могли бы обеспечить и мо-
тив, и ситуацию общения, и предметное содер-
жание коммуникативной деятельности.

Сложность достижения поставленной це- 
ли делает актуальными поиск и разработку но-
вых методов и технологий обучения иностран-
ным языкам, которые могли бы значительно 
повысить уровень мотивации учащихся, со-
хранить их интерес к дальнейшему совершен-
ствованию речевых навыков и умений, сфор-
мировать ощущение «успешного общения», а 
также сделать учебный процесс более увлека-
тельным.

Технология глобальных симуляций – исто-
рия возникновения. В последние годы за ру-
бежом резко возрос интерес к изучению воз-
можностей применения в обучении иностран-
ным языкам педагогической технологии гло-
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ностей уровня А2 будет неинтересно и труд-
но разыгрывать симуляцию о жизни русских 
дворян в конце XIX в.), а также от того, дал ли 
преподаватель понятные и четкие инструкции.

В современных учебниках можно встре-
тить довольно много «коммуникативных» 
упражнений такого типа: задайте вопросы; 
составьте диалоги по модели; расскажите 
об этом, используя следующие слова и выра-
жения и т. п. Несомненно, такого рода упраж-
нения являются важной частью процесса об- 
учения иностранному языку, и ими, конеч-
но, не стоит пренебрегать. Но все же, на наш 
взгляд, они лишь подготавливают учащихся к 
речи, поскольку в них присутствуют «опоры» 
в виде моделей высказывания, а формулиров-
ки заданий не содержат в себе элемент проб- 
лемы, которую необходимо решить с помо-
щью речевых средств, не располагают к воз-
никновению у учащихся стимула высказаться. 
если выразиться конкретнее, то с какой целью 
учащиеся будут просто так по очереди спра-
шивать друг друга, что им нравится из ресто-
ранного меню, например. для формирования и 
совершенствования коммуникативной компе-
тенции нужны мощные мотивационные стиму-
лы. обучение не будет успешным, если в ито-
ге студент не придет к живой речи, не будет 
отстаивать свою точку зрения, рассказывать о 
том, что ему интересно, аргументировать свою 
позицию. 

Мотивационные стимулы в симуляции 
сильно отличается от тех, что представле-
ны в заданиях, описанных нами выше. В рас-
сматриваемой нами педагогической техноло-
гии невозможно представить студентов, кото-
рые выполняли бы ее как аудиторные задания: 
с целью успешно закончить курс, сдать экза-
мен, угодить преподавателю или похвалиться 
перед одногруппниками.

Предположим, например, что в симуля-
ции, где участники являются членами судей-
ской коллегии, студент записывает пункты, по 
которым он согласен или не согласен с дру-
гими участниками коллегии. здесь мотива-
ция является как бы эмпирической, она заклю-
чается не в том, чтобы угодить преподавате-
лю или самому себе, не в том, чтобы научить-
ся языку или развить коммуникативные навы-
ки. Учащийся не задается вопросом: «должен 
ли я записывать это?». его деятельность явля-
ется добровольной и спонтанной, она проис-
текает из функции участника. Цель учащего-
ся полностью практическая. она связана с его 
функцией.

странство, которое хоть и является схематич-
ным, все же максимально приближенно к сре-
де реального общения и вполне достаточно 
для процесса коммуникации (например, мно-
гоквартирный дом, необитаемый остров, IT-
контора, международная конференция и т. д.). 

Говоря о структуре симуляции, кен джонс 
имеет в виду логику ее построения: «грандиоз-
ная» симуляция (как «L’Immeuble», например) 
строится на базе небольших симуляций, кото-
рые создаются по мере продвижения действия 
и способствуют завершению большого проек-
та (например, история дома и его жителей на 
протяжении нескольких лет, оформленная как 
сборник рассказов). если преподаватель го-
товит для учащихся масштабную симуляцию 
(например, «Жизнь на необитаемом острове 
после кораблекрушения»), ему необходимо 
подробно продумать контекст, все ситуации 
(= менее масштабные симуляции) и роли для 
участников, чтобы все прошло успешно.

Технология глобальных симуляций как спо-
соб повышения мотивации учащихся. Из всех 
причин использования технологии глобаль-
ных симуляций в обучении РкИ повышение 
уровня мотивации учащихся является одной 
из самых интересных и значимых.

Говоря о формировании коммуникатив-
ной компетенции у учащихся, мы должны рас-
сматривать мотивацию широко и комплекс- 
но, учитывая как внешние, так и внутрен-
ние мотивы, побуждающие учащегося гово-
рить о том, что ему интересно, с помощью тех 
средств языка, которыми он владеет. Мотива-
ция, на наш взгляд, является неотъемлемой ча-
стью структуры симуляции, возникая из функ-
ций участников, их обязанностей, чувства от-
ветственности за принятые решения, а также 
из обстоятельств, в которых они находятся. 
она самогенерируется, растет и усиливается 
по мере развития взаимодействия учащихся. 
Иногда в процессе решения проблемы учащие- 
ся забывают, что задача, которую нужно ре-
шить, на самом деле только смоделирована и 
не является настоящей. Все зависит от того, 
насколько правильно организовано проведе-
ние симуляции, реально студенты принима-
ют реальность своих функций. если участни-
ки осознают свою функцию и добросовестно 
стараются сделать все возможное для ее реа-
лизации, то мотивация неизбежна. 

Но следует помнить, что степень мотиви-
рованности учащихся, конечно, зависит от ка-
чества симуляции (хорошо подготовленная 
или нет?), от ее пригодности для конкретных 
учащихся (вероятно, студентам IT-специаль- 
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что учащиеся являются хозяевами своего соб-
ственного мира, повышение самооценки от 
ответственно принятого решения и удоволь-
ствие от взаимодействия с группой.

Функциональная природа мотивации влия- 
ет на разных людей по-разному, в зависимо-
сти от их личностей. Поведение экстраверта 
может мало отличаться от его обычного пове-
дения в реальной жизни. Но интроверты, за-
стенчивые студенты, часто обнаруживают, что 
симуляция для них является также формой по-
веденческой терапии. долг порождает храб- 
рость. ответственность приводит к действию, 
общению на изучаемом языке. После симуля-
ции нередко преподаватель думает: «я был по-
ражен поведением студентов А и Б. я никог-
да не думал, что они способны так общаться». 
Удивлены и сами учащиеся, недооценивавшие 
свои способности.

Уверенность, полученная с помощью уча-
стия в симуляции, основана на практике. Уча-
щийся выразил свои мысли и решил какие-то 
проблемы в мире, смоделированном им са-
мим, но похожем на реальный, значит, он смо-
жет сделать и сказать это и в реальной жизни. 
Симуляция основана на опыте успеха, а не на 
ожидании успеха. 

застенчивость – не единственный барьер, 
который можно преодолеть с помощью моти-
вации в симуляции. Случайное распределение 
функций и ролей объединяет студентов, кото-
рые довольно мало сказали бы друг другу при 
выполнении стандартных аудиторных зада-
ний. Мотивация поможет преодолеть различ-
ные расовые, религиозные, возрастные пред-
рассудки, «встряхнет» иерархию в классе. Мо-
тивация в симуляции уравнивает всех студен-
тов, что приводит к самым удивительным ре-
зультатам.

широко известно также, что студенты, на-
чинающие изучать русский язык, имеют высо-
кую степень мотивации в стремлении понять 
социальные и культурные особенности Рос-
сии. однако большинство издаваемых в на-
шей стране популярных учебников содержат 
довольно мало материалов по страноведению. 
На наш взгляд, это может быть связано, во-пер- 
вых, с нехваткой учебных часов (практикую-
щие преподаватели знают, насколько насы-
щенным и интенсивным может быть обучение, 
особенно на подготовительных факультетах), 
а, во-вторых, с тем, что языкового материала 
для конкретного уровня зачастую бывает не-
достаточно для передачи желаемой информа-
ции. В этом плане симуляции отлично подхо-
дят для повышения общей мотивации учащих-

В этом и во множестве других примеров 
один и тот же мотив применим ко всем фор-
мам поведения. Участник симуляции может 
говорить, излагать дело, слушать, брать ин-
тервью, организовывать праздник, обсуждать 
проблему, и все же мотивация для этих дейст- 
вий одна и та же: принятие своих обязанностей 
и желание действовать эффективно. Мотива-
ция, исходящая из функции студента и при-
нятия им его обязанностей, связанных с этой 
функцией, является существенным компонен-
том симуляции. 

крайне важно, что, участвуя в симуляции, 
учащиеся постепенно обогащают и расширя-
ют свой словарный запас, используя трениру-
емый материал для решения конкретной зада-
чи, которая как раз и направлена на реализа-
цию средств языка в реальной речи. Немецкая 
исследовательница В. зиппель особо отмеча-
ла, что цель данной технологии как раз и за-
ключается в том, чтобы «разыграть, или ими-
тировать самые разнообразные реалистичные 
коммуникативные ситуации в классе» и «мо-
делировать жизненные ситуации» [13].

для того чтобы у учащихся не ослабевал 
интерес к изучению русского языка, важно 
также обратить внимание на такой фактор 
внешней мотивации, как переживание успеха. 
если симуляция хорошо разработана, а участ-
ники полностью вовлечены, эмоционально ин-
тегрированы в процесс, то скорее всего в итоге 
они смогут ощутить эмоциональное удовлет-
ворение как от процесса, так и от результата, 
что будет иметь весьма сильный мотивирую-
щий эффект. 

Петер экке, изучающий потенциал при-
менения технологии глобальных симуляций 
в обучении немецкому языку как иностран-
ному, утверждает, что «симуляции, если они 
проводятся правильно, создают у учащегося 
чувство успеха, заключающееся в “способно-
сти общаться”, что положительно влияет на 
общую мотивацию» [10]. Участники несут от-
ветственность за свой собственный мир, они 
«владеют» симуляцией, благодаря чему зна-
чительно снижается уровень стресса и рече-
вой тревожности, поскольку их ошибки в речи 
не оцениваются преподавателем отрицательно 
и не исправляются моментально. Тут как бы 
происходит «двойная мотивация», исходящая 
изнутри действия и из-за него. 

Правильно проведенная технология гло-
бальных симуляций включает в себя эмоцио-
нальное удовлетворение от хорошо выполнен-
ной интересной работы, удовольствие от того, 
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The technology of the global simulations 
as the way of rising the students’ 
motivation at the lessons of the Russian 
language as a foreign language

The article demonstrates that the technology of the 
global simulations is an efficient way of rising the 
students’ motivation at the lessons of the Russian 
language as a foreign language. There is revealed the 
essence of the concepts “motive” and “motivation” 
relating to the methodological paradigm of the 
Russian language as a foreign language. The author 
describes in details the technologies of the global 
simulations and the potential of its usage.

Key words: motive, motivation, technology of global 
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language as a foreign language, foreign languages.
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ся. Исследователь А. Арчибальд в одной из 
своих работ особо обращает внимание на то, 
что симуляции отлично подходят для обеспе-
чения понимания социальных, культурных и 
исторических реалий страны изучаемого язы-
ка, способствуют развитию культурной осве-
домленности среди учащихся [7].

Технология глобальных симуляций дает 
возможность связать изучение иностранного 
языка с социальным и культурным контекс- 
том, даже если учащиеся находятся вне языко-
вой среды. Все больше и больше погружаясь 
в симуляцию, студенты начинают ощущать, 
будто они на самом деле находятся в стране 
изучаемого языка, взаимодействуют с ее на-
циональной спецификой, что, бесспорно, мо-
тивирует их на свободное общение и дальней-
шее изучение реалий русской жизни.

з а к л ю ч е н и е .  Таким образом, техноло- 
гия глобальных симуляций мотивирует уча-
щихся общаться на изучаемом языке, способ-
ствует снижению речевой тревожности, тре-
бует активизации общих когнитивных навы-
ков решения проблем, тем самым вовлекая в 
процесс обучения даже самых скромных уча-
щихся, и обеспечивает понимание социальной 
и культурной специфики страны изучаемого 
языка.
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ного обучения. В указаниях Министерства об-
разования об углублении реформы образова-
ния и преподавания в институтах и универси-
тетах при отделе центрального комитета реко-
мендуется, чтобы учебные заведения внедряли 
инновационные модели совместного исполь-
зования учебных программ и приложений в 
режиме онлайн, продвигали межуниверситет-
ское онлайн и офлайн смешанное обучение, а 
также продвигали ориентированные на уча-
щихся методы преподавания и обучения, из-
меняя методы в целях их содействия глубокой 
интеграции информационных технологий [8].

В комментариях Министерства образова-
ния об ускорении повышения уровня подго-
товки квалификации кадров уделяется боль-
шое внимание реформе образования путем ак-
тивного внедрения смешанного обучения в 
перевернутом классе. Напомним, что модель 
«перевернутого класса» (flipped classroom) [17] 
предполагает изучение теоретических зна-
ний до урока, а реализацию практической де-
ятельности – непосредственно на занятии (бо-
лее подробно о возможностях применения мо-
дели «перевернутого класса» в обучении РкИ 
см.: [11]). В комментариях Министерства об-
разования по осуществлению программы 2.0 
по повышению квалификации лучших препо-
давателей также говорится о содействии вне-
дрению новых моделей обучения, таких как 
перевернутый класс и смешанные методы об-
учения [7]. В документе «десятилетний план 
развития информатизации образования (2011–
2020 годы)», изданном Министерством обра-
зования китая, также подчеркивается необ-
ходимость совершенствования оценки обуче-
ния, проведения оценки качества образования 
с участием правительства, школ, родителей и 
всех слоев общества в соответствии с целями и 
концепцией подготовки талантов, установле-
нием научно обоснованных и разнообразных 
критериев оценки [3]. Традиционная оценка 
успеваемости студентов является однозначной 
и не отражает совокупного качества образова-
ния, поэтому при оценивании обучения сле-
дует учитывать многоаспектный и целостный 
подход к оценке, с тем, чтобы система оцени-
вания могла развиваться в направлении мно-
гопрофильной оценки, чтобы можно было бо-
лее эффективно оценивать успеваемость об- 
учающихся***. 

***  Министерство образования кНР. № 5. 2012-03-
13. URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/2012
03/t20120313_133322.html (дата обращения: 10.11.2021)

чжАн Вэй, л.е. ВеСнинА 
(чанчунь, кнр)

иссЛедование возможностей 
Применения реФормы 
смешанного обучения  
в Процессе ПреПодавания 
курса грамматики русского 
языка в вузаХ китая*, **

Описываются возможности реорганизации 
процесса преподавания русского языка как 
иностранного посредством применения моде-
ли смешанного обучения. Представлено опи-
сание всех этапов применения модели сме-
шанного обучения в реальной практике пре-
подавания грамматики русского языка китай-
ским студентам в Цзилиньском университете 
международных исследований (г. Чанчунь, Ки-
тай).

Ключевые слова: смешанное обучение, грам-
матика русского языка, русский язык как ино-
странный, модернизация учебного процесса.

В в е д е н и е .  В 2003 г. китайский профес-
сор Хэ кэкан представил китаю концепцию 
Blended Learning («смешанное обучение») [13]. 
С момента появления этой концепции в методи-
ке возникло большое количество методов и на-
правлений применения смешанного обучения. 
Смешанное обучение сочетает в себе преиму-
щества традиционного обучения в аудитории и 
онлайн-обучения, создавая целый комплекс ме-
тодических возможностей и предоставляя пре-
подавателю и обучающимся огромное количе-
ство вариантов организации педагогического 
процесса. Модель смешанного обучения стала 
особенно важным способом реформы препода-
вания в условиях высшей школы.

Более того, в соответствующих государ-
ственных документах кНР также содержится 
призыв к активному использованию смешан-

* Исследование выполнено при финансовой 
поддержке провинции Цзилинь, научный проект 
№ 2020285JL1G0075 «Теория и практика примене-
ния модели смешанного обучения (онлайн + офлайн) 
в преподавании курса “Практическая грамматика рус-
ского языка” в китайских вузах в соответствии с реали- 
зацией программы Министерства образования “луч-
шее качество предметов”».

** Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ (научный проект № 19-013-00895 
«Учимся понимать Россию: когнитивные стратегии 
формирования методического материала по русскому 
языку как иностранному»).

© чжан Вэй, Веснина л.е., 2022
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альным знаниям, зачастую отсутствует связь с 
реальными коммуникативными ситуациями.

Методы обучения однообразные, теория 
отделена от практики, способности студентов 
к самостоятельному обучению, осмыслению и 
применению полученных правил на практике 
слабые.

Методы оценивания успеваемости сту-
дентов фокусируются на оценке знаний и на 
итоговой оценке, а оценка навыков, умений и 
процесса усвоения знаний зачастую игнори- 
руется. 

2. содержание реформы процесса  
обучения языку

2.1. Содержание реформы процесса обуче-
ния основывается на такой концепции препо-
давания предметов (в том числе РкИ), «в цен-
тре внимания» которой находятся обучающи-
еся и их реальные интересы. Процесс обуче-
ния направлен на формирование мышления и 
умения думать, развитие интеллекта – все это 
в программе курса обучения согласуется с 
комплексным обучением, в рамках которого 
основной задачей является «воспитание вы-
сокоморальных людей»*. Такой процесс пре-
подавания РкИ реализуется, ориентируясь 
на будущие коммуникативные потребности 
учащихся, с упором на развитие у них навы-
ков применения теоретических знаний в ре-
альной жизни, творческого мышления и спо-
собностей решать проблемы непосредствен-
но в естественных коммуникативных ситуа-
циях. 

2.2. Реконструкция и оптимизация содер-
жания обучения. Содержание курса включает 
в себя базовые знания в области морфологии 
и синтаксиса, которые входят в «Националь-
ный стандарт». 

В рамках модернизации процесса обуче-
ния РкИ преподавательский состав создал 
электронные учебные ресурсы в виде SPOC 
(англ. Small Private Online Course – это онлайн-
курс): 200 микровидео (2800 минут), 150 видео- 
ресурсов, а курсы по программе МооС (мас-
совый открытый онлайн-курс) используются в 
качестве дополнительных ресурсов. 

кроме того, обучающимся в свободном 
доступе предлагаются библиотечные ресурсы: 
170 высококачественных упражнений с анали-
зом в текстовом формате.

Учебный контент не ограничивается учеб-
ником. он объединяет и реорганизует грам-

* Министерство образования кНР, 2014, № 4, 
2014-04-08, URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/
jcj_kcjcgh/201404/t20140408_167226.html (дата обра-
щения: 5.10.2021)

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .  Содержание 
программы развития в сфере образования Ми-
нистерства образования кНР, а также суще-
ствующие проблемы в традиционной моде-
ли обучения иностранным языкам определили 
цель данного исследования – изучить возмож-
ности применения реформы смешанного об- 
учения в процессе преподавания курса грам-
матики русского языка в вузах китая.

о б с у ж д е н и е  и  р е з у л ь т а т ы
1. курс «Практическая грамматика  

русского языка»
1.1. Содержание и цели курса. «Практи-

ческая грамматика русского языка» являет-
ся профильной дисциплиной для специально-
сти «Русский язык». Изучив этот курс, студен-
ты должны овладеть базовыми знаниями рус-
ской морфологии и синтаксиса, а также осво-
ить полную систему грамматики, исследовать 
природу и законы языка с помощью анализа 
грамматических явлений, понять внутренние 
связи и механизмы формирования граммати-
ческого строя, изучить связь между граммати-
кой и психологией, культурой и познанием, а 
также развить способность мышления и нова-
торства, уметь выявлять сходства и различия 
грамматики китайского и русского языков, со-
вершенствовать межкультурное сознание, пра-
вильно анализировать языковые явления, эф-
фективно использовать грамматические зна-
ния для понимания и выражения смысла, фор-
мировать языковые навыки и решать практи-
ческие коммуникативные задачи, овладевать 
стратегиями изучения грамматики, расширять 
каналы получения знаний, использовать со-
временные информационные технологии для 
получения знаний, твердо освоить граммати-
ку, повысить способности к самостоятельно-
му обучению, кооперативному и углубленно-
му обучению.

1.2. Существующие проблемы. курс рас-
считан на студентов 1-го и 2-го курсов обуче-
ния русскому языку с нуля. С учетом влияния 
традиционного образования в средней школе, 
пассивного восприятия учащимися предлагае-
мых знаний, акцента на механическом запоми-
нании, поверхностном понимании и простом 
применении грамматических знаний по за-
данным схемам, трудно достичь высокой сте-
пени гибкости в применении грамматических 
правил, что приводит к отсутствию интереса к 
грамматике и, в целом, низкой эффективности 
преподавания. 

Содержание обучения ограничено учебни-
ком, внимание уделяется выполнению упраж-
нений и заданий учебника, а не обучению ре-
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ing, Applying, Analzing, Evaluating and Great-
ing), офлайн-обучение в аудитории направле-
но на достижение целей по применению, ана-
лизу, оцениванию и творчеству.

деятельность перед занятием: преподава-
тель присылает микровидео и другие ресурсы 
на онлайн-платформе Xuexitong, студенты са-
мостоятельно онлайн изучают материалы, де-
лают записи, выполняют тест на платформе 
(тест выложен заранее до занятия на платфор-
ме, после выполнения система автоматически 
показывает результаты теста, которые демон-
стрируют преподавателю уровень понимания 
материала и степень овладения знаниями), об-
суждают материал и представляют свои во-
просы. Преподаватель разрабатывает различ-
ные виды учебной деятельности в аудитории 
на основе результатов самостоятельной рабо-
ты студентов. 

деятельность на занятиях: учащиеся по-
казывают результаты предварительной само-
стоятельной работы, преподаватель выделя-
ет ключевую информацию, объясняет труд-
ные моменты, анализирует языковой матери-
ал, расширяя и систематизируя знания, проек-
тирует коммуникативные ситуации для диало-
га, задает вопросы для обсуждения. Таким об-
разом, грамматические знания используются 
в коммуникативной, контекстуальной и целе-
вой деятельности для улучшения речевых на-
выков. 

деятельность после занятий: выполняется 
домашнее задание (составление ментальных 
карт, запись видеоответов и т. д.), проводятся 

матические знания, сочетает грамматику с се-
мантикой, прагматикой и культурой, в каче-
стве языкового материала используются со-
временные лингвистические теории, актуаль-
ные научные и публицистические статьи, но-
вости, идиомы, пословицы, цитаты извест-
ных людей и др. другими словами, граммати-
ка русского языка вписывается в контекст ког-
нитивной и функциональной лингвистики и 
культуры. 

На базе теории когнитивной грамматики 
рассматриваются грамматические признаки 
и грамматические правила, лежащие в осно-
ве грамматических явлений, осознаются вну-
тренние связи между различными граммати-
ческими элементами, например, такие как по-
нимание метафорического значения предло-
гов; сравнение стандартов классификации ча-
стей речи в китайском и русском языках, по-
средством чего анализируются средства свя-
зи текста через анализ предлогов в синтакси-
се и т. д.

Приведем в качестве иллюстрации изуче-
ние количественных числительных в аспекте 
обучения РкИ.

2.3. Инновационная модель обучения. Раз-
рабатывается смешанная модель обучения, 
объединяющая онлайн- и офлайн-обучение. 
онлайн-самообучение направлено на дости-
жение целей по «запоминанию» и «понима-
нию», согласно классификациям образова-
тельных целей BlOOM (профессор чикагско-
го университета, 1956, продвинул классифи-
кации учебных целей: Remember, Understand-

ключевой  
познавательный  

момент

дополнительные  
ресурсы

языковой  
материал

идея  
проекта

Склонение  
и употребление  
русских имен  
числительных

Видеолекция: сходство  
и различия числа «3»  
в китайской и русской  
культурах

Номера и время отправле-
ния транспорта в России 
(например: Поезд 086 Мо-
сква – Санкт-Петербург 
отправляется в 14:10 и при-
бывает в 23:00)

Научиться использо-
вать реальный контекст 

зарубежные ролики:  
интересные названия  
числительных
Журнальные статьи: «Срав-
нительное исследование 
культурного восприятия 
значения в русских  
и китайских числах» и др.

Пословицы (например: 
Семь раз отмерь один раз 
отрежь)

Сравнение китайской 
и русской культур, по-
вышение межкультур-
ной и коммуникатив-
ной компетенции

Таблица 1
Примерное содержание обучения при изучении числительного
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посредством практической деятельности, та-
кой как чтение научных и публицистических 
статей, академические кружки, написание по-
стов в микроблоге WeChat, конкурсы, участие 
в творческих научных проектах для студентов. 

2.5. обогащение методов оценивания успе- 
ваемости студентов. В соответствии с целями 
курса принят метод оценивания, сочетающий 
оценку процесса и итоговую оценку. оценка 
процесса (60%) проводится в режиме онлайн, 
оценивается внеаудиторная работа и работа в 
аудитории, включая демонстрацию результа-
тов, практическую деятельность после заня-
тий и т. д. Итоговая оценка (40%) включает 
устные и письменные экзамены.

3. Пример занятия по грамматике
В качестве примера рассмотрим органи-

зацию занятия по теме «Употребление коли-
чественных числительных в русском языке». 
Преподавание этого раздела делится на три ча-
сти: подготовительная часть до занятия, само 
занятие и задания после уроков. 

тесты для закрепления материала и улучшения 
его восприятия. В мессенджере WeChat (ки- 
тайская программа обмена сообщениями) соз-
дается публичный аккаунт по грамматике, где 
студенты публикуют работы, а также парал-
лельно организуются грамматические клубы, 
конкурсы, масштабные проекты и другие ме-
роприятия. Педагог обращает внимание на си-
туацию с преподаванием, проводя анкетиро-
вание среди студентов, чтобы выяснить ситу-
ацию с обучением. Преподаватель собирает 
замечания и советы учащихся, своевременно 
корректирует содержание учебной програм-
мы, совершенствует методы обучения и осу-
ществляет индивидуальное консультирование 
учащихся.

2.4. Возможности в процессе учебной дея-
тельности. Насыщенная учебная деятельность 
развивает способности к самообразованию, 
размышлению и информационную грамот-
ность, изучение грамматики достигается че-
рез дополнительное внеурочное образование 

содержание учебной деятельности
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узнать, в какое время прибывает и отправляет-
ся поезд, описать расписания занятий, задать 
вопросы о покупках в торговом центре и т. д. 
для выполнения задания учащиеся сотрудни-
чают в группе, преподаватель оценивает их со-
вместную и индивидуальную работу.

3.3. деятельность после занятий. После за-
нятий для обучающихся разрабатываются уст-
ные и письменные домашние задания, с помо-
щью составления ментальных карт развивают-
ся навыки индукции и обобщения.

В соответствии с правилом «пирамиды об-
учения» (эффект изучения достигает 75% пу-
тем практики, 90% – путем обучения других), 
студенты обобщают использование количест- 
венных числительных и записывают видео 
с объяснениями. После каждого урока про-
водится тест, чтобы всесторонне проверить 
успеваемость учащихся. Студентам предлага-
ется обобщить правила написания и употре-
бления количественных числительных, сде-
лать видеозапись объяснения и разместить ее 
в группе платформы WeChat. данное задание 
позволяет не только систематизировать зна-
ния по теме, но и развивает творческий потен-
циал обучающихся. 

3.1. Подготовительная часть до занятия. 
Первая часть состоит из самоподготовки сту-
дентов, которую преподаватель организует 
для обучающихся за 5 дней до начала занятия. 
для этого проводится микроурок «Употребле-
ние количественных числительных в русском 
языке», эксклюзивная лекция «культурная 
коннотация чисел в русском языке» и предла-
гается прочитать две научных статьи. Студен-
ты самостоятельно онлайн смотрят видео, чи-
тают статьи, выполняют тесты, задают вопро-
сы и отправляют их преподавателю, а он раз-
рабатывает мероприятия в офлайн-классе в со-
ответствии с результатами самостоятельного 
занятия учащихся.

3.2. деятельность на занятиях. На заня-
тиях по модели BOPPPS (пять шагов обуче-
ния на занятиях: B – Bridgein, O – Objective, 
P – Pre-assessment, P – Participatory, P – Post-
assessment, S – Summar) преподаватели вклю-
чают базовые слова с числительными в реаль-
ные сценарии речевой коммуникации с тем, 
чтобы стимулировать учащихся к изучению 
грамматики. для студентов установлены ком-
муникативные задачи, связанные с числитель-
ными, такие как записать телефонные номера, 

Таблица 2 
система оценивания успеваемости обучающихся

оценка  
процесса 

(60%)

способ  
проведения

содержания  
оценивания Проценты субъекты оценки

онлайн

Просмотр микроурока 5% оценка на платформе
Выполнение теста  
на платформе 15% Взаимная оценка + оценка  

преподавателя
обсуждение  
и взаимодействие 5% Взаимная оценка + оценка  

преподавателя

офлайн

демонстрация  
результатов самостоя-
тельного обучения

10% Самооценка + взаимная  
оценка + оценка преподавателя

демонстрация  
научных статей 10% Самооценка + взаимная  

оценка + оценка преподавателя
Выступление  
на занятиях 20% Самооценка + взаимная  

оценка + оценка преподавателя

домашнее задание 15% Самооценка + взаимная  
оценка + оценка преподавателя

Академический  
кружок и т. д. 10% Самооценка + взаимная  

оценка + оценка преподавателя
Внеаудиторная практи-
ческая деятельность 10% Самооценка + взаимная  

оценка + оценка преподавателя
Итоговая 
оценка (40%) офлайн Устный + письменный экзамены оценка преподавателя
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Таблица 3 
деятельность на занятиях по модели BOPPPS

Процесс обучения содержание занятия идея проекта

I. Bridgein

Быстрое восприятие на слух  
и перевод числительных Разминка/подготовка

Преподаватель оценивает  
самообучение студентов

замечания и предложения в отно-
шении предварительного изучения, 
оптимизация стратегии обучения, 
повышение самообразования

II. Objective Выдвигаются цели преподавания 
на данном занятии

Учащиеся уточняют учебные зада-
чи данного занятия

III. Pre-assessment
1. демонстрация результатов 
самостоятельных занятий  
в виде презентации

Преподаватель случайно выбира-
ет студента, чтобы показать ре-
зультаты подготовительных за-
нятий

С учетом того, что доаудиторный 
тест уже завершен, в этом разделе 
основное внимание уделяется про-
верке практических заданий, разви-
тию навыков обобщению знаний

2. обсуждение вопросов и отве-
тов, акцентирование внимания 
на трудных для понимания мо-
ментах 

1. Студенты задают вопросы,  
обсуждают и решают их коллек-
тивно.
2. Преподаватель дает объясне-
ния существующих общих  
проблем.
3. задаются развивающие вопро-
сы, заставляющие студентов ду-
мать и отвечать

Студентам, которым сложно понять 
ключевые моменты при самостоя-
тельном изучении, преподаватель 
помогает усвоить ключевую инфор-
мацию и преодолеть трудности

IV. Participatory
1. Поставленные задачи 

Выполняются упражнения по мо-
дели: студенты называют свой 
номер телефона и спрашивают 
друг друга, у кого какой номер 
телефона

Научиться читать цифры в теле-
фонных номерах в России, трени-
руется быстрое восприятие цифр

2. Поставленные задачи

В диалогах разыгрываются  
ситуации: в торговом центре 
спрашивают цены на товары,  
на железнодорожном вокзале  
интересуются ценами на биле-
ты и т. д.

освоить правила совместного ис-
пользования числительных и суще-
ствительных
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Процесс обучения содержание за нятия идея проекта

3. Поставленные задачи Тренировка навыков монологиче-
ской речи по часам работы, 
расписанию занятий

овладеть навыками использования 
числительных. Постепенно повы-
шать способность студентов выра-
жать свои мысли в устной форме

4. Поставленные задачи Преподаватель выбирает ново-
сти с числительными, студен-
ты читают и переводят на китай-
ский язык

закрепление навыков орфографии 
и употребления количественных 
числительных в косвенных паде-
жах в сочетании с неодушевленны-
ми существительными

5. знакомство с культурой 
и обмен прочитанными 
материалами 

Перед занятием студенты читают 
соответствующие научные ста-
тьи, на уроке делают доклад 
на одну из тем:
1. Почему числительное сорок 
пишется так?
2. В чем культурное сходство 
и различие чисел 3, 7, 9 в китай-
ском и русском языках?
3. В чем сходство и различие 
чисел в русском и английском 
языках? 

Соотносить цифры с культурой, 
изучать культурные различия 
между китаем и Россией, развивать 
способность к межкультурной 
коммуникации.
чтение научных статей развивает 
критическое мышление и научное 
сознание, побуждает студентов объ-
единять знания по различным дис-
циплинам; упражняться в выраже-
нии коммуникативных и организа-
ционных навыков, а также разви-
вать способности высокого уровня, 
такие как оценивание и творчество

V. Post-assessment

1. Студенты выполняют упражне-
ния на онлайн-платформе.
2. Преподаватель дает оценку 
студентам по поведению 
и работе на этом занятии

1. данные упражнения сложнее 
материала перед занятием. 
2. оценка преподавателем выполне-
ния заданий стимулирует студентов 
к более качественной работе

VI. Summar

Продолжение таблицы 3 
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провинциальной реформы образования, опуб- 
ликовано более 20 научных статей и получено 
10 различных педагогических наград. 

4.3. экстраполяция результатов разработ-
ки учебных программ. Программы обучения 
«Ведущий курс провинции Цзилинь», «экс-
клюзивный онлайн-курс провинции Цзилинь» 
во время вспышки коронавирусной пневмонии 
были избраны в этой провинции в качестве об-
разцовых проектов онлайн-обучения по спе-
циальности «Русский язык». кроме того, пре-
подаватель, ответственный за программу, по-
делился своим опытом организации учебного 
процесса в рамках проведения конференции 
союза по развитию преподавания в провинции 
Цзилинь. обучающие мини-видео по грамма-
тике, записанные в рамках создания данной 
модели обучения, были выбраны в качестве 
«демонстрационного учебного пакета», кото-
рый брался за основу занятий во многих учеб-
ных заведениях китая. кроме того, в 48 вузах 
страны более 45 тысяч студентов занимаются 
по этому курсу. По всей стране регулярно про-
водятся также общественные лекции по грам-
матике русского языка, в которых принимают 
участие тысячи человек.

5. новизна
5.1. Современный образовательный про-

цесс на основе педагогического мастерства. 
Во-первых, преподаватель использует онлайн-
платформу для создания курса обучения, где 
студенты изучают мини-уроки и знакомятся с 
основным материалом. Перед уроком обучаю-

4. Эффективность реорганизации  
процесса обучения

4.1. Результаты и достижения студен-
тов. оценивание данной платформы обучения 
учебными заведениями и статистические дан-
ные анкетирования с результатами исследова-
ния показывают, что оценка и контроль каче-
ства обучения находятся на высоком уровне. 
Благодаря данной системе обучения студен-
ты значительно улучшили свои результаты по 
сравнению с применением традиционных ме-
тодов преподавания языка. Процент сдачи Все- 
китайского государственного экзамена по РкИ 
4-го уровня достиг 92%, что на 30% выше, чем 
у студентов, обучающихся по традиционной 
модели. Студенты также заняли второе место 
в Национальном конкурсе русского языка сре-
ди университетов, более 100 студентов приня-
ли участие в различных языковых практиче-
ских мероприятиях. эксперты по оценке каче-
ства образования из Министерства образова-
ния кНР дали высокую оценку данному мето-
ду преподавания грамматики РкИ. 

4.2. Результаты исследований в области 
преподавания и обучения. Учебные програм-
мы, разработанные в рамках модернизации про-
цесса преподавания РкИ, дают плодотворные 
результаты. коллектив преподавателей прово-
дит учебные изыскания, оптимизирует процесс 
преподавания, имеет плодотворные резуль-
таты преподавания, занимается научно-мето- 
дическими исследованиями. Так, было полу-
чено 8 грантовых проектов по направлению 

Продолжение таблицы 3 

Процесс обучения содержание занятия идея проекта
1. Студенты обобщают получен-
ные знания на этом занятии.
2. Преподаватель подводит итоги 
и задает домашнее задание

Преподаватель в первое время  
получает информацию от учащихся 
и развивает их способности  
обобщать свои знания
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домашнее задание – 
составление ментальной 
карты (выполняется 
на платформе) 

домашнее задание в форме 
видеоотчета

Тест (на платформе)

отслеживание обратной 
связи. 
еженедельно студентам 
рассылаются замечания, 
предупреждения, отчисле-
ние, одновременно с этим 
проводятся индивидуаль-
ные консультации

Таблица 4 
деятельность после занятий
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применять их в реальных коммуникативных 
ситуациях свидетельствуют о целесообразно-
сти модернизации педагогического процесса 
посредством применения модели смешанно-
го обучения. кроме того, данный подход к об-
учению стимулирует научную и педагогиче-
скую активность преподавателей, способству-
ет более продуктивному взаимодействию всех 
участников педагогического процесса, а также 
дает возможность экстраполировать получен-
ный опыт на практику преподавания других 
разделов русского языка с целью повышения 
качества и эффективности его преподавания. 
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щиеся самостоятельно занимаются, на заняти-
ях выполняют упражнения разных видов, что-
бы закрепить изученный материал, после уро-
ка преподаватель подводит итоги и организует 
практическую деятельность, чтобы повысить 
способности учащихся к самообучению, со-
вместному обучению и способность мыслить. 
Во-вторых, для повышения уровня эффектив-
ности преподавания на основе педагогических 
технологий и анализа данных студентов на 
платформе учитываются индивидуальные раз-
личия учащихся, осуществляется персональ-
ное обучение для четкого понимания того, как 
каждый студент овладевает знаниями. В об-
щем, осуществляется индивидуальный подход 
к обучающимся.

5.2. Формирование у учащихся навыков 
высшего уровня посредством активного фор-
мирования у них знаний и навыков. Благода-
ря углубленному изучению предмета учащие-
ся проявляют инициативу в получении знаний 
и формировании способностей высокого уров-
ня. ориентация на решение реальных комму-
никативных проблем побуждает студентов 
проводить самостоятельные исследования и 
обучение, на основе совместных исследований 
преподаватели превращаются из просто носи-
телей знаний в наставников, побуждая студен-
тов самостоятельно осваивать знания и осу-
ществлять разнообразные виды учебной дея-
тельности, усваивать знания, улучшая струк-
туру языковых знаний и совершенствуя навы-
ки применения языка.

5.3. Развитие у учащихся «прикладных 
способностей» в грамматике. В учебник по 
грамматике были добавлены актуальные и 
коммуникативно значимые материалы из га-
зетных новостей, литературы, кинофильмов, 
с веб-сайтов по русскому языку, благодаря 
которым студенты могут легче осваивать ис-
пользование грамматических правил, интегри-
ровать грамматику в реальные коммуникатив-
ные ситуации и развивать свои способности 
использовать теоретические знания для реше-
ния реальных практических проблем с помо-
щью обсуждения в группе и практической де-
ятельности после занятий.

В ы в о д .  Таким образом, исследование 
возможностей применения реформы смешан-
ного обучения в процессе преподавания курса 
грамматики русского языка в вузах китая по 
предложенной модели уже не первый год дока-
зывает свою эффективность. Результаты усво-
ения обучающимися теоретических знаний в 
области грамматики русского языка и умения 
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личия, но и сходства в явлениях сопоставля- 
емых языков [3, с. 8]. Сопоставление языков 
позволяет выявить типичные трудности, по-
строить систему упражнений, разработать эф-
фективные приемы объяснения материала.

другим способом установления характера 
межъязыковых соотношений является анализ 
отрицательного материала. В то время как ре-
зультаты сопоставительного анализа создают 
теоретическую базу для методики преподава-
ния целевого языка, ошибки учащихся пред-
ставляют собой фактический материал, позво-
ляющий проверить гипотезы, выдвинутые на 
основе сопоставления языков, а также могут 
выявить трудности, которые не удалось спрог-
нозировать [Там же, с. 7].

средства выражения аспектуальности 
в китайском языке

чжао Юньпинь, автор «Сопоставитель-
ной грамматики русского и китайского язы-
ков», отмечает, что для выражения завер-
шенного действия в китайском языке по-
сле глагола употребляется частица 了 le [6, 
с. 105]: «конструкция с частицей了 le употреб-
ляется при выражении прошедшего времени. 
Вслед за В.И. Гореловым мы будем считать, 
что эта конструкция имеет видо-временное зна- 
чение, причем видовое значение является для 
ней основным» [4, с. 57].

Видо-временная форма с 了 le может быть 
образована от полнозначных глаголов.

1) 街灯	 已经	 燃起来	 了
Jiēdēng yǐjīng rán qǐlái le
Фонари уже зажечься +了 le

‘Фонари уже зажглись’ [Там же, с. 56].

В.И. Горелов отмечает, что глаголы китай-
ского языка можно разделить на нерезульта-
тивные и результативные. Нерезультативные 
глаголы обозначают действия или состояние, 
но не имеют добавочного значения результа-
та. Глаголы этого типа могут иметь как про-
стой, так и сложный морфемный состав: 看 kàn 
‘смотреть’，休息 xiūxí ‘отдыхать’.

Результативные глаголы кроме действия 
или состояния также обозначают его резуль-
тат и всегда являются многосложными лекси-
ческими единицами: 吃饱 chī bǎo ‘наесться’, 
感觉到 gǎnjué dào ‘почувствовать’.

Многосложные глаголы образуются при 
помощи суффиксов-модификаторов. Резуль-
тативный суффикс при этом всегда следует за 
глаголом [7].

А.А. ТАрАСоВ
(москва)

оПыт Применения 
ПринциПов национаЛьно-
ориентированной методики  
в ПреПодавании видов 
гЛагоЛа носитеЛям 
китайского языка

Проведен сопоставительный анализ средств 
выражения аспектуальности в русском и ки-
тайском языках. На основе анализа теоре-
тической литературы и отрицательного ма-
териала предложены языковые упражнения, 
учитывающие субъективные трудности, воз-
никающие у носителей китайского языка при 
изучении видов русского глагола. Эффектив-
ность упражнений проверена в ходе пробно-
го обучения. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, национально-ориентированная методи-
ка, вид глагола, сопоставительная граммати-
ка, китайский язык.

На сегодняшний день учащиеся из китая 
составляют значительную часть континген-
та студентов, изучающих русский язык. Виды 
глагола, традиционно считающиеся одной из 
сложнейших тем в русском языке как ино-
странном (далее – РкИ), представляют особую 
трудность для носителей китайского языка, в 
котором отсутствует категория спряжения 
глагола. это обосновывает актуальность раз-
работки национально-ориентированной мето- 
дики преподавания видов глагола носителям 
китайского языка.

В.Н. Вагнер определяет национально-ори- 
ентированную методику преподавания как 
методику, «учитывающую влияние исходно-
го языка учащегося на усвоение и восприятие 
целевого языка» [3, с. 7]. В рамках этой мето-
дики отбор, организация, изложение и закреп- 
ление материала проводятся с учетом выяв-
ленных особенностей родного языка с целью 
оптимально организовать учебный процесс 
для данного языкового контингента учащихся.

Спрогнозировать и предотвратить трудно-
сти, вызванные интерференцией родного язы-
ка учащихся, позволяет сопоставительное из-
учение целевого и исходного языков, явление 
должно быть рассмотрено системно, т. е. как 
категория, охватывающая различные уровни 
языка; должны быть выявлены не только раз-

© Тарасов А.А., 2022
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ступает в роли результативного суффикса и 
добавляет значение результата действия.

Таким образом, в практике преподавания 
РкИ на этапе представления материала суще-
ствует возможность открытого сопоставления 

Приведем пример глагола с результатив-
ным значением: 听懂 Tīng dǒng ‘понимать на 
слух’. Глагол 听 Tīng имеет лексическое зна-
чение ‘слушать’, морфема 懂 dǒng co значени-
ем ‘понять’ в приведенной конструкции вы-

Русский язык  
(несовершенный вид) китайский язык

общефактическое значение 
‘Вчера я читал книгу’

Немаркированное употребление глагола (частица 了 имеет темпораль-
ное значение) 
昨天我看了书
Zuótiān wǒ kànle shū
Вчера я читать +了le книга
‘Вчера я читал книгу’

Повторяемость действия  
(несовершенный вид + лексиче-
ские средства*)
‘раньше я каждый день 
сам готовил ужин’

лексические средства:  
以前我每天都自己做晚饭
Yǐqián wǒ měitiān dōu zìjǐ zuò wǎnfàn
раньше я каждый день сам готовить ужин
‘Раньше я каждый день сам готовил ужин’

длительное действие, процесс 
(несовершенный вид + лексиче-
ские средства**) 
‘я очень долго жил в китае’

лексические средства + частица 了
我在中国住了很长时间了
Wǒ zài zhōngguó zhùle hěn cháng shíjiānle
я 在 zài (находиться) китай жить +了le очень долго
‘я очень долго жил в китае’

Русский язык  
(совершенный вид) китайский язык

В сочетании с несовершенным 
видом выражает действие  
без результата: 
‘я читал эту книгу,  
но не прочитал’

завершенность выражена результативным суффиксом*** 
这本书我读了，但没读完
Zhè běn shū wǒ dúle, dàn méi dú wán
эта сч. слово + книга я читать +了le, но не читать + 完 wán
‘эту книгу я читал, но не прочитал’

Результат действия 
‘я приготовил обед’

Глаголы употребляются с результативным суффиксом и частицей了le
我做好了午饭
Wǒ zuò hǎole wǔfàn
я готовить + 好 hǎo + 了le ужин 
‘я приготовил ужин’

однократное действие 
‘Вчера я позвонил Антону’

Глагол + частица了
我给安东打了一个电话
Wǒ gěi ān dōng dǎle yīgè diànhuà
я 给 gěi (предлог со значением адресата) Антон звонить +了le один + 
сч. слово + телефон
‘я позвонил Антону’
Употребление счетного слова подчеркивает количество звонков – один. 
Ср.: 我给安东打过电话
Wǒ gěi ān dōng dǎguò diànhuà
я 给 gěi Антон звонить + 过 guò телефон
‘я звонил Антону’
частица со значение опыта совершения действия 过 guò говорит о на-
личии действия в прошлом, не указывая на достижение результата.

Таблица 1
сопоставительная таблица средств выражения аспектуальных значений в прошедшем времени 

средствами русского и китайского языков

* Каждый день, часто, редко, обычно, иногда, всегда ‒ 每天 Měitiān，经常 jīngcháng，很少 hěn shǎo，‒般 
yībān, 有时 yǒushí，总是 zǒng shì.
** Два часа, долго и т. п. – 两个小时 Liǎng gè xiǎoshí，很长时间 Hěn cháng shíjiān.
*** Глаголы в китайском языке употребляются с разными, иногда несколькими результативными суффик-
сами, см. таблицу соответствия.
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ся лексически». однако различия в способах 
выражения сходного содержания могут стать 
причиной ошибок [2, с. 13]. 

объективными трудностями при изучении 
видов русского глагола является большое ко-
личество смыслов, выражаемых видом глаго-
ла, а также разнообразие формальных показа-
телей вида. Спряжение глагола, большое ко-
личество форм представляет собой субъектив-
ную трудность для студентов-носителей ки-
тайского языка.

для проверки результатов теоретического 
исследования был проведен эксперимент, по-
зволивший проверить наличие в ответах ки-
тайских студентов прогнозируемых ошибок.

В эксперименте приняли участие 25 сту-
дентов первого курса МГУ – ППИ, занимаю-
щихся по учебнику «дорога в Россию» эле-
ментарного уровня. Целью эксперимента яв-
лялось решение следующих задач: 

– проверить знание видовых пар глаголов; 
– проверить умение правильно выбирать 

вид глагола для выражения заданного контек-
стом аспектуального значения;

– выявить трудности, возникающие у сту-
дентов – носителей китайского языка при из- 
учении русского глагольного вида;

– сопоставить полученный отрицательный 
материал с нашими гипотезами об ошибках, 
которые могут быть спровоцированы интер-
ференцией родного языка учащихся; 

– проанализировать полученный отрица-
тельный материал с учетом особенностей род-
ного языка учащихся.

В рамках проводимого эксперимента уча-
щимся был предложен тест, состоящий из не-
скольких заданий. от студентов требовалось 
употребить глаголы подходящего в данном 
контексте вида. 

лексический материал теста и видовые 
значения подобраны в соответствии с государ-
ственным стандартом по русскому языку как 
иностранному элементарного уровня и содер-
жанием учебника «дорога в Россию». задания 
были даны на русском языке с китайским пе-
реводом.

Тест включал в себя следующие задания.
• Выбрать из предложенных глаголов все, 

которые можно употребить в предложении «я 
очень долго…». Таким образом, для успеш-
ного выполнения задания студенты должны 
знать видовые пары глаголов и выбирать из 
предложенных вариантов глагол несовершен-
ного вида. 

• Подчеркнуть подходящую форму глаго-
ла, исходя из контекста. задача задания – про-

родного языка учащихся с русским. Русско-
му несовершенному виду в китайском языке 
соответствуют нерезультативные глаголы: 做 
Zuò ‘делать’, 写 Xiě ‘писать’. Глаголам совер-
шенного вида соответствуют результативные 
глаголы, образованные при помощи суффик-
сов. Например, глаголы 做好 Zuò Hǎo, 做完 
Zuò Wán ‘сделать’, 写好 Xiě hǎo，写完 xiě wán 
‘написать’. При этом суффикс 完 Wán выража-
ет только завершение действия, а суффикс 好 
Hǎo дополнительно выражает положительную 
оценку результата [8]. 

сопоставительный анализ средств  
выражения аспектуальности в русском  

и китайском языках
При сопоставительном изучении средств 

выражения аспектуальности в русском и ки-
тайском языках c целью применения резуль-
татов исследования в аспекте преподавания 
РкИ также представляется целесообразным 
ограничить материал исследования глагола-
ми начального уровня, чтобы изучить сложно-
сти, возникающие у носителей китайского при 
первом знакомстве с категорией вида глаго-
ла. кроме того, материал следует ограничить 
глаголами прошедшего времени – ограничен-
ное количество форм позволяет собрать отри-
цательный материал, касающийся непосред-
ственно аспектуальных значений, не пересе-
каясь при этом с категорией темпоральности. 

В практике преподавания РкИ на началь-
ном этапе выделяют следующие значения со-
вершенного и несовершенного видов глагола: 

‒ значения названия действия (Виктор 
смотрел телевизор); 

‒ процесса действия (Студенты изучали 
русский язык год); 

‒ повторяющегося действия (Он редко 
опаздывает) глаголов несовершенного вида 
и значения результативности, законченности 
действия (Он написал письмо); 

‒ однократности действия (Вчера Виктор 
опоздал) глаголов совершенного вида [1, с. 30]. 

Сопоставительный анализ русского и ки-
тайского языков показывает, что значения рус-
ских видов глагола можно передать средст- 
вами китайского языка. Ниже приведена со-
поставительная таблица средств выражения 
аспектуальных значений в прошедшем време-
ни средствами русского и китайского языков.

е.В. Беляева отмечает, что русский и ки-
тайский языки как языковые системы пред-
ставляют различный набор смыслов, кото-
рый «в русском языке закодирован в грамма-
тических категориях, а в китайском выражает-
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при выборе вида глагола для выражения значе-
ний процессности и повторяемости действия. 
Только 50% студентов выбрало совершенный 
вид для выражения результата действия.

Из результатов эксперимента мы видим, 
что студенты отлично справляются с перево-
дом базовых противопоставлений знакомых 
глаголов «читал – прочитал», «видел – уви-
дел». однако в некоторых случаях студенты 
игнорируют результативность китайского гла-
гола и при переводе выбирают русский глагол 
несовершенного вида. 

Из анализа отрицательного материала сле-
дует вывод о том, что для студентов понят-
но противопоставление завершенного и неза-
вершенного действий, однако они нуждаются 
в помощи при запоминании форм и не всегда 
обращают внимание на результативность дей-
ствия даже в родном языке. 

разработка системы упражнений  
для обучения видам глагола в китайской 

аудитории
Результаты теоретического исследования 

и анализ отрицательного материала позволи-
ли составить комментарий на китайском язы-
ке, который может быть использован во вре-
мя представления материала на занятии. кро-
ме того, были разработаны языковые упражне-
ния для тренировки употребления видов гла-
гола, учитывающие субъективные трудности, 
с которыми сталкиваются носители китай-
ского языка при изучении вида глагола в рус- 
ском языке.

Вслед за И.С. крючковой мы выделяем и 
используем следующие типы языковых упраж-
нений: упражнения для наблюдения и анали-
за грамматического материала, имитативные 
упражнения, подстановочные упражнения, 
трансформационные упражнения, репродук-
тивные упражнения, ситуативные упражне-
ния, упражнения, ориентированные на пере-
вод [5, с. 203–204].

Проведенный нами эксперимент показал, 
что наименьшее количество ошибок было со-
вершено студентами при выборе вида глагола 
в высказывании, содержащем оба вида и про-
тивопоставляющем значения факта и резуль-
тата действия: 

– Ты читал эту книгу? 
– да, читал. 
– Ты прочитал ее? 
– Нет, не прочитал.

легкость этого примера для китайских уча-
щихся объясняется тем, что противопоставле-
ние значений в нем эксплицитно и структура 

верить умение адекватно выбирать вид глаго-
ла для выражения заданных значений.

• Перевести фразы с китайского языка на 
русский. По результатам выполнения задания 
можно увидеть, видят ли студенты аналогии 
между родным и изучаемым языками. 

отметим, что задание на знание видовых 
пар глаголов планировалось использовать для 
решения двух задач: убедиться, что студенты 
осознанно делают выбор при выполнении за-
даний, и доказать объективную трудность за-
поминания и различения видовых пар при из-
учении русского языка как иностранного. од-
нако результаты эксперимента показали, что, 
даже выбрав правильную форму в первом за-
дании, студенты совершали ошибки при ис-
пользовании того же глагола при переводе. 
кроме того, некоторые студенты оставили в 
своих работах заметки, указав вид глаголов. 
В некоторых случаях студенты выбирают пра-
вильный вариант, но неправильно указывают 
вид глагола. Мы считаем, что это подтвержда-
ет объективную трудность запоминания форм 
глаголов и русскоязычной терминологии, ис-
пользуемой на занятиях («НСВ», «СВ»).

отметим также большое количество оши-
бок в образовании форм глаголов. Во мно-
гих случаях при переводе были использова-
ны формы настоящего времени. Поскольку 
нашей задачей является проверка умения ис-
пользовать правильный вид глагола, при ана-
лизе результатов мы проигнорировали неко-
торые лексико-грамматические ошибки. Так, 
если при переводе с китайского студент вме-
сто «увидел» использует «посмотрел», ответ 
был засчитан как правильный, т. к. употреблен 
правильный вид глагола. если в том же случае 
использована форма «смотрю» или «смотрел», 
ответ был засчитан как неправильный.

Несмотря на то, что большинство предло-
женных пар глаголов различались приставкой 
(не были использованы случаи с заменой суф-
фикса и супплетивные пары), 6 студентов ме-
нее 50% задания выполнили правильно, 1 сту-
дент – ровно 50%. Тем не менее из результа-
тов выполнения первого задания следует, что 
студенты владеют видовыми парами, а значит, 
могут осознанно выбирать вид глагола при вы-
полнении последующих заданий.

Результаты выполнения второго задания 
(выбор вида глагола, например: «Мы целый 
час тебя (ждали/подождали)!») показывают, 
что большинство студентов правильно выби-
рают вид глагола при выражении общефакти-
ческого значения, но испытывают трудности 



9494

известия  вгПу 

2) – Вы прочитали новый текст?
– Нет, еще не прочитал, потому что это очень 

большой текст (отсутствие результата) [1, с. 207].

задачей на этом этапе является трениров-
ка форм СВ, а также изучение и запоминание 
видовых пар и способов их образования. для 
решения поставленных задач мы используем 
имитативные и подстановочные упражнения:

упражнение 3 (имитативное)
– Антон, ты уже сделал домашнее задание?
– Сделал.

Важно обратить внимание студентов на 
употребление видов при отрицании факта и 
результата действия:

– Ты написала письмо домой?
– Нет, не написала [Там же, с. 211].

Носители китайского языка при выраже-
нии отрицания в русском языке часто исполь-
зуют более привычную для них форму несо-
вершенного вида. С целью предотвращения 
этой ошибки предлагаем упражнение на на-
блюдение:

упражнение 4  
(«выберите подходящее продолжение  

фразы»)
я не читал этот рассказ, потому что я не люблю 

читать / потому что он очень большой.

При обучении СВ со значением однократ-
ности действия, НСВ со значением повторяе-
мости и длительности действия для нас важ-
но обеспечить узнавание контекста для того, 
чтобы студенты могли адекватно выбирать 
вид глагола. для этого мы предлагаем упраж-
нения для наблюдения и анализа грамматиче-
ского материала. 

Мы считаем, что эти значения следует из-
учать в последнюю очередь, т. к. студенты ра-
ботают с уже знакомыми формами глагола, а 
также потому, что студенты имеют возмож-
ность выбрать правильный вид глагола, исхо-
дя из лексических единиц, употребленных в 
предложении.

При изучении значения однократности 
действия СВ предлагаем использовать упраж-
нения на наблюдение, обращающие внимание 
студентов на структуру предложения, а также 
упражнения на перевод с родного языка:

упражнение 5  
(«выделите структуру “обычно…, а…”»)

обычно я смотрю фильмы на компьютере, а 
вчера посмотрел фильм в кино.

китайского предложения в этом случае сход-
на с русской: 

这本书           我读了，但   没   读完。
Zhè běn shū   wǒ dúle, dàn    méi   dú wán.
‘я читал эту книгу, но не прочитал’ 

(пример автора).

для выражения завершенности в китай-
ском высказывании использован результатив-
ный суффикс 完 wán. 

это сходство родного и изучаемого язы-
ков может лежать в основе положительно-
го переноса на уровне семантики при препо-
давании видов глагола учащимся начально-
го уровня. Следуя принципу отбора и органи-
зации материала с учетом родного языка уча-
щихся, в качестве материала для примеров, ис-
пользуемых в ходе семантизации видов глаго-
ла, предлагаем использовать глаголы, которые 
в китайском языке присоединяют результатив-
ные суффиксы. 

далее, перед нами стоит задача обеспе-
чить положительный перенос на уровне се-
мантики и наглядности через сопоставление 
структур китайского и русского предложений 
и многократное повторение глаголов совер-
шенного вида с целью облегчить их запоми-
нание. для решения этих задач предлагаем ис-
пользовать имитативные упражнений для тре-
нировки употребления изучаемого материала 
и упражнения, ориентированные на перевод, 
для сопоставления структур предложений на 
исходном и целевом языках.

упражнение 1 (имитативное)

– что ты делал вчера?
– Читал интересную книгу.
– Прочитал?
– да, ________.

упражнение 2 (перевод)

这本书很有意思，我很快就读完了。
Zhè běn shū hěn yǒuyìsi, wǒ hěn kuài jiùdú wán le
(эта книга очень интересная, я очень быстро 

ее прочитал).

Вслед за семантизацией совершенного 
вида через сопоставление с несовершенным 
предлагаем рассмотреть употребление СВ для 
выражения результата действия. Представля-
ем учащимся следующие контексты употреб- 
ления СВ:

1) – Ты уже прочитал газету?
– да, прочитал (результат действия, изменение 

ситуации).
– дай, пожалуйста, газету.
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завершающим этапом пробного обучения 
явился тест для оценки эффективности пред-
лагаемой стратегии. задания теста были иден-
тичны тем, что использовались при сборе от-
рицательного материала. 

Результаты теста показывают, что пробное 
обучение было довольно успешным. Все сту-
денты безошибочно справились с заданием на 
различение видов глагола. 

отметим также отсутствие ошибок в вы-
боре вида глагола при выражении процес-
са действия и повторяющегося действия. это 
подтверждает нашу гипотезу о том, что при 
изучении видов русского глагола китайские 
учащиеся могут ориентироваться на лексиче-
ские показатели аспектуальных значений по-
добно тому, как они делают это в родном язы-
ке. для тренировки выбора вида глагола в зна-
чениях процесса действия и повторяющего-
ся действия нами были предложены упраж-
нения на наблюдение и перевод. кроме того, 
при помощи комментария на китайском язы-
ке и упражнений на наблюдение удалось зна-
чительно снизить количество ошибок в выбо-
ре вида глагола при отрицании.

Результаты выполнения теста также по-
казали, что учащиеся испытывают трудности 
при выборе вида глагола при выражении зна-
чения результата действия. Мы объясняем это 
тем, что значение выражается имплицитно, 
учащиеся лишены лексических ориентиров в 
русском предложении, а употребление резуль-
тативного суффикса при выражении результа-
та на китайском в некоторых случаях необяза-
тельно. Трудность этого значения для китай-
ских учащихся очевидна и будет дополнитель-
но изучена нами в дальнейшем.

Таким образом, из анализа теоретической 
литературы и отрицательного материала сле-
дует, что открытое сопоставление может быть 
успешно применено при семантизации грам-
матического материала, имитативные упраж-
нения, требующие многократного повторения 
изучаемых форм, способствуют их запомина-
нию, а упражнения, привлекающие учащих-
ся к осознанию формы и содержания образ-
цов (наблюдение, перевод), способствуют за-
креплению навыка употребления несовершен-
ного вида при выражении процесса действия и 
повторяющегося действия.
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упражнение 6 (перевод)
平时我在家吃早饭，但周六我在一
家咖啡馆吃了早饭。
Píngshí wǒ zàijiā chī zǎofàn, dàn zhōu liù wǒ zài 
yījiā kāfēi guǎn chīle zǎofàn 
(обычно я завтракаю дома, но в воскресенье 
позавтракал в кафе).

Поскольку в родном языке учащихся зна-
чения повторяемости и длительности действия 
выражаются лексически, предлагаем упражне-
ния на наблюдение и перевод с целью проде-
монстрировать схожесть структур русского и 
китайского предложения и особенности упо-
требления вида глагола в русском. Предлага-
ем использовать в упражнениях прошедшее 
время, чтобы не усложнять изучение вида не-
обходимостью образования форм настоящего 
времени. Предваряем упражнения коммента-
рием о том, что значение повторяемости свой-
ственно и настоящему времени, а несовершен-
ный вид сохраняется в прошедшем:

упражнение 7 («выделите слова,  
которые выражают повторение действия»)

Раньше я часто смотрел фильмы в кино.

упражнение 8 (перевод)
以前我总是自己做晚饭。
Yǐqián wǒ zǒng shì zìjǐ zuò wǎnfàn
(Раньше я всегда сам готовил ужин).

упражнение 9 («выделите слова,  
которые показывают, сколько времени  

длилось действие»)
это упражнение очень трудное! я целый час 

писал и не написал.

упражнение 10 (перевод)
我学了生词两个小时。
Wǒ xuéle shēngcí liǎng gè xiǎoshí
(я два часа учил новые слова).

С целью проверки эффективности наших 
комментариев и упражнений и выявления пер-
спектив их усовершенствования было прове-
дено пробное обучение.

В пробном обучении участвовала группа 
студентов Института русского языка и куль-
туры МГУ полуторагодичного отделения, за-
нимающихся по учебнику «дорога в Россию» 
элементарного уровня. Учащиеся начали зани-
маться русским языком в марте 2021 г., что по-
зволило нам предложить разработанные нами 
материалы студентам, впервые изучающим 
вид глагола. Учащиеся оставили положитель-
ные отзывы о предложенных комментариях и 
упражнениях, оценили доступность материа-
ла, предложенного на их родном языке. 
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The experience of the use  
of the principles of the national oriented 
methodology in teaching the verb aspects 
of the native speakers of the Chinese 
language
The article deals with the contrastive analysis of  
the means of the expression of the aspects in the  
Russian and Chinese languages. There are suggest-
ed the linguistic exercises considering the subjec- 
tive difficulties of the native speakers of the Chinese 
language while studying the aspects of the Russian 
verb on the basis of the analysis of the theoretical 
literature and the negative material. The efficiency 
of the exercises is tested during the pilot training.

Key words: the Russian language as a foreign 
language, national oriented teaching methods, verb 
aspect, contrastive grammar, the Chinese language.
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и.А. мАкеВнинА, и.Г. ПАВлоВСкАЯ
(Волгоград)

мотивация в Формате 
дистанционного обучения 
в Процессе ПреПодавания 
русского языка  
как иностранного

Рассматривается специфика мотивацион-
ного аспекта в процессе преподавания рус-
ского языка как иностранного в рамках дис-
танционного формата обучения. Выявляют-
ся базовые компоненты мотивации, направ-
ленные на успешное овладение русским язы-
ком как иностранным. Анализируются неко-
торые эффективные формы и виды заданий 
онлайн-формата с учетом личностно ори-
ентированного обучения. Рассматриваются 
определенные риски, возникающие в процессе 
онлайн-обучения.

Ключевые слова: мотивация, личностно ори-
ентированное обучение, дистанционный фор-
мат, проблемно-ориентированные педагоги-
ческие технологии, контент, инфографика.

В третьем десятилетии XXI в. дистанцион-
ное обучение во многих вузах мира (с учетом 
сложившихся обстоятельств) занимает маги-
стральные позиции. И именно этот период по-

2. Беляева е.В. когнитивные механизмы воз-
никновения речевых ошибок при усвоении русско-
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ошибок китайских студентов: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук. М., 2004.

3. Вагнер В.Н. Методика преподавания русско-
го языка англоговорящим и франкоговорящим на 
основе межъязыкового сопоставительного анали-
за: Фонетика. Графика. Словообразование. Струк-
туры предложений, порядок слов. части речи: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по 
специальности «Филология». М., 2001.

4. Горелов В.И. Теоретическая грамматика ки-
тайского языка: учеб. пособие для студентов пед. 
ин-тов по специальности «Иностранный язык». М., 
1989.

5. крючкова л.С., Мощинская Н.В. Практиче-
ская методика обучения русскому языку как ино-
странному: учеб. пособие для начинающего препо-
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6. чжао Юньпин. Сопоставительная граммати-
ка русского и китайского языков. М., 2003.

7. 李德津、程美珍 2014 《外国人实用汉语语
法》，北京语言大学出版。
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торые минимизируют риски, неизбежно воз-
никающие в учебном онлайн-формате.

Первым компонентом, влияющим на по-
вышение мотивации, является привлечение 
в н и м а н и я  студентов к дистанционному кур-
су и онлайн-занятиям. На данном этапе препо-
даватель должен завладеть первоначальным 
вниманием студентов и удержать это внима-
ние на протяжении всего образовательного 
курса. здесь уместно привлекать разнообраз-
ные типы контента: инфографику, иллюстри-
рованные слайды с гиперссылками, ауди-, ви-
део-, флеш-анимацию, интерактивные игры 
и т. п. По словам е.А. лешутиной, реализо-
вать на практике компонент «внимание» мож-
но и через смену видов деятельности: в вир-
туальной учебной среде, вариативность зада-
ний внутри каждого модуля/темы, использо-
вание проблемно-ориентированных педагоги-
ческих технологий, таких как «Перевернутый 
класс», кейсы и т. п., стимулирующих участие 
в онлайн-диалоге / онлайн-дискуссии [1, с. 16].

дистанционный формат обучения позво-
ляет задействовать и адаптированные проект-
ные технологии. В учебном онлайн-формате 
студенты могут создавать мини-проекты: 
опорные схемы, кроссворды, таблицы и др. 
При изучении сложных тем (в рамках научно-
го стиля речи) учащимся предлагается созда-
вать графологические схемы, которые способ-
ствуют более эффективному усвоению учеб-
ного материала. Учитывая логику рассужде-
ний, студенты последовательно записывают 
составные части опорной схемы. Используя 
созданную схему, учащиеся проводят как пер-
вичное закрепление, так и повторение учебно-
го материала перед контрольной работой. На 
практическом занятии преподаватель пред-
лагает по опорной схеме передать (устно или 
письменно) изученную тему. опорные схемы 
могут содержать: образы-опоры, смысловые 
закономерности учебного материала. Плюсом 
этого вида работы является стимулирование 
творческого потенциала студентов.

Следующий компонент – р е л е в а н т -
н о с т ь  –  подразумевает осознание студен-
тами конкретной пользы от обучения, опре-
деление ценности его обучения для личност-
ного роста, расширение спектра формирую-
щихся коммуникативных и лингвострановед-
ческих компетенций. Реализация этого моти-
вационного компонента на практике подразу-
мевает наличие в онлайн-курсе преподавате-
ля алгоритма конкретных практических дей-
ствий, образцов выполнения заданий, нали-
чие разнообразных цифровых инструментов. 

зволяет наиболее остро ощутить положитель-
ные и отрицательные составляющие дистан-
ционной формы обучения.

Под дистанционными образовательны-
ми технологиями понимаем образовательные 
технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационно-телекоммуникацион- 
ных сетей при опосредованном (на расстоя-
нии) взаимодействии обучающихся и педаго-
гических работников [3, с. 57].

дистанционное обучение в силу ряда сво-
их возможностей (удаленность, опосредован-
ное общение, преобладание самоконтроля над 
контролем со стороны преподавателя) дикту-
ет необходимость психологического сопро-
вождения данного процесса и обеспечение 
психологического комфорта его участникам. 
Большое значение в дистанционном обучении 
имеет мотивация. Именно мотивация к полу-
чению прочных знаний является движущей 
силой для дистанционного обучения. 

Впервые о мотивации в дистанционном 
обучении в конце ХХ – начале ХХI в. мы узна-
ли из трудов зарубежных ученых: дж. келле-
ра (1987), Т. Гао, дж. лемана (2003), Б. Тарк- 
мана (2007) и др. В начале ХХI в. появляют-
ся исследования российских исследователей 
(Г. шараборова, А. Михайлов (2009), И. Аре-
фьева, Т. лазарев (2011) и др.), посвященные 
вопросам мотивации учащихся в рамках дис-
танционного формата обучения.

Учитывая роль мотивации в онлайн-фор- 
мате при преподавании русского как иностран-
ного, преподаватель должен создавать эффек- 
тивные действенные меры, направленные на 
поддержание и повышение мотивации. как 
правило, в начале обучения мотивация ока-
зывается в профиците. однако в дальнейшем 
«градус» мотивации, как правило, снижается. 
Поэтому одним из магистральных мотиваци-
онных аспектов является ее направленность, 
ориентированность на достижение конкрет-
ной цели.

В своем исследовании дж. келлер пред-
ставил классическую модель мотивации, бази-
рующуюся на четырех компонентах: «внима-
ние», «релевантность», «уверенность», «удо-
влетворенность». По мнению американско-
го исследователя, планомерно и последова-
тельно воздействуя на каждый из вышепере-
численных компонентов, можно сконструиро-
вать продуктивную мотивационную систему, 
эффективно работающую и в рамках дистан-
ционного формата. отталкиваясь от утвержде-
ний дж. келлера, можно сконструировать по-
следовательность методических действий, ко-
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ля, преобладающий над контролем со сторо-
ны преподавателя.

Соответствие результатов обучения ожи-
даниям студентов формирует четвертый ком-
понент мотивационный системы – у д о в л е т -
в о р е н н о с т ь .  Преподаватель должен предъ-
явить студенту полученный результат, про-
демонстрировать положительную динами-
ку прохождения учебного материала, исполь-
зуя такие «мотиваторы», как заслуженные вы-
сокие баллы, поощрения, благодарственные 
письма родителям и т. д. заметим, что «моти-
ваторы» должны присутствовать на протяже-
нии всего процесса обучения.

Разумеется, дистанционный формат об- 
учения сопряжен и с определенными рисками, 
на которых мы остановимся более подробно. 
По словам е.А. лешутиной, такие риски мож-
но разделить на несколько групп: а) личност-
ные (вынужденная необходимость и необыч-
ность самого формата обучения, привычка к 
жесткому контролю, слабая самоорганизация, 
отсутствие эмоционально-психологического 
контакта, невысокая ответственность, отсут-
ствие чувства принадлежности к группе, нали-
чие бытовых и прочих приоритетов); б) орга-
низационные (нечеткая организация учебно-
го курса, проблемы с доступом к определен-
ным образовательным ресурсам); в) професси-
ональные (недостаточный профессиональный 
уровень владения компьютером). Проблем-
ная ситуация может возникнуть и из-за чисто 
технических проблем (неустойчивый доступ 
в Интернет, отсутствие необходимого про-
граммного обеспечения и пр.) [4, с. 16].

Планомерно и последовательно задейст- 
вуя в учебном процессе четыре компонента 
мотивации (внимание, релевантность, уверен-
ность, удовлетворенность), преподаватель мо-
делирует продуктивную мотивационную си-
стему, эффективно работающую и в рамках 
дистанционного формата. А личностно ори-
ентированный подход обучения, использова-
ние различных проектных методик и техноло-
гий позволяют максимально эффективно ре-
шить проблему мотивации, создавая положи-
тельный настрой к изучению русского языка 
как иностранного.

В заключение заметим, что дистанционная 
форма обучения не способна заменить «жи-
вое» личное общение преподавателя и студен-
та; мы можем говорить лишь об органичном 
включении онлайн-формата в интегративный 
комплексный образовательный процесс об- 
учения.

«Главное в этой системе создать для учащихся 
“ситуацию успеха” и тем самым положитель-
но воздействовать на мотивацию, найти путь 
и индивидуальный подход к каждому учаще-
муся» [4, с. 17].

Третий компонент – у в е р е н н о с т ь  – 
формируется путем личностного взаимодей-
ствия обучаемого и преподавателя в процес-
се обучения. Специфика дистанционного фор-
мата заключается в том, что личностное взаи-
модействие ограничено в главном – межлич-
ностном общении преподавателя и студента. 
этот компонент особенно значим для студен-
тов младших курсов, для которых личность 
преподавателя подчас формирует отношение 
к дисциплине.

В формате дистанционного обучения ком-
понент «уверенность» можно сформировать 
путем четкой, предсказуемой и психологиче-
ски комфортной организации занятия. И зада-
чей преподавателя является четкое определе-
ние сроков выполнения заданий, грамотная и 
рационально структурированная организация 
учебного курса, регулярное оценивание вы-
полненных домашних заданий. особую цен-
ность представляют рефлексия и корректный 
анализ выполненной работы, стимулирующий 
у студентов фактор успеха.

Работая в дистанционном формате, пре-
подаватель особое внимание должен уделить 
созданию сплоченного коллектива, доброже-
лательной комфортной рабочей обстановке в 
группе. Преподаватель должен способство-
вать формированию эмоциональной вовлечен-
ности всей группы в учебный процесс, пройти 
со студентами трудный путь от цели к успеш-
ному результату. А гарантия успеха напрямую 
связана с эмоциональной вовлеченностью уча-
щихся в процесс обучения. В данном контек-
сте вспоминаются слова психолога А. Маслоу, 
утверждавшего, что одной из потребностей че-
ловека является потребность в причастности. 
данное понятие включает в себя чувство при-
надлежности к чему или кому-либо, чувство, 
что тебя принимают, чувство социального вза-
имодействия, привязанности и поддержки [5, 
с. 264].

Говоря о дистанционном формате обуче-
ния, следует остановиться и на определенных 
серьезных рисках онлайн-формы обучения, 
нивелирующих или ослабляющих мотивацию 
студентов; это технические трудности, внуши-
тельные объемы учебного материала, высокий 
процент необходимой самостоятельной рабо-
ты студентов, жесткий принцип самоконтро-
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ПроФессионаЛьное 
саморазвитие как усЛовие 
самооПредеЛения будущего 
учитеЛя

Обосновывается возможность использования 
модели профессионального саморазвития как 
условия профессионального самоопределения 
при разработке заданий для студентов в рам-
ках элективного курса. Представлены автор-
ское определение профессионального самораз-
вития, его компоненты, разработанные за-
дания для студентов, в основу которых зало-
жены компоненты профессионального само-
развития. Выполнение таких заданий способ-
ствует активизации компонентов профессио- 
нального самоопределения.

Ключевые слова: профессиональное самораз-
витие, профессиональное самоопределение, 
элективный курс, будущий учитель, педкласс.

В современном образовании к выпускни-
кам высших учебных заведений России предъ-
являются требования профессиональных стан-
дартов по отраслям, определяющие готов-
ность к трудовой деятельности. особые требо-
вания предъявляются к выпускникам – буду-
щим педагогам в современных условиях про-
исходящих изменений: актуализации процес-
са воспитания, усиления взаимодействия шко-
лы и вуза, обновлений образовательных стан-
дартов, осуществлении подготовки по уров-
ням высшего образования. В связи с этим в со-
временном педагогическом образовании осо-
бое значение имеет целостное развитие чело-
века, определяющее его целенаправленное са-
мосовершенствование в школьные, студенче-
ские годы, в формировании исследователь-
ской позиции, в профессиональной деятельно-
сти, в личностном становлении. 

для достижения цели исследования были 
проанализированы разные (педагогические, 
инженерные, медицинские, режиссерские и 
др.) федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования, раз-
дел требований к результатам освоения ооП. 
Было обнаружено, что саморазвитие как сфор-
мированная компетенция выпускника пред-
ставлена в большинстве стандартов разных на-
правлений подготовки.
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Motivation in the format of distance 
learning in the process of teaching  
the Russian language as a foreign 
language

The article deals with the specific features of the 
motivational aspect in the process of teaching the 
Russian language as a foreign language in the 
context of the distance learning. There are revealed 
the basic components of motivation directed to the 
successful mastering the Russian language as a 
foreign language. The authors analyze some efficient 
forms and kinds of the tasks of the online format 
with consideration of the student-centered learning. 
There are considered the defined risks that appear  
in the process of online learning.
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ющаяся система должна быть открытой, по-
скольку внутренние ресурсы не смогут обеспе-
чить длительное существование системы. Рас-
сматривая саморазвитие в системе непрерыв-
ного образования, мы выделили неразрывную 
связь между профессиональным и личност-
ным аспектами. Поэтому профессионально-
личностное саморазвитие педагога – это про-
цесс качественного, целенаправленного созна-
тельного изменения его личностной сферы, 
обеспечивающий саморазвитие личности уче-
ника и являющийся неотъемлемым условием 
становления субъектности участников педаго-
гического взаимодействия (педагога и воспи-
танника) [8, с. 155]. 

С точки зрения Н.к. Сергеева, непрерыв-
ное профессионально-личностное саморазви-
тие педагога является важнейшим элементом 
профессиональной деятельности. Механизм 
профессионально-личностного саморазвития 
был раскрыт ученым как специфическая са-
моорганизация человеком своего личностного 
образовательно-развивающего пространства, 
в котором он выступает как субъект профес-
сионального становления и саморазвития [4,  
с. 9–10]. 

Структурными компонентами профессио- 
нально-личностного саморазвития в нашей ав-
торской модели являются четыре компонента: 
самоосознание, самооценка, самоорганизация, 

для выпускников школы в соответствии 
с требованиями ФГоС Соо также определен 
личностный результат, включающий готов-
ность и способность обучающихся к самораз-
витию и личностному самоопределению, при-
чем личностный результат должен отражать 
сформированность основ саморазвития и са-
мовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданско-
го общества; готовность и способность к са-
мостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности [6]. Таким образом, становится 
очевидным, что в современной системе обра-
зования компетенции саморазвития являются 
результатом обучения в школе, бакалавриате, 
специалитете, в магистратуре.

Мы провели педагогическое исследова-
ние феномена саморазвития, разработали его 
структурно-функциональную модель приме-
нительно к системе непрерывного педагогиче-
ского образования. далее кратко представим 
полученные результаты. Анализ имеющихся 
в философских, педагогических, психологиче-
ских исследованиях определений показал от-
личительные признаки саморазвития, которые 
послужили основой для авторского определе-
ния саморазвития – как внутреннего процес-
са самоизменения системы, под воздействи-
ем собственных противоречий, как высшего 
уровня самодвижения; при этом саморазвива-

ФГоС Во компетенции

ФГоС Во – бакалавриат по направ-
лению подготовки 44.03.05  
«Педагогическое образование»

Группа универсальных компетенций «Самоорганизация и самораз-
витие», в том числе Ук-6 («способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни» [7])

ФГоС Во бакалавриат по направле-
нию подготовки 07.03.01  
«Архитектура»

Ук-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

ФГоС Во по направлению подго-
товки 31.05.01 «лечебное дело», 
30.05.01 «Медицинская биохимия» 
(уровень специалитета)

ок-5. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразова-
нию, использованию творческого потенциала

ФГоС Во по направлению подго-
товки 03.03.03 «Радиофизика»  
(уровень бакалавриата)

ок-7. Способность к самореализации и самообразованию

ФГоС Во по направлению  
подготовки 05.04.01 «Геология»  
(уровень магистратуры)

ок-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

Таблица 1
Представленность саморазвития как сформированной компетенции  

выпускника во Фгос во
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Наименование задач действия 

Понятие о цели деятельности  
и средствах ее достижения

Цель – закончить 3-й курс на «хорошо» и «отлично».
Средство достижения: изучение лекций, дополнительной литерату-
ры, педагогического опыта, сайта «Учитель года» и ответы на семи-
нарских занятиях

описание состава и последова-
тельности действий, ведущих  
к педагогически целесообразному 
результату

• Составить план по подготовке к сдаче сессии, лекциям 
и семинарам.
• Сосредоточенность на учебной ситуации. 
• Стремление к достижению цели.
• закрепление учебного материала практическими работами.
• Написание статей в научные журналы

Правила и методические требова-
ния к действиям

Получать знания, подготовиться к сдаче сессии и сдать ее.
Правила:
1) выполнять задания вовремя;
2) соблюдать режим дня для лучшего усвоения материала;
3) своевременная сдача материала

ограничения, запреты и риски • Не использовать готовые рефераты и практические работы.
• Работа только с проверенными источниками информации.
• Грамотное распределение режима труда и отдыха по ходу выполне-
ния деятельности.
• Продолжение работы при возникновении неудач.
• опора на книги и методические пособия.
• Не использовать статьи из «Википедии»

Психологический образ деятель-
ности – представление о правиль-
ности ее хода в направлении к ре-
зультату

Проектирование собственного профессионального и личностного  
роста.
Будет сформировано умение не просто делать задания и получать 
учебный материал для галочки, а полноценное его понимание и появ-
ление возможности применения на практике. что позволит добиться 
образа «настоящего» учителя, не просто работающего с сухой теори-
ей, а понимающего, о чем идет речь

Предвидение «трудных мест»  
и моментов напряжения

Сдача сессии, загруженность дня со сложными учебными предмета-
ми. Возможны моменты «провалов» в оценках, выставляемых за вы-
полнение заданий, что временно и может быть вызвано сменой про-
цесса обучения на новый, а переход к новому, лучшему всегда отра-
жается небольшим провалом, который затем переходит в подъем 

ощущение целостной ситуации 
деятельности (порядка в работе)

• осознание социальной и личной ценности педагогической 
деятельности.
• Перегорание.
• Недооценивание 

Таблица 2
самосознание и самооценка будущего учителя

самоуправления. Самоосознание характеризу-
ется логичностью рассуждений и обоснован-
ностью выводов на основе практического опы-
та; пополняемостью знаний о себе как профес-
сионале и идеальной модели профессиональ-
ной деятельности. Самооценка как компонент 
профессионально-личностного саморазвития 
проявляется в осознании собственных про-
фессиональных качеств и этих качеств у дру-

гих педагогов. Самооценка означает не просто 
фиксацию уровня развития личности, а цен-
ностное отношение к качествам личности, ко-
торое предполагает удовлетворенность поло-
жительными качествами и потребность в их 
закреплении, желанием внести в них измене-
ния к лучшему. Самоорганизация характери-
зуется осознанием, определением, понимани-
ем педагогических целей и оценкой их соб-
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• понятие о цели этой деятельности и сред-
ствах ее достижения; 

• описание состава и последовательности 
действий, ведущих к педагогически целесо- 
образному результату; 

• правила и методические требования к 
действиям; 

• ограничения, запреты и риски;
• психологический образ деятельности – 

представление о правильности ее хода в на-
правлении к результату; 

• предвидение трудных мест и моментов 
напряжения. 

Будущие педагоги, определяя основу соб-
ственной педагогической деятельности, ак-
центировали внимание на актуальных целях, к 
которым они стремятся для того, чтобы быть 
успешным, профессиональным, востребован-
ным. Табл. 2 наглядно демонстрирует самосо-
знание и самооценку будущего учителя. 

Проанализировав ответы 27 будущих пе-
дагогов, студентов 3-го курса, мы обнаружи-
ли, что построение ориентировочной основы 
будущего педагога способствует развитию са-
моосознания и самооценки как компонентов 
саморазвития, а также активизирует развитие 
компонентов профессионального самоопреде-
ления: 

‒ профессионально-педагогической на-
правленности; 

‒ педагогической рефлексии;
‒ самовоспитания; 
‒ самообразования. 
87% процентов участников эксперимента, 

выполняя такое задание, провели экспертизу 
своей учебной деятельности, определили цели 
на ближайшее будущее, выделили недостатки 
и ограничения. 13% студентов невнимательно 
отнеслись к заданию, выполнили его формаль-
но, без проведения ревизии собственных до-
стижений и неудач.

На лекции студенты также изучали стадии 
профессионального саморазвития в вузе, раз-
работанные В.А. Сластениным, д.Ю. Ануфри-
евой. Стадия самоопределения характеризует-
ся соотнесением норм профессиональной де-
ятельности с актуальным уровнем способно-
стей и системой ценностей. Стадия самовыра-
жения характеризуется тем, что учитель или 
студент соотносит свое поведение с той мо-
тивацией, которую реализует. оцениваются и 
сами мотивы с точки зрения общественных и 
внутренних требований. Стадия самореализа-
ции предполагает достижение поставленных в 
деятельности целей независимо от актуально-

ственной значимости, выбором степени актив-
ности и соответствующих практических дей-
ствий для реализации поставленных целей. 
Самоуправление в структуре профессиональ-
ного саморазвития позволяет учителю и сту-
денту прогнозировать результаты собствен-
ной педагогической деятельности, рефлек-
сировать собственные достижения. Развитие 
данного компонента связано с умением учите-
ля организовать собственные действия, в кото-
рых зафиксированы значимые для него смыс-
лы, определить иерархию предпочтений, о ко-
торых он способен дать себе отчет, что ему са-
мому нужно [8, с. 157–158]. Представленные 
результаты исследования позволили нам пе- 
рейти к изучению профессионального само-
развития как условия профессионального са-
моопределения будущего учителя. 

Авторское представление о профессио-
нально-личностном саморазвитии будущего 
учителя как системе, состоящей из компонен- 
тов, позволило его применить в опытно-экс- 
периментальной работе с будущими учителя-
ми для активизации процесса профессиональ-
ного самоопределения студентов в процессе 
подготовки заданий и интерактивных форм 
проведения лекционных и семинарских заня-
тий. для организации эксперимента мы ис-
пользовали компоненты саморазвития и ком-
поненты самоопределения.

По мнению Ф.В. Пофшедной, профессио- 
нальное самоопределение ‒ длительный, ди-
намичный, целостный процесс вхождения бу-
дущего учителя в профессию, результат выбо-
ра и проектирования будущей профессиональ-
ной деятельности [3, с. 11]. основными компо-
нентами профессионального самоопределения 
являются профессионально-педагогическая 
направленность, профессиональное (педаго-
гическое) самосознание и педагогическая ре- 
флексия, самовоспитание и самообразование [1,  
с. 9]. эксперимент проводился нами со студен-
тами 3-го курса ИеНо Фк БЖ в рамках элек-
тивного авторского курса «Профессиональное 
саморазвитие учителя» в 2020/21 уч. г. Пред-
лагаем некоторые задания, которые были раз-
работаны нами с учетом структурных компо-
нентов двух моделей – профессионального са-
моразвития и профессионального самоопреде-
ления. 

Необходимо было выстроить ориентиро-
вочную основу педагогической деятельности 
студента 3-го курса бакалавриата. за основу 
мы взяли структуру, предложенную В.В. Се-
риковым [5, с. 109–110]: 
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ства и собственный потенциал, наметить пути 
совершенствования, необходимые в процессе 
профессионального самоопределения и само-
развития. 

завершается дисциплина зачетом, к кото-
рому студентам мы предлагаем разработать 
«Программу саморазвития студента», состоя-
щую из пяти разделов, каждый из которых на-
правлен на активизацию профессионального 
самоопределения и саморазвития. 

Первый раздел направлен на определение 
исходного состояния. В этом разделе указыва-
ются проблемы, затруднения, недостатки про-
фессионального, личностного характера, ко-
торые обнаружили в себе будущие педагоги, а 
также указываются конкретные ситуации, ко-
торые наглядно показали трудности, и диагно-
стические методики, которые позволили выде-
лить указанные аспекты.

Второй раздел содержит цель и задачи са-
моразвития. В этом разделе представляются 
цель и задачи саморазвития с учетом выделен-
ных в первом разделе проблем, необходимых 
для решения. 

Третий раздел направлен на средства, ме-
тоды, приемы саморазвития. Указаны приемы, 
формы, методы, средства, непосредственно 
способствующие преодолению выделенных 
трудностей. Приемы, формы, методы опреде-
ляются непосредственно самими будущими 
педагогами и применяются в течение полуго-
да для преодоления выделенных затруднений.

четвертый раздел – результат саморазви-
тия. В этом разделе указаны критерии и пока-
затели, которые демонстрируют изменения в 
профессиональном и личностном саморазви-
тии студента. 

Пятый раздел – это научные основы про-
граммы саморазвития. В данном разделе сту-
денты указывают конкретные научные источ-
ники, которые были использованы как для  
диагностики, так и для подготовки третьего 
раздела. 

Проект выполняется в течение полугода 
будущими педагогами и активизирует компо-
ненты саморазвития, запускающие их профес-
сиональное самоопределение.

отдельные элементы опытно-эксперимен- 
тальной работы мы реализовывали с учащи-
мися 10–11-х социально-педагогических клас-
сов лицея № 9 им. Н.А. Неверова г. Волгогра-
да в течение двух лет в процессе допрофессио-
нальной подготовки при изучении дисциплин 
«этика педагогического общения», «Введе-
ние в педагогическую деятельность». для уча-

го уровня способностей. Актуализируется по-
требность реализовать собственное «я» [2, с. 32]. 

После знакомства со стадиями саморазви-
тия мы предложили студентам оценить себя с 
позиции принадлежности к выделенным ста-
диям и аргументировать свой выбор. В резуль-
тате были получены размышления будущих 
педагогов, направленные на оценку себя, лич-
ностных качеств и профессиональных знаний. 
При этом обнаружили, что 47% студентов от-
несли себя к стадии самоопределения. 

Будущий учитель – участник эксперимен-
та размышляет так: «В данный момент я от-
ношу себя к стадии самоопределения. очень 
часто представляю себя в роли учителя, под-
держиваю отношения с учителями, которые 
меня учили, обогащаюсь их опытом, а также 
опытом преподавателей. Формируются уже 
собственные профессиональные взгляды. На-
капливаю знания о педагогике, психологии, 
а также о предметах, которые буду препода-
вать, от преподавателей и других источников 
информации. ежедневно расширяю свой кру-
гозор. Изменяю и преобразую свои качества, 
которые могут понадобиться в профессии учи- 
теля». 

И еще одно рассуждение будущего учите-
ля, имеющего маленький опыт работы в шко-
ле: «даже не имея опыта, старалась сравни-
вать свою работу с требованиями, предъявля-
емыми к ней со стороны государства и обще-
ства, личными представлениями, работой дру-
гих педагогов. Анализировала, вносила кор-
рективы в цели и сам процесс педагогической 
деятельности. Не думаю, что я смогла достиг-
нуть поставленных целей и перейти на стадию 
самореализации, т. к. они были изначально из-
лишне идеалистичными, а у меня не было до-
статочного опыта».

53% будущих педагогов относят себя к 
стадии самовыражения. «я считаю, что я на-
хожусь на стадии самовыражения, потому что 
уже определилась с профессиональной дея-
тельностью, профессиональными целями и 
путями их достижения. осознала необходи-
мость углубления в свою профессию и кон-
кретные ее области, проделала обширную ра-
боту по достижению целей. однако я не могу 
сказать, что я на стадии самореализации, пото-
му как еще далеко не все цели были достигну-
ты и предстоит еще много работы». к стадии 
самореализации будущие педагоги 3-го курса 
себя не отнесли.

Такая педагогическая рефлексия позволя-
ет студентам задуматься, оценить свои каче-
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щихся педклассов предлагались на уроках де-
ловые игры, упражнения, педагогические си-
туации, непосредственно связанные с педа-
гогической деятельностью. Полученные ре-
зультаты позволили зафиксировать повыше-
ние интереса к педагогической профессии, 
осмысление процесса обучения в педагоги-
ческом университете, активизацию профес-
сионального самоопределения учащихся со- 
циально-педагогических классов, приобщить-
ся к психолого-педагогическим умениям и на-
выкам. 

Использование двух моделей – профес-
сионального саморазвития и профессиональ-
ного самоопределения – в работе с будущими 
педагогами и школьниками социально-педа- 
гогических классов показало свою эффектив-
ность и результативность, подтвержденные 
результатами опросов и анализом представ-
ленных работ. Традиционное выполнение до-
машнего задания, связанное с конспектами и 
рефератами, сменилось на оценку себя, раз-
мышления о готовности к педагогической дея-
тельности, самоорганизацию учебной деятель-
ности в соответствии с поставленными целя-
ми. Такая организация занятий повлияла на от-
ношение будущих педагогов к подготовке за-
нятий, активизировала самосознание и само- 
оценку, позволила соотнести процесс учебной 
деятельности с предстоящей профессиональ-
ной деятельностью, активизировала деятель-
ность студентов на лекции, на семинарском 
занятии. ориентир на компоненты саморазви-
тия при выборе заданий позволяет приблизить 
их к предстоящей профессиональной деятель-
ности, провести оценку собственных умений 
и навыков и наметить пути дальнейшего про-
фессионального самоопределения.
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ство» или же «общество знания» [3; 4; 9; 18]. 
этот транзит ставит российское образование 
перед необходимостью решения судьбонос-
ной задачи формирования субъекта возника-
ющей социокультурной реальности. данный 
субъект не может не заниматься перманент-
ным самоусовершенствованием («образовани-
ем длиною в жизнь» / life long learning). Ведь 
именно таково императивное требование на-
ступающей эпохи: непрекращающийся поток 
новых знаний и технологий, обрушивающий-
ся на человека, побуждает его к постоянной 
работе над собой, приобретению все новых 
навыков, умений и опыта. однако данная де-
ятельность может носить амбивалентный ха-
рактер. С одной стороны, она создает для ин-
дивида широкие перспективы для жизненного 
успеха, возвышения над собой природным. А 
с другой – грозит ему приобретением заболе-
ваний, связанных с неумеренной жаждой зна-
ний, погоней за информацией, стремлением 
оставаться конкурентоспособным. В этой свя-
зи на педагогические вузы ложится огромная 
ответственность: подготовки учителей, гото-
вых формировать у школьников культурные 
практики не разрушающие, но укрепляющие 
их здоровье. Уточним, что под «культурны-
ми практиками» мы понимаем способы и фор-
мы жизнедеятельности, обычные (привычные, 
повседневные) для индивида (Н.Б. крылова, 
В.М. Полонский). Иными словами, высшая пе-
дагогическая школа должна сегодня выпускать 
из своих стен учителей, обладающих профес-
сионально-личностным качеством, которое 
позволяет им не просто транслировать уча-
щимся знания о путях и средствах укрепления 
здоровья, обеспечивать овладение ими соот-
ветствующими технологиями, но и мотивиро-
вать к поведению, укрепляющему их природ-
ный потенциал, предлагать здравотворческий 
идеал, побуждать к рефлексии жизнедеятель-
ности с позиции данного идеала [7; 8].

для обеспечения успешности указанной 
подготовки (назовем ее здравотворческой, по-
скольку она ориентирует не только на освое-
ние уже накопленного опыта, но и на его разви-
тие, на инновационный поиск педагога) требу-
ется установить исходное состояние вышеназ-
ванного профессионально-личностного каче-
ства у студентов педвуза. эта диагностика воз-
можна при помощи процедуры, разработанной 
волгоградской научной школой (В.С. Ильин, 
А.А. Глебов, Н.к. Сергеев, В.В. Сериков и др.), 
позволяющей проследить траекторию и сту-

Professional self-development  
as the condition of the professional  
self-determination of future teachers
The article deals with the substantiation of the po-
tential of the use of the model of the professional 
self-development as the condition of the professio- 
nal self-determination while developing the tasks 
for the students in the context of the elective course. 
There is presented the author’s definition of the pro-
fessional self-development, its components, the de-
veloped tasks for students that are based on the com-
ponents of the professional self-development. The 
fulfilment of the tasks supports the activization of the 
components of the professional self-determination.

Key words: professional self-development, profes-
sional self-determination, elective course, future 
teacher, pedagogical class.

(Статья поступила в редакцию 11.12.2021)

Д.С. ноВикоВ 
(Волгоград)

Подготовка будущиХ 
учитеЛей к Формированию 
куЛьтурныХ Практик 
шкоЛьников По укреПЛению 
своего здоровья

Анализируются требования к подготовке бу-
дущих учителей в области сохранения и укреп- 
ления здоровья школьников, вытекающие из 
социокультурной трансформации общества. 
Выделены критерии и уровни готовности 
студентов педвузов к заботе о здоровье де-
тей, сформулированы соображения о векто-
ре необходимых изменений в структурирова-
нии учебных планов педвузов.

Ключевые слова: культурные практики, субъ-
ект общества знания, здравотворческая под-
готовка, здравотворческий идеал, профессио- 
нально-личностное качество.

Мировое экспертное сообщество (д. Белл, 
Г. Бехманн, Н. штер и др.) констатирует, что 
человечество ныне совершает восхождение на 
новую ступень своего развития, обозначаемую 
чаще всего как «постиндустриальное обще-

© Новиков д.С., 2022
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Структурообразующим элементом готов- 
ности будущего педагога к деятельности по 
формированию у школьников культурных 
практик по укреплению своего здоровья явля-
ется социорегулирующий элемент. В его роли 
выступает, с нашей точки зрения, здравотвор-
ческий идеал – образец, нацеливающий субъ-
екта на превращение своего здоровья в ресурс 
личностного самостроительства, осуществле-
ния свободно избранной жизненной страте-
гии [7]. Указанную роль названный идеал вы-
полняет не только вследствие реализации им 
ключевой функции регулирования педагоги-
ческой деятельности эталоном здорового об-
раза жизни, несовместимого с практиками, 
приводящими к деградации личности. он за-
дает смысл заботе о состоянии своего организ-
ма, делая ее условием личностной самореали-
зации и тем самым объединяет структурные 
элементы профессионально-личностного ка-
чества в систему.

Полагаем, что современный здравотворче-
ский идеал следует квалифицировать как ин-
вариант античной калокагатии, т. к. он требу-
ет формирования целостной личности, рассма-
тривающей физическое здоровье как условие 
нравственной добродетельности и духовно-
го богатства. В данном случае у нас есть все 
основания выразиться словами Н.к. Сергеева 
и В.В. Серикова: работая над соответствую-
щими качествами личности (в нашем случае – 
над готовностью к деятельности по укрепле-
нию здоровья школьников. – Д.Н.), мы тем са-
мым, будем «“вносить вклад в целое”, в веду-
щие жизненные ценности и качества лично-
сти» [14, с. 14].

каждый из выделенных нами структурных 
элементов готовности оказывается одним из 
признаков (критериев), на основании которого 
следует оценивать соответствие получаемого 
результата запланированному. Наблюдаемы-
ми и измеряемыми показателями готовности 
будущего учителя к формированию у школь-
ников культурных практик, укрепляющих их 
здоровье, выступает то, насколько освоено со-
держание каждой из выделенных нами струк-
турных единиц готовности (соответственно: 
знание, смысл, ценности, интерпретация цели, 
навыки и умения, поведенческие акты, реф-
лексия).

Имея в виду обнаруженные нами крите-
рии и показатели, предлагаем выделять четыре 
уровня сформированности готовности буду-
щих учителей к деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья школьников: обыден- 

пени развития профессионально-личностного 
качества (готовности будущего учителя к фор-
мированию у школьников культурных прак-
тик, сохраняющих и укрепляющих их здоро-
вье). она предполагает, прежде всего, выделе-
ние критериев и показателей того, на каком из 
уровней сформированности названной готов-
ности находится тот или иной студент пеаго-
гического вуза. 

Их определение возможно, если мы об-
наружим структуру указанной готовности 
и содержание каждого из составляющих ее 
элементов. В научной литературе представ-
лены различные подходы к структурирова-
нию названного феномена. Некоторые авторы 
(Н.В. Третьякова, В.А. Федоров) выделяют, в 
соответствии с предлагаемой ими структурой 
личности, пять структурных элементов готов-
ности (мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, эмоционально-волевой, операциональ- 
но-процессуальный, оценочно-рефлексивный) 
[16, с. 78; 17, с. 62]. 

Р.Р. Агзамов, следуя той же логике, назы-
вает уже три компонента интересующей нас го-
товности: информационно-когнитивный, мо- 
тивационно-ценностный, процессуально-дея- 
тельностный [1, с. 19]. И.В. Прихода, в свою 
очередь, предлагает рассматривать готовность 
как структуру, состоящую из четырех компо-
нентов: мотивационного, когнитивного, опера- 
ционно-деятельностного и рефлексивно-ана- 
литического [10, с. 243].

Признавая продуктивность перечислен-
ных выше подходов, предложим иной взгляд 
на структурную организацию интересующего 
нас профессионально-личностного качества. 
На наш взгляд, структура готовности к вы-
шеназванной деятельности должна отражать 
структуру деятельности вообще и включать в 
себя готовность субъекта образования к реали-
зации всех элементов сознательной активно-
сти. Выделяя, согласно Ю.М. Резнику, в дея-
тельности как системе семь последовательных 
этапов действий [11, c. 256–257], мы обнару-
живаем соответственно семь элементов готов-
ности. другими словами, структурная органи-
зация готовности к формированию у школьни-
ков культурных практик по укреплению здо-
ровья (профессионально-личностного каче-
ства) представляет, по нашему мнению, собой 
систему, включающую следующие элементы: 
информационный, социорегулирующий, со-
ционормативный, целеполагающий, техноло-
гический, поведенческий, рефлексивный [7,  
c. 4078–4079].



107107

 Педагогические  науки 

тивами нынешней социокультурной трансфор-
мации – перехода к обществу знания, требую-
щего от субъекта «творчески-деятельностного 
отношения к собственному здоровью» – отно-
шения, преображающего личность [6, с. 7]. Се-
годня обществом, как полагают Р.Р. Агзамов, 
А.Г. Маджуга и И.Б. Голованов, от челове-
ка ожидается «конструирование собственно-
го здоровья», «управление» им, сохранение, 
укрепление и приращение «здоровьесозида-
ющего потенциала» [2, c. 285]. Только твор-
чество педагога, отмечает А.Г. Маджуга, спо-
собно по-настоящему обеспечить «присвое-
ние участниками целостного педагогического 
процесса форм здоровьесозидающего мышле-
ния и поведения», перевести знания обучаю-
щегося «на уровень индивидуальной системы 
ценностей», актуализировать ресурсы лично-
сти «в ходе построения индивидуальных про-
грамм оздоровления, способствующих прира-
щению уровня здоровья» [5, с. 17].

Поскольку в научной литературе встре-
чаются разные трактовки феномена «творче-
ство», отметим, что, с нашей точки зрения, он 
имеет две атрибутивные черты. Во-первых, 
творчество предполагает поиск нового, разви-
тие задатков и талантов субъекта. И, во-вто- 
рых, оно имеет внутреннюю (надэкономиче-
скую) мотивацию. Иными словами, формиро-
вание у будущего учителя творческого отно-
шения к опыту педагогов и ученых необходи-
мо, если мы хотим: а) искать новые, более эф-
фективные средства и методы сохранения и 
укрепления здоровья школьников; б) обеспе-
чить личностное саморазвитие субъектов об-
разовательного процесса.

Приведенное нами описание трехэтапно- 
го процесса подготовки будущих учителей 
к формированию у школьников культурных 
практик, укрепляющих их здоровье, являет со- 
бой его абстрагированное изображение. В 
действительности он может протекать бо-
лее сложно и не столь прямолинейно, и по-
тому студенты педвуза, находящиеся на раз-
ных уровнях сформированности качества, бу-
дут демонстрировать индивидуальную траек-
торию его развития, не предполагающую не-
пременного последовательного прохождения 
всех этапов.

В системе средств подготовки будущих 
учителей к формированию у детей культурных 
практик, укрепляющих их здоровье, ключевое 
место занимает педагогическая ситуация. как 
подчеркивает Н.к. Сергеев, она позволяет со-
брать в систему все остальные средства во имя 

но-житейский, социально-ориентированный, 
субъектно-ориентированный, творческий. ес- 
ли на первом уровне будущий учитель не вос-
принимает деятельность по формированию 
культурных практик, укрепляющих здоровье 
школьников, как свою профессиональную обя- 
занность, то на втором уровне он уже оцени-
вает ее как миссию педагога, на третьем – рас-
сматривает ее как важный момент подготовки 
воспитанника к личностному самостроитель-
ству в соответствии с здравотворческим иде-
алом и, наконец, на четвертом – принимает ее 
в качестве неотъемлемого звена личностно-
развивающего образования.

Руководствуясь вышесказанным и опира-
ясь, прежде всего, на исследования Н.П. Аба-
скаловой, А.Г. Маджуга, Н.Н. Малярчук, 
Т.Ф. ореховой, Н.В. Третьяковой, з.И. Тюма- 
севой, мы разработали модель подготовки 
будущих учителей к деятельности по сохра- 
нению и укреплению здоровья школьников 
и апробировали ее на практике. В данной под-
готовке нами предлагается выделять три эта-
па: ценностно-поисковый, ценностно-транс- 
формационный и деятельностно-прогностиче- 
ский. Их вычленение определяется логикой 
развития профессионально-личностного каче- 
ства, предполагающей восхождение будущим 
педагогом от принятия личностного смысла 
здравотворческого идеала, к обретению соб-
ственного опыта здорового образа жизни и да-
лее ‒ к овладению приемами развития у школь-
ников отношения к своему здоровью как ин-
струменту личностной самореализации. На 
первом этапе названной подготовки следует 
способствовать определению студентом пед-
вуза того места, которое занимают усилия по 
формированию у детей культурных практик, 
укрепляющих здоровье, в системе его профес-
сиональных и личностных ценностей; на вто-
ром – сконцентрироваться на формировании у 
будущих учителей ориентировочной основы 
здравотворческой деятельности; на третьем – 
сфокусироваться на формировании у студен-
тов педвуза творческого отношения к педагоги-
ческому опыту в области сохранения и укреп- 
ления здоровья детей. Содержание заключи-
тельного этапа, на котором сформированное 
профессионально-личностное качество долж-
но приобрести зрелость, достаточную для ис-
полнения будущим учителю своих професси-
ональных обязанностей в области укрепления 
здоровья детей, вытекает не из наших субъек-
тивных предпочтений. оно определяется в ко-
нечном итоге, считает Н.Н. Малярчук, импера-
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ков культурных практик по укреплению сво-
его здоровья выскажем предложения по объ-
ему и структурированию учебных дисциплин 
в учебном плане педвуза. для нас бесспорно, 
что, во-первых, необходимо увеличить коли-
чество времени, отводимого на изучение дис-
циплин, формирующих готовность будущих 
учителей к заботе о психофизическом благо-
получии детей и предложению последним по-
веденческих образцов, возвышающих лич-
ность и укрепляющих ее здоровье. Во-вторых, 
надлежит интегрировать традиционные учеб-
ные курсы (достаточно автономные) в рамках 
трансдисциплинарного модуля здравотворче-
ского характера. данный модуль должен вклю- 
чать в себя как естественно-научные, так и со- 
циально-гуманитарные (в том числе психоло- 
го-педагогические) дисциплины. это позволит 
синтезировать разрозненное знание здраво- 
творческого характера, соединить параллель-
но идущие диалоги: об идеале здравотворче-
ства (предмет изучения «Педагогики», «Фило-
софии», «культурологии», «этики») и о фак-
торах, путях и средствах укрепления здоровья, 
здравотворческих педагогических технологи-
ях (о которых будущие учителя ведут разго-
вор в процессе освоения дисциплин «Возраст-
ная анатомия, физиология и гигиена», «осно-
вы медицинских знаний», «Возрастная физи-
ология и психофизиология», «Педагогика» и 
пр.). Тем самым мы свяжем воедино знание, 
смысл и технологический инструментарий, 
заставим эту интегрированную трансдисцип- 
линарную конструкцию работать на то, чтобы 
будущий учитель оказался готов формировать 
у детей именно способы и формы повседнев-
ной жизнедеятельности, укрепляющие здоро-
вье (а не транслировать воспитанникам «про-
сто» информацию, ценности и идеалы).

Тезисно подытожим сказанное. 
П е р в о е .  Выполнение российским обра-

зованием миссии по выращиванию субъекта 
грядущего общества знания невозможно без 
реализации в педвузах подготовки будуще-
го учителя к деятельности по формированию 
у школьников культурных практик, позволя-
ющих им укреплять здоровье в интересах не-
прерывного самообразования и осуществле-
ния избранной стратегии жизни. 

В т о р о е .  данная подготовка предпола-
гает формирование у студентов высшей педа-
гогической школы такого профессионально-
личностного качества, как готовность стать 
субъектом особого вида педагогической дея-
тельности, включающей следующие действия: 

спроектированной цели [13]. Ценность педа-
гогической ситуации для дела здравотворче-
ской подготовки будущих учителей заключа-
ется в том, что она, как заметил В.В. Сериков, 
порождается самим субъектом, наделяется им 
же смыслом и потому оказывается событи- 
ем [15, с. 74].

Именно поэтому педагогическая ситуа-
ция побуждает будущего учителя к рефлексии 
(оценке имеющегося уровня готовности к фор-
мированию у школьников культурных прак-
тик, укрепляющих здоровье). Понятно, что в 
случае, если студент педвуза сочтет, что его 
подготовка к здравотворческой деятельности 
в детской среде недостаточна, он окажется 
перед дилеммой: работать над собой в на-
правлении дальнейшего формирования у себя 
профессионально-личностного качества или 
же удовлетвориться достигнутым. Решение 
названной дилеммы может быть совершен-
но разным у будущих учителей и будет за-
висеть от того, к какой из выделенных групп 
студентов (с обыденно-житейским, социаль- 
но-ориентированным, субъектно-ориентиро- 
ванным, творческим уровнем готовности) он 
принадлежит. А дальнейшие действия буду- 
щего учителя в значительной мере станут 
определяться целенаправленными усилиями 
вузовских педагогов, тем, сумеют ли они соз-
дать в образовательном процессе коллективно-
го субъекта – систему индивидуальных субъ-
ектов, «спаянную», по замечанию е.И. Сахар-
чук, общими ценностями и смыслами педаго-
гической деятельности [12].

Поскольку на каждом из этапов подго-
товки будущих учителей к формированию у 
школьников культурных практик, укрепляю-
щих их здоровье, преследуются строго опреде-
ленные, сформулированные нами выше цели, 
постольку педагогическая ситуация на первом 
этапе должна позволять студентам педвуза от-
крывать личностный смысл заботы о здоровье, 
побуждающий к актуализации этого смысла у 
своих воспитанников; на втором этапе – созда-
вать потребность в научных знаниях, научно 
обоснованных педагогических технологиях и 
здравотворческом идеале; на третьем – стиму-
лировать творческий поиск в области сохране-
ния и укрепления здоровья школьников в си-
туациях повседневной жизни субъектов обра-
зования.

В интересах обеспечения благоприятных 
условий для осуществления описанной нами 
поэтапной подготовки будущих учителей к 
деятельности по формированию у школьни-
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14. Сергеев Н.к., Сериков В.В. Теория и прак-
тика целостного педагогического процесса: три де-
сятилетия исканий (к 85-летию со дня рождения 
В.С. Ильина) // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: 
Педагогические науки. 2007. № 1(19). С. 9–17.

15. Сериков В.В. образование и личность. Тео-
рия и практика проектирования педагогических си-
стем. М., 1999.

16. Третьякова Н.В. Формирование готовности 
учащихся образовательных организаций к здраво- 

‒ трансляцию знаний о средствах и мето-
дах укрепления здоровья; 

‒ формирование здравотворческого иде-
ала; 

‒ формирование ценностного отношения 
к здоровью; 

‒ обоснование школьникам в качестве 
важнейшей цели жизнедеятельности сбере-
жение и наращивание собственного здоровья; 

‒ применение технологий, сохраняющих 
и укрепляющих здоровье; 

‒ предложение научно обоснованных мо-
делей поведения, сберегающих и укрепляю-
щих здоровье; 

‒ мотивация школьников к рефлексии 
своей повседневной жизни с позиции ее соот-
ветствия здравотворческому идеалу. 

Т р е т ь е .  Целесообразно организовать на-
званную подготовку как трехэтапный процесс, 
отвечающий логике формирования профес- 
сионально-личностного качества. Тем самым 
будущий учитель сначала установит место де-
ятельности по формированию у школьников 
культурных практик, укрепляющих здоровье, 
в системе своих профессиональных ценно-
стей, затем определится с целью, смыслом и 
средствами указанной деятельности, приобре-
тет первый опыт подготовки и проведения от-
дельных мероприятий, связанных с проблема-
тикой укрепления здоровья, и, наконец, овла-
деет приемами развития у школьников отно-
шения к своему здоровью как инструменту 
личностной самореализации, что позволит по-
буждать его к творческому отношению к на-
копленному опыту сохранения и укрепления 
здоровья детей. 

ч е т в е р т о е .  Ведущим средством форми-
рования у будущего учителя вышеназванного 
профессионально-личностного качества вы-
ступает педагогическая ситуация, предлагаю- 
щая ему сделать осознанный выбор места и 
роли здравотворчества в собственной профес-
сиональной деятельности.
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мыми для самостоятельной профессиональной 
деятельности (В.А. Иглин [11], о.А. козыре-
ва, е.И. Стоянова [13], Т.М. Ташина, А.А. Се-
мено [20]).

По мнению многих исследователей, ком-
петенции – это общие и внутренние личност-
ные качества, содействующие более плодо- 
творному приложению накопленных знаний, 
умений, навыков к принятию решений в стан-
дартных и нестандартных, профессионально и 
социально значимых ситуациях (С.В. Алехи-
на [18], Н.Ф. ефремова [6], И.А. зимняя [9], 
е.А. лапп [16]).

Важными компетенциями педагога в рам-
ках реализации инклюзивного образования 
являются: овладение технологиями проекти-
рования адаптированных основных общеоб-
разовательных программ (далее – АооП), ор-
ганизация специальной образовательной сре-
ды, психологически защищенной, благоустро-
енной и эргономичной для развития школь-
ников с ограничениями возможностей по здо-
ровью (Ю.В. Глузман [5], А.Р. Рымханова, 
Г.к. Алшынбекова, Ж.к. Саликов, Г.Н. Мусе-
ева, Ж.С. Аманбай [19]).

Стремительно возрастает ответственность 
высших учебных заведений за формирование 
компетенций студентов, их подготовку к само-
стоятельной профессиональной деятельности 
в инклюзивных условиях. Подготовка компе-
тентных педагогов является приоритетной за-
дачей педагогических университетов. Уметь 
оказать высококвалифицированную помощь 
детям с особенностями развития в преодоле-
нии трудностей обучения должен любой педа-
гог современной школы.

ФГоС Во 3++ в предполагаемые итого-
вые показатели освоения образовательных 
программ включает общепрофессиональные 
компетенции выпускников (оПк-3, оПк-6), 
отражающие способность работы с обучаю-
щимися с особенностями в развитии на уров-
не бакалавриата [17]. В соответствии с требо-
ваниями данного документа нами был разра-
ботан психолого-педагогический модуль, со-
держащий дисциплины инклюзивного харак-
тера, и введен в учебные планы направления 
«Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки)» для 534 студентов Вол-
гоградского государственного социально-пе- 
дагогического университета.

Формирование у будущих бакалавров об-
щепрофессиональных компетенций оПк-3, 
оПк-6 генерируется не только через модуль-
ные дисциплины «Педагогика», «Психоло-

е.П. ХВАСТуноВА
(Волгоград)

организация 
Производственной 
(технологической в системе 
инклюзивного образования) 
Практики в структуре 
Подготовки студентов 
Педагогического вуза*

Реализация инклюзивного образования акту-
ализирует проблему подготовки студентов 
педагогического вуза к обучению школьников 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Предложена организация производственной 
(технологической в системе инклюзивного об-
разования) практики в структуре подготовки 
бакалавров направления «Педагогическое об-
разование» (с двумя профилями подготовки). 
Особое внимание уделяется критериям отбо-
ра образовательных учреждений для опреде-
ления базы практики и ее содержательной ча-
сти, нацеленной на становление общепрофес-
сиональных компетенций будущих педагогов. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 
производственная практика, профессиональ-
ная подготовка, общепрофессиональные ком-
петенции, студенты, технологическая карта.

доступность образования для детей с огра-
ничениями жизнедеятельности гарантировано 
на законодательном уровне. Федеральные за-
коны и образовательные стандарты регламен-
тируют требования к реализации инклюзив-
ного образования, организации специальных 
условий, адаптированной среды для обуче-
ния всех школьников с учетом их индивиду-
альных особенностей и психофизических воз-
можностей. Содержание данных документов 
указывает на необходимость подготовки бу-
дущих педагогов к овладению профессиональ-
ными компетенциями, обеспечивающими ка-
чественное инклюзивное образование обучаю-
щихся с различными нарушениями в развитии.

В трактовке современных ученых понятие 
«профессиональная подготовка» соотносится 
с учебой в университете и отражает процесс 
личностного развития будущего педагога на 
основе овладения компетенциями, необходи-

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке ВГСПУ в рамках внутривузовского гранта 
«Подготовка будущих педагогов к инклюзивному об-
разованию школьников».

© Хвастунова е.П., 2022
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– реализация АооП для обучающихся с 
сенсорными, речевыми, двигательными, ин-
теллектуальными ограничениями, аутистиче- 
скими расстройствами, тяжелыми множест- 
венными нарушениями;

– обеспечение квалифицированной со-
циальной, психологической, коррекционной 
поддержкой «особенных» учеников;

– оснащенность школьного кампуса сред-
ствами архитектурной доступности, ассистив-
ным оборудованием, компьютерными програм-
мами и реабилитационными тренажерами;

– перспектива приобретения опыта препо-
давания своего предмета в инклюзивном клас-
се, в котором совместно обучаются школьники 
с оВз и школьники с нормальным развитием;

– оказание педагогическим коллективом в 
период практики организационной, теоретиче-
ской, методической помощи студентам.

Многолетнее сотрудничество университе-
та и профессионализм коллективов образова-
тельных организаций позволяет организовать 
прохождение производственной (технологи-
ческой в системе инклюзивного образования) 
практики на высоком уровне. Студенты смо-
гут получить возможность увидеть детей с раз-
ными видами дизонтогенеза, принять актив-
ное участие в организации академической ре-
абилитации обучающихся с оВз, приобрести 
необходимые компетенции профессиональной 
деятельности в ведущих инклюзивных школах 
города Волгограда: № 1; 5; 6; 7; 14; 16; 19; 27; 
30; 34; 35; 48; 50; 54; 56; 59; 62; 75; 79; 81; 82; 
87; 91; 95; 99; 100; 103; 115; 120; 130; 140; гим-
назии № 7; 10; лицее № 8 «олимпия» и др.

Выполнение задания студентом по произ-
водственной (технологической в системе ин-
клюзивного образования) практике предпола-
гает технологический процесс проектирова-
ния адаптированной рабочей программы от-
дельного учебного предмета, инклюзивного 
урока с учетом индивидуализации содержания 
и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Производственная (технологи-
ческая в системе инклюзивного образования) 
практика состоит из трех этапов.

Вводный этап практики включает знаком-
ство с нормативно-правовой, учебно-методи- 
ческой документацией, материально-техниче- 
скими возможностями организации доступно-
сти инклюзивной и архитектурной среды об-
разовательного учреждения; наблюдение за 
технологией процесса индивидуализации об- 
учения и воспитания в образовательном учреж-
дении с учетом ФГоС, вариативности АооП 
для обучающихся с оВз разной нозологии.

гия», «Психология и педагогика инклюзивно-
го образования», но и средствами производ-
ственной (технологической в системе инклю-
зивного образования) практики. дополнение 
психолого-педагогического модуля таким ви-
дом практической деятельности актуализиру-
ет важный принцип просветительской мис-
сии высшей школы единства теории и прак-
тики, отражает образовательную стратегию 
ВГСПУ в выполнении регионального заказа 
по профессиональной подготовке учителей-
предметников, в том числе и в системе инклю-
зивного образования.

В научных публикациях последних лет 
не отмечается важность введения практики в 
сфере инклюзивного образования в структуру 
подготовки студентов двойного бакалавриата, 
однако подчеркивается значимость ее органи-
зации в процессе подготовки будущих:

– педагогов-дефектологов (М.А. Акопо-
ва, И.В. Плюснина [1], Т.В. кузьмич ва [14],  
е.А. лапп [15]);

– педагогов-психологов (А.Н. Гамаюнова, 
Т.М. Парватова [4], д.д. Жажева, С.М. Хапа-
чева [7]);

– педагогов-воспитателей (Ю.В. захарова, 
е.А. Полякова [8], Т.В. Волосовец, е.Н. куте-
пова [12]);

– педагогов начального звена (А.А. Бара-
нов, А.С. Сунцова [2], е.А. Брагина, л.А. Бе-
лозерова [3], И.В. Ивенских, С.Н. Сорокоумо-
ва, о.В. Суворова [10]).

Производственная (технологическая в си-
стеме инклюзивного образования) практика 
понимается нами как обязательный этап ву-
зовской подготовки педагогических кадров, 
построенный в реалиях базовых организаций, 
сочетающий применение теоретических зна-
ний и практической деятельности, связанный 
с будущим преподаванием учебного предмета 
в инклюзивной среде.

задачами производственной (технологи-
ческой в системе инклюзивного образования) 
практики являются актуализация совокупно-
сти всех компетенций, приобретенных студен-
тами в процессе изучения дисциплин психо- 
лого-педагогического модуля, их трансфор-
мация в способы практической деятельности 
по проектированию АооП учебного предме-
та, отбору инклюзивных технологий и специ-
альных условий для школьников с оВз в про-
цессе инклюзии. При организации производ-
ственной (технологической в системе инклю-
зивного образования) практики повышенный 
интерес сосредотачивается на отборе образо-
вательных организаций в соответствии со сле-
дующими критериями:
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ФИо студента

Направление, профиль  
подготовки, курс
Наименование  
организации  
(по приказу о практике)
Наименование технологи-
ческого процесса Проектирование адаптированной рабочей программы учебного предмета

Цель технологического  
процесса

Самостоятельно сформулировать цель технологического процесса в соответ-
ствии с темой

задачи технологического  
процесса

1. оценить состояние инклюзивной среды образовательного учреждения.
2. Спроектировать адаптированную рабочую программу учебного предме-
та (например, «Физика» для обучающегося 8-го класса с нарушением слуха 
Иванова Ивана).
3. Представить использование инклюзивных технологий в процессе реализа-
ции адаптированной рабочей программы учебного предмета для конкретно-
го ученика.
4. Составить конспект инклюзивного урока в соответствии с разработанным 
календарно-тематическим планом учебного предмета

Технология решения  
задачи 1.

Технология оценки состояния инклюзивной среды образовательного учреж-
дения:
1) нормативные документы, ФГоС;
2) образовательные программы, АооП;
3) материально-техническая оснащенность;
4) электронные образовательные ресурсы;
5) архитектурная доступность здания;
6) кадровая укомплектованность

Технология решения  
задачи 2.

Технология проектирования адаптированной рабочей программы отдельного 
учебного предмета согласно ФГоС:
1) индивидуальные сведения обучающегося с оВз;
2) характеристика обучающегося с оВз;
3) специальные условия (методы обучения, учебники, дидактические, ком-
пьютерные, ассистивные; реабилитационные средства, услуги тьютора (ас-
систента);
4) пояснительная записка;
5) предположительные итоги освоения учебного предмета;
6) личностные, метапредметные, предметные итоговые достижения  
по учебному предмету;
7) календарно-тематический план;
8) материально-техническое оснащение учебного предмета;
9) учебно-методическое обеспечение учебного предмета;
10) междисциплинарная команда сопровождения обучающегося с оВз

Технология решения  
задачи 3.

Инклюзивные технологии в процессе реализации адаптированной рабочей 
программы учебного предмета:
1) технологии индивидуализированного обучения;
2) технологии компенсирующего обучения;
3) игровые технологии;
4) проектные технологии;
5) интерактивные технологии;
6) технологии психолого-педагогического сопровождения

Технология решения  
задачи 4

Технология разработки конспекта инклюзивного урока: тема, цель, задачи 
(образовательные, развивающие / коррекционно-развивающие, воспитатель-
ные), технические средства, инклюзивные технологии, этапы урока (с указа-
нием деятельности педагога, деятельности обучающихся по ооП, деятель-
ности обучающихся по АооП)

Результат отчет, публичное представление итоговой информации  
(презентация)

технологическая карта производственной  
(технологической в системе инклюзивного образования) практики
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программы учебного предмета, подготовки и 
презентации отчета по практике.

Таким образом, в рамках производствен-
ной (технологической в системе инклюзивно-
го образования) практики на базе ведущих об-
разовательных организаций Волгоградского 
региона, реализующих АооП, студенты на-
правления «Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки» приобретают 
общепрофессиональные компетенции при не-
посредственном участии в инклюзивном обра-
зовательном процессе. У будущих педагогов 
формируется готовность к инклюзивному об-
разованию, понимание сущности инклюзии, 
позитивное восприятие детей с оВз, их об- 
учения с нормотипичными школьниками, по-
является опыт проектирования АооП и урока 
по своему предмету, готовность к сотрудниче-
ству с «помогающими» специалистами в под-
держке «особого» ученика, созревает мотива-
ция в получении дополнительного образова-
ния специально-дефектологического плана на 
базе университета.
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комПетентности будущиХ 
Фармацевтов на основе 
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Представлены основные теоретические пози-
ции и технологические аспекты процесса фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти будущих фармацевтов на основе примене-
ния возможностей искусственного интеллек-
та. Дается характеристика этого процесса 
(основные педагогические подходы, техноло-
гические аспекты организации процесса фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти). 

Ключевые слова: будущий фармацевт, профес-
сиональная компетентность, искусственный 
интеллект, фармация.

Современные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования ука-
зывают на необходимость формирования про-
фессиональной компетентности будущих фар-
мацевтов на основе применения инновацион-
ных образовательных средств. 

Выдвижение данной цели обусловлено 
необходимостью выведения профессиональ-
ной подготовки обучающихся на новый каче-
ственный уровень, позволяющий им овладеть 
основными видами профессиональной дея-
тельности в соответствии с существующими 
мировыми стандартами.

широкими образовательными возможно-
стями в процессе формирования профессио-
нальной компетентности обладает искусствен-
ный интеллект, который позволяет расширять 
образовательный потенциал профессиональ-
ной подготовки будущих фармацевтов, т. к. 
способствует решению таких важнейших про-
фессиональных задач, как:

– удовлетворение потребностей общества 
в фармацевтах, готовых к реализации лекар-
ственных средств и товаров аптечного ассор-
тимента; 

– изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов внутриап-
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Organization of the productive 
(processing in the system of inclusive 
education) practice in the structure  
of the students’ training  
in the pedagogical  
university

The article deals with the inclusive education 
making actual the issue of the students’ training 
in the pedagogical university to teaching the 
schoolchildren with health limitations. There is 
suggested the organization of the productive 
(processing in the system of the inclusive educa- 
tion) practice in the structure of the bachelors’ 
training of the training program “Pedagogical 
education” (with two educational program specia- 
lizations). The author emphasizes the criteria of the 
choice of the educational institutions for defining the 
basis of the practice and its thoughtful part aimed 
at the establishment of the general professional 
competencies of future teachers.

Key words: inclusive education, productive prac-
tice, professional training, general professional 
competencies, students, process map.
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выявление наиболее значимых приоритетов в 
сферах фармации на региональном и междуна-
родном уровнях;

– низком уровне адаптации специалистов 
к постоянно изменяющимся требованиям в об-
ласти овладения практическими и технологи-
ческими аспектами деятельности в сфере фар-
мации;

– отсутствии необходимого ценностного 
отношения специалистов данной сферы к наи-
более насущным проблемам в области фарма-
ции с учетом постоянно растущей динамики 
потребностей (И.П. Агафонова, А.А. Скрипко, 
Н.е. Ставская и др.).

В современной теории и практике профес-
сиональной подготовки кадров для сферы фар-
мации можно наблюдать ряд противоречий:

– между необходимостью разработки тео-
ретических положений, обеспечивающих эф-
фективность формирования профессиональ-
ной компетентности будущих фармацевтов, и 
их недостаточной изученностью применитель-
но к специфике подготовки кадров данной сфе-
ры на основе использования средств искусст- 
венного интеллекта;

– между необходимостью формирования 
профессиональной компетентности будущих 
фармацевтов на основе применения средств 
искусственного интеллекта и недостаточной 
разработанностью технологических аспектов 
реализации данного процесса в области тео-
рии и технологии профессионального обра- 
зования.

Указанные противоречия свидетельству-
ют об актуальности данной проблемы, кото-
рая сформулирована следующим образом: ка-
ковы теоретические и технологические аспек-
ты процесса формирования профессиональ-
ной компетентности будущих фармацевтов 
на основе применения средств искусственно-
го интеллекта. Решением данной проблемы 
является исследование, которое заключается в 
представлении теоретических и технологиче-
ских основ процесса формирования професси-
ональной компетентности будущих фармацев-
тов на основе применения возможностей ис-
кусственного интеллекта.

Цель статьи заключается в определении 
особенности формирования профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов 
по специальности 33.02.01 «Фармация» на 
основе применения инновационных образова-
тельных средств, в частности на основе при-
менения средств искусственного интеллекта.

Указанная цель потребовала решения сле-
дующих задач:

течного контроля, организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и руко-
водство аптечной организацией;

– обеспечение уровня подготовки специа-
листа среднего звена, достаточного как для са-
мостоятельной профессиональной деятельно-
сти, так и для обучения по программам высше-
го профессионального образования;

– обеспечение приема, организации, хра-
нения и розничной продажи лекарственных 
средств и других товаров аптечного ассорти-
мента;

– оформление первично учетно-отчетной 
документации;

– отпуск лекарственных средств населе-
нию;

– руководство структурными подразделе-
ниями аптеки и аптечной организацией;

– оказание дополнительных фармацевти-
ческих услуг в форме консультирования, ин-
формирования потребителей лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента [7].

Формирование профессиональной ком-
петентности будущих фармацевтов на основе 
искусственного интеллекта дает возможность 
овладеть алгоритмом профессиональной де-
ятельности кадров данной сферы. этот алго-
ритм должен быть основан на интеграции че-
ловеческого потенциала и возможностей си-
стем искусственного интеллекта. Интегра-
ция возможностей человеческого капитала и 
интеллектуальных систем позволяет не толь-
ко обеспечить уровень теоретических знаний, 
их практических профессиональных умений, 
наиболее значимых приемов осуществления 
профессиональной деятельности, но и сфор-
мировать у будущих фармацевтов ответствен-
ное отношение к реализации наиболее значи-
мых видов профессиональной деятельности в 
сфере фармации.

однако результаты теоретических иссле-
дований в области подготовки кадров по спе-
циальности 33.02.01 «Фармация» и накоплен-
ный эмпирический опыт свидетельствуют о 
том, что образовательный потенциал искусст- 
венного интеллекта в области формирования 
профессиональной компетентности будущих 
фармацевтов используется не в полном объ- 
еме, что проявляется:

– в низком уровне осведомленности кадров 
данной сферы в области создания и примене-
ния инновационных лекарственных средств;

– в недостаточной динамике, уровне про-
ведения сравнительно-сопоставительных ана-
литических исследований, направленных на 
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ции профессиональной деятельности, а также 
наиболее эффективные методы и способы ее 
осуществления в конкретных условиях.

Средства искусственного интеллекта в 
процессе профессиональной подготовки бу-
дущих фармацевтов выполняют следующие 
функции: 

– мотивационно-стимулирующую;
– познавательную;
– практико-ориентированную;
– оценочно-рефлексивную.
этапы формирования профессиональной 

компетентности базируются на основе при-
менения соответствующих процессов, кото-
рые направлены на овладение когнитивной, 
операционной и рефлексивной составляющи-
ми имеющегося вида компетенции. Результа-
том является подготовка современного фарма-
цевта международного уровня, компетентного 
в области решения наиболее значимых задач 
в ведущих видах деятельности фармации, по-
средством применения возможностей искусст- 
венного интеллекта. 

особенность данного процесса заключа- 
ется в повышении эффективности различных 
аспектов современной фармации на основе 
применения средств искусственного интел-
лекта, основывается на поиске, переработке, 
адаптации и основе применения профессио-
нально значимой информации в сфере фар-
мации в процессе вовлечения обучающихся в 
международные проекты. 

основными задачами указанного процес-
са являются:

– овладение профессиональными знания-
ми в области фармации и применение искус-
ственного интеллекта;

– развитие соответствующих професси-
ональных умений, позволяющих интегриро-
вать возможности искусственного интеллекта 
в процессе решения актуальных фармацевти-
ческих задач;

– овладение наиболее значимыми при- 
емами фармацевтической деятельности и при-
емами искусственного интеллекта (аналити- 
ческий, сравнительно-сопоставительный, при-
емы дифференциации, конкретизации и др.);

– освоение творческих способов реализа-
ции фармацевтической деятельности на осно-
ве применения искусственного интеллекта;

– овладение актуальным отечественным и 
зарубежным опытом с целью решения наибо-
лее приоритетных задач России в сфере фар-
мации.

этот процесс реализуется на основе следу-
ющих подходов:

– представить основные теоретические по-
зиции (ведущие подходы и принципы), обес- 
печивающие эффективность реализации про-
цесса формирования профессиональной ком-
петентности на основе использования средств 
искусственного интеллекта;

– осветить наиболее значимые технологи-
ческие аспекты данного процесса, а именно: 
условия реализации технологии, дидактиче-
ские средства и необходимые педагогические 
условия.

Процесс формирования профессиональ-
ной компетентности будущих фармацевтов на 
основе применения возможностей искусствен-
ного интеллекта – это целенаправленный ди-
дактический процесс, обеспечивающий реше-
ние приоритетных профессиональных задач 
будущих фармацевтов в таких основных ви-
дах профессиональной деятельности, как реа-
лизация лекарственных средств и товаров ап-
течного ассортимента, организация и управ-
ление фармацевтической деятельностью, кон-
сультирование и информирование потребите-
лей фармацевтических услуг [8].

Процесс развития профессиональной ком-
петентности будущих фармацевтов предусма-
тривает формирование мотивационно-цен- 
ностного, когнитивного, операционно-дея- 
тельностного и оценочно-рефлексивного ком-
понентов подготовки.

Применение возможностей искусственно-
го интеллекта в процессе формирования про-
фессиональной компетентности обучающих-
ся по направлению подготовки «Фармация» 
позволяет выпускникам выступать в качестве 
организатора, производителя, исследователя, 
дистрибьютора, консультанта в процессе реа-
лизации наиболее приоритетных для него ви-
дов профессиональной деятельности.

В процессе становления указанного вида 
компетентности особая роль отводится обес- 
печению подготовки, направленной на эффек-
тивное взаимодействие с отечественными и 
зарубежными партнерами в формате как уст-
ного общения, так и работы с деловой профес-
сиональной документацией с целью достиже-
ния эффективных результатов в ходе разра-
ботки и реализации производственных реше-
ний фармацевтической деятельности. 

Искусственный интеллект являет собой 
комплекс инновационных средств, включаю-
щих в себя различные информационные ис-
точники профессиональной направленности, 
образовательные приемы, онлайн- и офлайн-
средства, инновационные алгоритмы реализа-
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– проведения сравнительно-сопостави-
тельного анализа в области решения задач в 
сфере фармации на основе учета отечествен-
ного и зарубежного опыта, накопленного с це-
лью представления и защиты интересов Рос-
сии на международной арене;

– проведения рефлексивной деятельности, 
направленной на выбор, анализ и корректи-
ровку избранных методов, приемов и средств 
реализации в процессе решения поставленных 
задач.

эффективность формирования данного 
вида компетентности обеспечивается реализа-
цией следующих педагогических условий:

– погружение обучающихся в профессио-
нально направленную среду в области фарма-
ции, демонстрирующую выполнение наибо-
лее значимых задач в данной сфере на осно-
ве применения средств искусственного интел- 
лекта;

– интеграция аудиторной, самостоятель-
ной, научно-исследовательской деятельности 
и производственной практики;

– обеспечение взаимодействия с отечест- 
венными и зарубежными партнерами с целью 
овладения опытом в сфере фармации на осно-
ве применения возможностей искусственного 
интеллекта;

– привлечение обучающихся в проект-
ную деятельность, основанную на интегра-
ции традиционных образовательных средств и 
средств искусственного интеллекта;

– формирование мотивации профессио-
нальной деятельности посредством вовлече-
ния обучающихся в международные фарма-
цевтические проекты, направленные на овла-
дение инновационными приемами и форма-
ми организации деятельности в сфере фар- 
мации.

Таким образом, искусственный интеллект 
обладает широким образовательным потенци-
алом, позволяющим сформировать когнитив-
ный, операционный и рефлексивный компо-
ненты профессиональной компетентности бу-
дущих фармацевтов. 

к наиболее значимым возможностям при-
менения искусственного интеллекта относят-
ся следующие:

– обеспечение более высокого уровня эф-
фективности процесса разработки лекарствен-
ных средств;

– повышение профессиональной мобиль-
ности и расширение взаимоотношений с со-
циальными партнерами в России и за рубе- 
жом;

– интегративного;
– цивилизационного;
– проблемно-деятельностного.
данный процесс направлен на развитие 

прогнозируемых умений фармацевта таких, 
как исследовательские (изучение наиболее 
значимых потребностей и интересов на рынке 
фармации), аналитические (аналитический об-
зор наиболее актуальных проблем фармации в 
России и за рубежом).

эффективность реализации указанного 
процесса обеспечивается применением следу-
ющих принципов:

– профессиональной направленности, от-
крытости, адаптивности к постоянно меняю-
щимся потребностям в сфере фармации;

– информационный (поиск, обработка и 
представление информации в сфере фармации 
с целью решения наиболее важных социально-
экономических потребностей);

– коммуникативный (установление от-
ношений с партнером на основе традицион-
ных средств и средств искусственного интел- 
лекта);

– проектировочный (проектирование крат-
косрочных и долгосрочных результатов фар-
мацевтической деятельности и экономических 
способов их достижения);

– контролирующий умения (контроль обо-
рота лекарственных средств в России и за ру-
бежом);

– рефлексивно-корректированного умения 
(оценка и корректировка документации в сфе-
ре фармации).

Технология формирования профессио- 
нальной компетентности фармацевтов на 
основе применения искусственного интеллек- 
та характеризуется высокой степенью мобиль-
ности, адаптивностью и базируется на реали-
зации алгоритма, который включает в себя 
следующие этапы:

– создание необходимого профессиональ-
но ориентированного пространства, демон-
стрирующего возможные способы решения за-
дач в сфере фармацевтической деятельности с 
применением искусственного интеллекта;

– осмысление опыта профессиональной 
деятельности в сфере фармации на основе уче-
та отечественных и зарубежных достижений в 
данной области;

– определение наиболее адекватных стра-
тегий профессиональной деятельности, мето-
дов, приемов и способов их реализации в сфе-
ре фармации на основе применения средств 
искусственного интеллекта;
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– выведение аналитики продаж и фарма-
цевтического маркетинга на более продуктив-
ный уровень;

– повышение качества управления произ-
водством в сфере фармации;

– расширение информационных возмож-
ностей и инструментальных производствен-
ных средств на базе применения искусствен-
ного интеллекта.

Формирование профессиональной компе-
тентности на основе средств искусственного 
интеллекта способствует воспитанию и разви-
тию творческой личности, обладающей высо-
ким уровнем профессиональной мотивации в 
области решения профессиональных задач в 
указанной сфере и способной достойно пред-
ставлять интересы своей страны на региональ-
ном и международном уровне.
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В этой связи возрастает актуальность про-
блемы развития социально-профессиональных 
компетенций сотрудников полиции, что мо-
жет быть обеспечено в том числе повышением 
качества образовательного процесса для дей-
ствующих сотрудников − слушателей крат-
косрочных курсов обучения вузов системы 
МВд. обучение по программе целевой про-
фессиональной подготовки граждан, впервые 
принятых на службу в систему МВд, призва-
но помочь им приобрести соответствующую 
квалификацию на уровне профессиональ-
ных компетенций, однако не менее важным 
представляется развитие гражданско-патрио- 
тических ценностей, правового самосозна-
ния, нравственных качеств, социально-комму- 
никативных умений ‒ всего того, что в норма-
тивных правовых актах [6; 8] и научной литера-
туре [1; 4] соотносится с понятием социально-
профессиональных компетенций.

Проведенная в этой связи нами в 2019–
2020 гг. первоначальная диагностика в рам-
ках научного исследования на базе Восточно-
Сибирского института МВд России, в кото-
рой приняли участие 97 слушателей, позволи-
ла констатировать имеющийся пока ряд проб- 
лемных аспектов в данном направлении. это 
показала, например, авторская анкета на опре-
деление (в рамках множественного выбора из 
суждений) степени сформированности соци-
альных гражданско-патриотических и про-
фессиональных ценностей, фрагмент которой 
представлен в табл. на с. 123.

как следует из таблицы, абсолютное боль-
шинство слушателей испытывает гордость за 
страну, уважает государственные символы. В 
то же время есть вопросы с пониманием сво-
ей роли в общественно-гражданском диало-
ге, активном участии в деятельности граждан-
ского сообщества (только 36 человек отмети-
ли данную позицию). Вызывает тревогу и тот 
факт, что почти треть респондентов склоняет-
ся к возможности уехать из страны на постоян-
ное место жительства. действующими сотруд-
никами системы МВд при всем их уважении 
к профессиональному сообществу признает-
ся недостаточный уровень профессиональных 
компетенций и нравственности поведения у 
сотрудников полиции.

При обращении к выбору наиболее важ-
ных социально ориентированных духовно-
нравственных качеств сотрудника полиции от-
мечены, как правило, совесть, чувство долга, 
воля и др. однако в меньшей степени указы-

е.А. жиГАлоВА 
(иркутск)

социаЛьно-ПроФессионаЛьная 
комПетентность 
сотрудников мвд как Фактор 
национаЛьной безоПасности 
россии, усЛовия ее развития

Освещается тема возрастающей роли по-
лиции в обеспечении национальной безопас-
ности в период социальных и геополитиче-
ских сложностей, негативных общественных 
трансформаций, обусловленных пандемией 
COVID-19. Обосновывается насущная необ-
ходимость социального партнерства, граж-
данского диалога, общественной поддержки 
действий сотрудников полиции по обеспече-
нию порядка. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, соци-
ально-профессиональные компетенции, наци-
ональная безопасность, гражданское обще-
ство, конструктивный диалог.

Происходящие в российском обществе со-
циальные трансформации, обусловленные не-
простыми условиями жизненного функциони-
рования в ситуации пандемии, дестабилизиру-
ющих действий и фейковых новостей, подры-
вающих доверие к властям на фоне призывов к 
общественным и политическим беспорядкам, 
существенно увеличивают требования к защи-
те общественной безопасности и профессио-
нализму сотрудников МВд. Полиция должна 
умело и максимально бесконфликтно обеспе-
чить безопасность граждан в условиях само- 
изоляции, поэтому так важен уровень доверия 
к ней, общественной легитимности. 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации гражданское и нацио-
нальное согласие заявлено как одно из ключе-
вых положений [7]. Только доверяющее вла-
сти и ее представителям самоорганизующееся 
гражданское общество способно и призвано 
помогать в охране правопорядка как сути обес- 
печения внутренней безопасности (см., напри-
мер: [2; 10]). это подтверждает тот факт, что 
эффективная деятельность полиции по борь-
бе с преступностью, ее упреждению, по защи-
те прав и свобод личности возможна при вза-
имном государственно-общественном диалоге 
и поддержке общественностью органов право-
порядка.

© Жигалова е.А., 2022
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этом более 40 опрошенных указали на недо-
статочную уверенность при общении с боль-
шой группой людей, отсутствие навыков аргу-
ментированного убеждения и т. п. Все это не 
способствует конструктивному общественно-
гражданскому диалогу, привлечению людей к 
сотрудничеству. овладению социально-ком- 
муникативными умениями мешает также от-
меченный более чем у половины респонден-
тов достаточно высокий уровень агрессивно-
сти (определялся по методике А. Ассингера).

Таким образом, была подтверждена гипо-
теза о том, что низкий уровень сформирован-
ности социально-профессиональных компе-
тенций снижает профессионализм сотрудни-
ков полиции, уровень доверия к ним со сторо-
ны гражданского общества, не позволяет вы-
страивать с ним партнерские отношения для 
решения внутренних задач национальной без-
опасности.

На основе проведенного анализа, а так-
же обзора научной литературы (см., напри-
мер: [3; 5]) разработано теоретическое виде-
ние сущности и содержания социально-про-

вается назначение самообразования, профес-
сионализма, совершенствования как личности 
и т. п. Низкий процент выбора получило у слу-
шателей, действующих сотрудников МВд, та-
кое качество, как жертвенность, хотя это всег-
да было в истории России отличительным при-
знаком истинного служения обществу, людям. 
Более того, недооценка сотрудниками поли-
ции нравственных качеств не способствует 
росту доверия к правоохранительным органам 
со стороны общества, а следовательно, и помо-
щи граждан в общем деле обеспечения обще-
ственной безопасности. 

эта ситуация усугубляется несформиро-
ванностью в полной мере социально-комму- 
никативных компетенций сотрудников МВд 
для позитивного гражданско-правового диа-
лога. это подтвердило тестирование указан-
ных слушателей по методике В. Синявского и 
Б.А. Федоришина, в рамках которого у каждо-
го третьего из респондентов отмечены пробле-
мы при общении с людьми, при этом подчерк- 
нуто, что общение с людьми у многих слу-
шателей даже вызывает раздражение. При 

да склоняюсь к «да» склоняюсь к «нет» нет 
1. Испытываю гордость за свою страну 

46 34 13 4
2. Слежу за всеми современными общественными и политическими ситуациями

37 28 24 8
3. Испытываю чувство гордости, когда звучит гимн России

61 27 9 0
4. Вызывают чувство гордости действия сотрудников МВД России

37 43 15 2
5. Считаю, что все сотрудники МВД России достойно выполняют свои обязанности по защите прав 
граждан

33 41 8 15
6. Готов всегда к общественному диалогу, уважаю права и достоинство других

68 22 7 0
7. Предан своей стране, понимаю, что главное в профессии – делать важное, для других и государства 
в целом

52 35 8 2
8. Если представится возможность, готов уехать из страны .

15 12 36 34
9. Считаю в профессиональной деятельности нравственность необходимым качеством 

56 37 3 1
10. Всегда участвую в гражданско-патриотических и социально-ориентированных акциях обществен-
ной жизни

18 18 30 31

результаты анкетирования слушателей курсов по вопросам сформированности социальных 
гражданско-патриотических и профессиональных ценностей (чел.)



124124

известия  вгПу 

формационно-образовательной средой, а так-
же межличностного и полисубъектного учеб-
ного, учебно-исследовательского и учебно-
творческого взаимодействия. Продуктивность 
интерактивного обучения во многом зависит 
от готовности самого обучающегося нараба-
тывать опыт действий через диалог, имитаци-
онную игру, совместную командную деятель-
ность, от степени вовлеченности слушателя в 
осмысление практического опыта через реф-
лексию, организацию обратной связи, обоб-
щение и применение опыта на практике.

данное положение было реализовано на- 
ми в 2020–2021 гг. в ходе применения автор-
ской модели развития социально-профессио- 
нальных компетенций действующих сотруд-
ников полиции ‒ слушателей краткосрочных
курсов Восточно-Сибирского института МВд 
России. Не имея возможности представить в 
рамках статьи описание всего эксперимента 
по системной реализации модели, отметим, 
что модель включала целевой компонент, ко-
торый соотнесен с государственным профес-
сиональным стандартом, выполняющими ре- 
гулятивно-предписывающую функцию нор-
мативными правовыми актами, запросами об-
щества на сотрудника, профессионала и граж-
данина. кроме того, в модели представлен со-
держательный блок, в котором уточнены и 
расширены описанные нами выше социально-
профессиональные компетенции. 

особое внимание хотели бы обратить на 
технологический блок модели, где реализо-
вано применение методов и приемов интер- 
активного обучения как органичного компо-
нента всего педагогического процесса форми-
рования социально-профессиональных ком-
петенций. это обусловлено спецификой обу-
чения действующих сотрудников полиции на 
краткосрочных курсах: небольшим периодом 
обучения; различным уровнем подготовки 
слушателей (большинство имеет общее сред-
нее или среднее специальное образование); 
разнообразием этнического состава слушате-
лей, обусловливающим различия в социаль-
ных привычках и этнокультуре, а зачастую и 
трудности коммуникации. 

В этой связи основное внимание в услови-
ях аудиторной работы нами было уделено та-
ким интерактивным формам и методам, как 
лекция с элементами диалога, баскет-метод, 
кейс-стади, тренинг, имитационные игры. Их 
направленность на актуализацию определен-
ных знаний и умений в рамках педагогиче-
ского процесса развития искомых компетен-
ций мы считаем еще одним важным условием 

фессиональных компетенций слушателей ву-
зов МВд. На взгляд автора, они представляют 
собой формируемые (на основе полученных 
знаний) профессиональные умения по выпол-
нению служебно-профессиональных задач, 
обращению с техническими средствами, ору-
жием и т. п.; аналитические навыки (понима-
ние проблемной ситуации, анализ и быстрый 
поиск необходимой информации и средств для 
ее осмысления, поиска варианта конструктив-
ного разрешения и т. п.), навыки критического 
мышления в процессе выполнения професси-
ональных обязанностей; навыки социального 
взаимодействия; развитие качеств личности, 
включающих способность и готовность кон-
структивно общаться с людьми, привлекать 
их к посильному участию в охране правопо-
рядка, противодействию преступности, обес- 
печению общественной безопасности. 

В понимание содержания отмеченных со- 
циально-профессиональных компетенций мы 
включаем также знания, позволяющие сотруд-
нику полиции грамотно идентифицировать 
конституционно-правовой статус гражданина, 
понимать гуманитарную сущность обеспече-
ния его прав и свобод, значение гражданских 
институтов и т. п. Немаловажное значение при 
этом имеет четкое следование нравственным 
принципам человеческой безопасности, пра-
вилам и нормам этического кодекса сотрудни-
ка МВд; обоснованное применение специаль-
ных средств; понимание и учет традиционных 
этнических, культурно-национальных и кон-
фессиональных особенностей граждан того 
региона, где выполняются служебные профес-
сиональные задачи; грамотное применение 
основ профессиональной коммуникации и др.

опираясь на идеи Н.М. Борытко, А.В. ко-
миссарова, е.Н. кузнецовой, Ю.А. шереметье-
ва и др., мы соотносим педагогические условия 
с обстоятельствами обеспечения эффективно-
го формирования компетенций и согласны с 
пониманием обстоятельств как методов, педа-
гогических средств, качеств и педагогическо-
го стиля преподавателя. В связи с этим в ка-
честве одного из основных условий формиро-
вания данных социально-профессиональных 
компетенций у слушателей краткосрочных 
курсов вузов МВд России мы рассматриваем 
использование такого динамичного образова-
тельного ресурса, как интерактивные формы и 
методы обучения.

В современной педагогической практике 
интерактивное обучение базируется на при-
менении особых (диалоговых) форм взаимо- 
действия человека с ИкТ-технологиями, ин- 
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путей решения проблем на основе отобранных 
фактов. При этом отмечен высокий уровень 
мотивации, развитие диалогового общения, а 
умение вести диалог с людьми, аргументируя 
свою точку зрения, является важной предпо-
сылкой позитивного взаимодействия с насе- 
лением.

Применение кейс-стади проходило по ми-
ни-группам, больше было ориентировано на 
развитие умений командной работы, совмест-
ного анализа проблемной ситуации, самосто-
ятельный поиск информации, групповое вы-
движение нескольких вариантов решения, об-
суждение и предложение от подгруппы наи-
более оптимального. Ситуации базировались 
на материале, приближенном к реальной си-
туации и требующем осознанного применения 
имеющихся знаний. для упорядочения работы 
в подгруппе слушателям был предложен алго-
ритм.

1. осознание проблемы. 
2. Формулировка целей ее разрешения, 

оценка их реалистичности
3. Индивидуальный поиск и обработка ин-

формации, обоснование ее необходимости для 
решения проблемной ситуации в подгруппе. 

4. Прогнозирование возможного разреше-
ния ситуации.

5. Планирование и распределение своих 
ресурсов.

6. обсуждение плюсов и минусов по каж-
дому варианту

7. обсуждение и выбор варианта решения, 
предлагаемого от подгруппы.

Применение данного интерактивного ме-
тода вызвало большой интерес у слушате-
лей, наблюдался постепенный переход от ско-
ванности к активному обсуждению и эмоцио- 
нальному переживанию за результат. это спо-
собствовало также развитию социально-про- 
фессиональных умений общаться, держать 
себя перед группой людей, вовлекать их во 
взаимодействие и т. п.

Тренинг нами был использован как сле-
дующий этап в общей системе формирования 
социально-профессиональных компетенций, в 
частности, для закрепления умений прогнози-
рования возможного разрешения тех или иных 
ситуаций. Использовался тренинг, как прави-
ло, при изучении основ криминалистики, и в 
плане обучения умениям позитивного диало-
га с населением предлагаемые ситуации соот-
носились с вопросом о пределах нравственной 
допустимости при вмешательстве в личную 
жизнь граждан. По сути, при проведении тре-
нинга закреплялась большая часть социально-

целенаправленного развития социально-про- 
фессиональных компетенций слушателей.

Лекция с элементами диалога способству-
ет углублению и развитию знаний слушателей 
краткосрочных курсов, действующих сотруд-
ников полиции, для которых изложение и по-
нимание теории важно во взаимосвязи с прак-
тикой. Так, в лекцию преподавателя по осно-
вам криминологии при рассмотрении специ- 
фики и задач профилактики правонаруше-
ний, преступности по ходу изложения мате-
риала и рассмотрения ключевых понятий при-
менялись сообщений отдельных слушателей 
из опыта работы с населением и на материа-
ле их сообщений объяснялись опорные поня-
тия и методы работы с населением. В лекции 
по основам морально-психологической под-
готовки сотрудников МВд было использова-
но интерактивное включение двух сообщений 
слушателей по характеристике программ ана-
логичной подготовки в странах СНГ, а также 
принятых там правилах и кодексах чести со-
трудника органов внутренних дел. это способ-
ствовало развитию таких умений, как поиск и 
целенаправленный отбор необходимой инфор-
мации; структурирование материала; навык 
выступления перед группой людей, ответа на 
вопросы, обоснование точки зрения и т. п.

как следующий шаг в ходе применения ин-
терактивных методов и форм мы рассматрива-
ли формирование умений анализировать про-
блемную ситуацию и осмысленно выбирать 
необходимую информацию для ее разрешения. 
для этого на семинарских занятиях нами при-
менялись баскет-метод и кейс-стади.

При применении баскет-метода (от bas-
ket – «корзина») слушателю предлагалась про-
блемная ситуация по дисциплинам «основы 
административного права», «основы уголов-
ного процесса». для ее разрешения ставилась 
задача в ходе самостоятельной работы проана-
лизировать массив информации ( информация 
и источники разные, как в корзину набросан-
ные, в том числе и не по проблеме). от слуша-
телей требовалось определить и охарактери-
зовать с точки зрения уместности и необходи-
мости информацию, которую можно исполь-
зовать именно для разрешения предложенной 
проблемной ситуации. На основе этого анали-
за было необходимо предложить и обосновать 
соответствующее решения. В рамках форми-
рования социально-профессиональных ком-
петенций применение баскет-метода развива-
ет способности слушателей к отбору наибо-
лее важных фактов, их классификации с уче-
том важности, к формулированию возможных 
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девиантного поведения, как отрицательная 
(или зачастую агрессивная) реакция на пред-
лагаемые карантинные мероприятия, разно-
образные виды мошенничества. Упреждение 
этого, профессиональная работа сотрудников 
на основе социально-ориентированной док-
трины полиции способствует укреплению на-
циональной безопасности, защите конститу-
ционных основ. 
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Последним этапом закрепления получен-
ных знаний являлось применение имитацион-
ной игры, план проведения которой включал: 
1) на уровне диалога «преподаватель ‒ слу-
шатели» формулировку сути проблемы; по-
становку цели для ее решения; формулиров-
ку двух-трех задач для достижения поставлен-
ной цели; 2) на уровне диалога слушателей − 
разработку плана проигрывания, распреде-
ление ролей; самоподготовку; проигрывание 
ситуации. В конце преподавателем была реа-
лизована обратная связь, обсуждение резуль-
татов. Использование имитационной игры в 
силу краткости обучения на курсах рассматри-
валось преподавателями как возможность для 
оценивания степени сформированности зна-
ний и умений в рамках искомой компетенции. 
В связи с этим привлеченные преподаватели 
вошли в группу экспертов. 

В рамках технологического блока моде- 
ли также был реализован потенциал ИкТ-тех- 
нологий и информационно-образовательной 
среды (виртуальная визуализация, виртуаль-
ное конструирование, виртуальные тренажеры 
и др.). Например, большой отклик у слушате-
лей имело использование на занятиях по кри-
миналистическим исследованиям специально-
го электронного кейса, соотнесенного с обуча- 
ющими и тестовыми компьютерными про-
граммами, учебными видеофильмами, разра-
ботанным коллективом преподавателей элек-
тронным учебным пособием. Не меньший ин-
терес вызвало применение специализирован-
ного программного обеспечения, на основе 
которого отрабатывался навык обнаружения 
так называемых цифровых следов, что явля-
ется очень актуальным в ситуации увеличива-
ющейся в ситуации пандемии и вынужденной 
изоляции различных видов мошенничества [9]. 
Проведенные контрольные срезы подтвердили 
результативность предложенной модели.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что це-
ленаправленная работа по формированию со- 
циально-профессиональных компетенций у 
сотрудников полиции приобретает особую 
важность в ситуации общественного кризиса, 
вызванного пандемией, сопутствующими эмо-
циональными нагрузками как на граждан, так 
и на сотрудников МВд, информационным дав-
лением, возникновением такой особой формы 
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Social and professional competence  
of the members of the Ministry  
of the Interior as the factor  
of the national safety of Russia  
and the conditions of its development
The article deals with the theme of the increasing 
role of the police ensuring the national security in  
the period of the social and geopolitical comp- 
lexities, the negative social transformations that 
are determined by the pandemic COVID-19. There 
is substantiated the urgent necessity of the social 
partnership, the civil dialogue and the public sup- 
port of the actions of the police officers aimed at 
keeping the peace.

Key words: police officers, social and professional 
competencies, national safety, constructive dialogue.
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организационно-
Педагогические усЛовия 
развития Ловкости у детей 
шестого года жизни

Представлены результаты анализа проблемы 
развития ловкости у детей, названы струк-
турные компоненты ловкости, возрастные 
особенности развития ловкости. Раскрыва-
ется потенциал подвижных игр. 

Ключевые слова: физические качества, лов-
кость, старший дошкольный возраст, струк-
тура ловкости, возрастные особенности.

Важнейшей задачей дошкольного образо-
вания является физическое развитие детей. В 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования дан-
ная задача обозначена как охрана и укрепле-
ние физического и психического здоровья де-
тей, в том числе их эмоционального благопо-
лучия (п. 1.6).

Физическое развитие включает в себя по-
лучение опыта в соответствующих видах дея-
тельности, прежде всего двигательной, в ходе 
которой происходит развитие таких физиче-

ресах обеспечения общественной безопасности // 
Юридическая наука и практика. Вестник Ниже-
городской академии МВд России. 2019. № 3(47).  
С. 66–72.
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и качественных. к количественным показате-
лям относятся изменение массы тела и его па-
раметров, к качественным показателям отно-
сятся изменения функциональных возможно-
стей организма. 

В работе Б.А. Ашмарина выделяются че-
тыре физических качества – ловкость, вынос-
ливость, сила и быстрота, с помощью которых 
осуществляется решение разнообразных дви-
гательных задач [1]. В.П. дудьев физические 
качества рассматривает как качества, которые 
характеризуют физическое развитие человека 
и его способность к двигательной деятельно-
сти. к физическим качествам исследователь 
относит силу, быстроту, выносливость, лов-
кость, а также дополнительно выделяет гиб-
кость и комплексные качества [4].

По мнению Т.А. швалевой, А.В. Фоми-
ных, е.Н. Вавиловой, основу физических ка-
честв составляют природные задатки, которые 
необходимо совершенствовать, т. к. они не 
являются врожденными. качественные изме-
нения функциональных возможностей орга-
низма происходят в результате целенаправ-
ленного развития физических качеств с опо-
рой на естественные свойства организма. лов-
кость как психофизическое качество представ-
ляет собой способность быстро овладевать но-
выми движениями и точно реагировать на раз-
ные действия [3; 8]. как считает л.Ю. Иванова, 
ловкость – это прежде всего способность бы- 
стро овладевать разными видами движений [5].

Проанализировав научную литературу, 
можно сделать вывод о том, что ученые рас-
сматривают ловкость по-разному. Например, 
л.П. Матвеев, С.В. янанис, л.д. Глазырина 
считают ловкость способностью быстро овла-
девать движениями; В.С. Фарфель акценти-
рует внимание на том, что ловкость – это бы-
строе выполнение двигательных действий. 

Н.А. Бернштейном ловкость определяется 
через совокупность других качеств, таких как 
решительность, находчивость, быстрота реак-
ции. Проявления ловкости многообразны, по-
этому выделяют разные ее виды, а также раз-
ные степени развития ловкости. к основным 
видам ловкости относят общую, специальную, 
прыжковую, акробатическую, скоростную. В 
процессе развития ловкость может быть вы-
ражена в разной степени. Первая степень ха-
рактеризуется пространственной точностью 
и скоординированностью движений, для вто-
рой степени характерна пространственная 
точность и скоординированность движений в 
сжатые сроки, для третьей степени – наиболее 
высокой степени ловкости, характерны точ-
ность и скоординированность движений, осу-

ских качеств, как координация, гибкость, лов-
кость, сила, быстрота. кроме этого физическое 
развитие оказывает влияние на формирование 
опорно-двигательной системы, развитие круп-
ной и мелкой моторики, двигательной активно-
сти в целом, формирование ценностей здорово-
го образа жизни. значимость работы по физи-
ческому воспитанию детей в старшем дошколь-
ном возрасте обусловлена также и задачами, 
представленными в Примерной образователь-
ной программе, в частности, проявляется в за-
даче совершенствования двигательных умений 
и навыков детей, развитии физических качеств. 
одним из физических качеств, имеющих слож-
ную структуру и тесным образом связанных с 
другими качествами, является ловкость. В до-
школьном возрасте складываются благопри-
ятные условия для развития ловкости. Имен-
но поэтому данный период рассматривают как 
сензитивный для развития ловкости.

задача физического воспитания детей 
старшей группы, указанная в примерной об-
разовательной программе, звучит как «совер-
шенствовать двигательные умения и навы-
ки детей, развивать быстроту, силу, выносли-
вость, гибкость». Из этого можно сделать вы-
вод о том, что одной из сторон физическо-
го воспитания является воспитание физиче-
ских качеств. Так, по мнению исследователей 
Н.А. Бернштейна, Н.А. Ноткиной, е.Н. Вави-
ловой, Т.И. Семеновой и др., уровень разви-
тия физических качеств определяет успеш-
ность двигательной деятельности детей и спо-
собность к овладению новыми формами дви-
жений, умение целесообразно пользоваться 
ими в жизни. чем успешнее двигательная дея-
тельность детей, способность к овладению но-
выми видами движений и умение качествен-
но использовать их в повседневной жизни, тем 
выше уровень развития физических качеств. 

Такое физическое качество, как ловкость, 
является высшим психофизическим качеством 
человека. Развитие ловкости – важный педа-
гогический процесс, осуществление которого 
должно происходить в дошкольном возрасте.

Цель исследования: теоретически обосно- 
вать и экспериментально проверить органи- 
зационно-педагогические условия, способст- 
вующие развитию ловкости детей шестого 
года жизни.

Развитие всех физических качеств, в том 
числе и ловкости, происходит в контексте об-
щего физического развития, которое пред-
ставляет собой процесс изменения естествен-
ных свойств организма на протяжении жиз-
ни. Физическое развитие оценивается на осно-
ве двух групп показателей ‒ количественных 
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сти детей, если у него есть не только теоре-
тические знания в данной области, но и уме-
ния правильно подобрать подвижные игры с 
учетом возраста детей и их индивидуального 
уровня развития ловкости, владение умением 
в организации подвижных игр и методикой их 
проведения, а также включения подвижных 
игр в образовательный процесс с постепенным 
усложнением для достижения более высокого 
результата – все это является составляющими 
компонентами готовности педагогов к органи-
зации данной работы.

для того чтобы педагоги владели выше-
перечисленными знаниями и умениями, в до-
школьной организации необходимо осущест-
влять методическую работу, в рамках кото-
рой будет формироваться готовность педаго-
гов к развитию ловкости у детей дошкольно-
го возраста. Методическая работа представля-
ет собой систему мероприятий, общей целью 
которых является повышение уровня готовно-
сти педагогов к развитию ловкости детей. В их 
рамках педагоги уточняют и расширяют свои 
представления о ловкости и методах ее разви-
тия, формах организации работы с детьми, ис-
пользованием потенциала развивающей сре-
ды, организации работы с родителями.

обязательным направлением работы педа-
гогов Н.А. шарикало называет включение ро-
дителей в процесс развития ловкости у детей 
шестого года жизни. Просвещение родителей 
ориентировано на знакомство их с ловкостью 
как физическим качеством, методами и при-
емами ее развития у детей дошкольного воз-
раста. знакомство родителей с разными мето-
дами и приемами развития ловкости помога-
ет укрепить работу внутри семьи, что положи-
тельно сказывается на физическом развитии 
детей. кроме того, от работы с родителями за-
висит интерес у родителей к вопросу развития 
ловкости, понимание значения развития лов-
кости у детей старшего дошкольного возрас-
та. оптимальными формами работы с родите-
лями выступают формы, которые носят прак-
тический характер и сочетают в себе не только 
новую информацию, но и демонстрацию кон-
кретных методов и приемов работы [7].

Работа с родителями представляет собой 
систему разных форм работы, через которые 
родители знакомятся с характеристиками лов-
кости как психофизического качества, метода-
ми и принципами ее развития, играми и упраж-
нениями для развития ловкости.

для развития ловкости в дошкольном 
учреждении нужно создать в организации об-
разовательную среду, в которой будут соче-
таться три компонента: 

ществляемых в сжатые сроки при переменных 
условиях [2].

обобщая позиции разных авторов, мы мо-
жем определить ловкость как сложное с точки 
зрения структуры психофизическое качество, 
для которого характерны высокая точность 
движений и координации, способность овла-
девать сложными движениями быстро и точ-
но, принятие рациональных решений в усло-
виях динамически меняющейся среды. 

Развитие ловкости осуществляется более 
эффективно, если для этого создаются специ-
альные условия. одним из таких условий вы-
ступает правильная организация предметно-
пространственной среды. В группе детско-
го сада необходимое оснащение для развития 
ловкости размещается, прежде всего, в Центре 
спорта. При организации развивающей среды 
надо учитывать современные принципы. Сре-
да должна быть содержательно насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, ва-
риативной, доступной и безопасной. для раз-
вития ловкости важно использовать разнооб- 
разное физкультурное оборудование ‒ как тра-
диционное (мячи разных размеров, кегли, ме-
шочки с песком, скакалки и др.), так и нетради-
ционное (пособия изготовленные своими ру- 
ками: моталочки, бильбоке и др.). кроме созда- 
ния развивающей среды, важно осуществлять 
подготовку педагогов к развитию ловкости.

В развитии ловкости детей шестого года 
жизни важную роль играет педагог. он плани-
рует и организует работу по развитию ловкости 
в течение дня, используя для этого возможно-
сти режимных моментов, опираясь на рекомен-
дации инструктора по физической культуре, 
учитывая уровень развития ловкости у детей. 

чтобы развивать ловкость у детей, у пе-
дагога дошкольной организации имеется до-
статочно средств, с помощью которых можно 
развивать ловкость. Прежде всего, сюда отно-
сятся специальные упражнения и разные виды 
подвижных игр. я.А. краснобаева указывает, 
что для того, чтобы успешно организовывать 
работу по развитию ловкости у детей старшего 
возраста, педагог должен хорошо ориентиро-
ваться в задачах, связанных с развитием лов-
кости, уметь определять уровень развития или 
опираться на результаты диагностики, прово-
димой инструктором по физической культу-
ре, педагог должен отличать ловкость от дру-
гих физических качеств по основным призна-
кам, понимать механизмы развития ловкости, 
для того чтобы правильно применять различ-
ные средства обучения [6].

Воспитатель детского сада считается под-
готовленным к работе по развитию ловко-



130130

известия  вгПу 

нормативов е.Н. Вавиловой: бег на дистан-
цию 10 метров; полоса препятствий; челноч-
ный бег 3*10; подбрасывание и ловля мяча; от-
бивание мяча от пола. диагностика показала, 
что высокий уровень наблюдается у 18% детей 
из экспериментальной группы и у 20% детей 
из контрольной группы. эти дети характери-
зуются тем, что быстро и без особых трудно-
стей овладевают новыми, все более сложными 
по координации движениями; умеют действо-
вать рационально, проявляя находчивость; бы-
стро приспосабливаются к изменяющейся си-
туации, деятельности, добиваются четкости в 
решении двигательных задач.

Средний уровень развития ловкости на-
блюдается у 30% детей экспериментальной 
группы и 31% детей контрольной группы. эти 
дети характеризуются средней степенью ко-
ординации и точности движений: овладевают 
сложными движениями и сочетаниями дви-
жений, но немного медленнее, чем дети с вы-
соким показателем ловкости. они также уме-
ют перестраивать двигательную деятельность 
в соответствии с требованиями меняющейся 
обстановки и принимать рациональные реше-
ния в условиях динамически изменяющейся 
среды, у них правильная техника выполнения 
основных движений, а также нормально разви-
ты физические качества.

детей с низким показателем развития лов-
кости в экспериментальной группе 52%, в кон-
трольной – 49%. На низком уровне коорди-
национные способности неустойчивые, пло-
хо развиты скоростные качества. дети плохо 
контролируют свои силовые возможности, на-
пример, при ведении мяча (из-за не соизмере-
ния силы был сильный удар по мячу, что пло-
хо сказалось на его траектории движения). В 
подвижных и спортивных играх отмечаются 
рассеянностью внимания и несосредоченно-
стью на самой игре, ее участниках и ходе ее 
действий.

данные, которые мы получили в ходе ис-
следования, указывают на то, что необходимо 
повышать уровень готовности педагогов к раз-
витию ловкости у детей дошкольного возраста 
и проводить работу с родителями, направлен-
ную на повышение уровня их представлений 
о развитии ловкости детей. В работе с детьми 
следует целенаправленно развивать ловкость с 
помощью разных средств, методов и приемов.
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Исследование проводилось на базе МБдоУ 
«детский сад “Родничок”» Усольского района 
Иркутской области. В исследовании принима-
ли участие дети шестого года жизни в количе-
стве 36 человек: 18 детей экспериментальной 
группы и 18 детей контрольной группы, 15 пе-
дагогических работников дошкольного учреж-
дения и 40 родителей воспитанников экспери-
ментальной и контрольной группы.

Во время исследований организационно-
педагогических условий развития ловкости у 
детей шестого года жизни нами было выявле-
но, что 46% педагогов, составляющих боль-
шую часть педагогического коллектива, харак-
теризуются достаточной полнотой и правиль-
ностью представлений о ловкости, но недоста-
точным развитием практических умений, свя-
занных с развитием ловкости. При организа-
ции работы по развитию физических качеств 
и ловкости у педагогов были выявлены мину-
сы, которые можно исправить, а именно: недо-
статочная систематичность, целостность и по-
следовательность работы по развитию ловко-
сти, трудности целеполагания и использова-
ния конкретных приемов и методов развития 
ловкости, а также недостаточно выраженная 
мотивация профессионального саморазвития.

Результаты изучения РППС группы пока-
зали, что уровень оснащенности является вы-
соким, но диагностика также показала, что 
можно пополнить некоторым оборудованием 
для развития ловкости, например играми «ле-
тающие колпачки» и «Бирюльки».

У 55% родителей в экспериментальной 
группе и 50% родителей в контрольной груп-
пе недостаточно сформированы представле-
ния о ловкости. они не могут охарактеризо-
вать значение ловкости в развитии ребенка, 
назвать игры и оборудования, которые име-
ются у них дома и которые могут способство-
вать развитию ловкости у детей, не проявля-
ют интереса к совместной работе с педагогами 
по расширению своих знаний в области разви-
тия ловкости. для родителей предложены ре-
комендации в виде упражнений и игр для раз-
вития ловкости с доступным спортивным ин-
вентарем (мячом), а также без инвентаря.

диагностика развития ловкости детей при 
помощи тестовых заданий на основе тестовых 
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Organizational and pedagogical 
conditions of the development of dexterity 
of the children of the sixth year of life
The article deals with the results of the analysis of  
the issue of the development of dexterity of the 
children. There are named the structural compo- 
nents of dexterity and the age peculiarities of the 
dexterity’s development. There is revealed the po- 
tential of the action-oriented games.

Key words: physical qualities, dexterity, senior 
preschool age, structure of dexterity, age peculi- 
arities.
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А.м. ДинАеВ 
(Грозный)

совместное наПисание книги 
как инновационный сПособ 
реаЛизации восПитатеЛьной 
работы*

Описывается алгоритм реализации ориги-
нального группового проекта в сфере воспи-
тательной работы. В его основе – совмест-
ное создание книги с использованием совре-
менных технологий (W2P, print-on-demand, 
краудфандинг и пр.). Эта работа способна ин-
тегрировать школьный коллектив, улучшить 
отношения между педагогами и обучающими-
ся, повысить вовлеченность родителей в об-
разовательный процесс и расширить внешние 
связи школы. 

Ключевые слова: воспитание, проектная де-
ятельность, гибкие компетенции, групповой 
проект.

Актуальность вопроса. Воспитание – не 
просто одна из многочисленных функций об-
разования в целом и школы в частности, а во 
многом определяющая функция, от успешно-
сти реализации которой зависит будущее об-
щества и государства. С учетом целей нацио-
нального развития, поставленных Президен-
том России и закрепленных в национальном 
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воспитания. В.Г. крысько считает, что суще-
ствует по меньшей мере два способа реали-
зации метода примера: обсуждение эталона 
и демонстрация образца поведения собствен-
ным поведением взрослого, учителя, родите-
лей, всех членов общества [6, с. 87–88].

С другой стороны, реалии современного 
мира требуют от каждого индивида развития 
гибких (мягких) компетенций. Многие авторы 
доказывают, что личное и профессиональное 
благополучие молодежи напрямую обусловле-
но показателями их soft skills, которые они и во-
все называют «предикторами жизненного само-
осуществления» [10, с. 65]. Поэтому очевидно, 
что развитие гибких навыков необходимо осу-
ществлять не только во время урочной деятель-
ности, но и во время осуществления воспита-
тельной работы, тем самым повышая ее эффек-
тивность и комплексный характер. 

Итак, триединство причин – действен-
ность метода примера (в том числе личного) 
в воспитании детей, необходимость усиления 
воспитательной работы в общеобразователь-
ных организациях и фундаментальная значи-
мость развития soft skills обучающихся – за-
ставляют педагогическое сообщество искать 
новые способы реализации воспитательной 
функции. одним из них может стать модель 
написания обучающимися под руководством 
педагога (наставника, классного руководите-
ля, учителя-предметника, школьного редсове-
та) книги с ее последующей публикацией, пре-
зентацией и распространением.

Первоначальная модель. В качестве осно-
вы для реализации проекта была взята концеп-
ция книги, написанной автором этой статьи, 
под названием «20 обычных чеченцев» [4]. 
ее содержание включает в себя истории успе-
ха 20 молодых представителей чеченской Ре-
спублики, добившихся значимых достижений 
в различных сферах деятельности – бизнесе, 
образовании, медицине, общественной дея-
тельности. При создании книги мы руковод-
ствовались следующей базовой идеей. При-
мер известных личностей – это эффективный 
способ воспитания. Но он еще более результа-
тивен, когда в качестве примеров демонстри-
руются не биография и достижения всемир-
но известных зарубежных и российских деяте-
лей, а локальные истории успеха. когда педа-
гоги ссылаются на пример Билла Гейтса, Сти-
ва джобса, Илона Маска или Павла дурова, то 
у многих обучающихся это не столько вызы-
вает энтузиазм и дополнительную мотивацию, 
сколько, наоборот, демотивирует. Масштаб 
их достижений и воздействия на существова-
ние и образ жизни всего человечества столь ве-

проекте «образование», усиливается роль вос-
питательной работы в образовательных орга-
низациях. другими, не менее значимыми фак-
торами, требующими интенсификации это-
го направления деятельности в общеобразо-
вательных организациях, являются многочис-
ленные социальные, экономические и прочие 
проблемы в обществе.

В их числе и участившиеся трагические 
случаи вооруженных нападений студентов 
(другими словами, недавних выпускников) на 
школы, которые еще раз демонстрируют педа-
гогическому сообществу, что в вопросах вос-
питания будущего поколения по-прежнему 
имеются (многие считают, что только усили-
ваются) глубокие проблемы.

Уже давно известно, что первые молодые 
преступники, совершившие самый известный 
«шутинг» в школе колумбайн, среди прочего 
мечтали о том, что их бесчеловечный акт най-
дет своих последователей и подражателей [6, 
с. 442]. Характерная для СшА и стран запада 
проблема, к глубокому сожалению, становит-
ся все более актуальной и для Российской Фе-
дерации [8, с. 46].

В этой связи приобретают особое значение 
новые способы воспитательной работы, кото-
рые отличаются большей эффективностью, ин-
терактивностью и одновременно способству-
ют развитию важных и необходимых в совре-
менном мире навыков и умений. Поэтому не- 
удивительно, что государство на самом высо-
ком уровне ставит вопрос об усилении воспи-
тательной функции общего образования. На-
пример, в числе поручений Президента РФ по 
итогам заседания Президиума Госсовета (от  
24 сентября 2021 г.) есть и обеспечение возмож-
ности введения должности советника директо-
ра по воспитанию, и обобщение опыта и луч-
ших практик внеурочной деятельности [9] и др. 

В то же время на протяжении уже многих 
веков своеобразной педагогической аксио-
мой является мысль о том, что личный пример 
(учителя, родителей) является едва ли не глав-
ным и наиболее эффективным способом вос-
питания, о чем многократно писали и классики 
педагогики (например, В.А. Сухомлинский), и 
современные специалисты [2, с. 70–71], и, на-
пример, руководство страны [12, с. 345–346]. 

С точки зрения отечественного ученого 
В.Г. крысько, метод примера суть целеустрем-
ленное и планомерное воздействие на созна-
ние и поведение школьников системой поло-
жительных примеров, которые призваны слу-
жить им образцом для подражания, фундамен-
том для формирования идеала коммуникатив-
ного поведения, стимулом и средством само-
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Положительные отзывы и востребован-
ность книги среди широкой аудитории пока-
зали, что подобный подход актуален и может 
быть полезен как элемент воспитательной ра-
боты в школах, ссузах и вузах республики. 

Алгоритм реализации проекта «20 обыч-
ных…». Создание подобной книги может стать 
большим общешкольным или муниципальным 
(региональным) проектом, если сделать его 
создателями (соавторами), например, обучаю-
щихся общеобразовательных организаций. 

Алгоритм реализации проекта «20 обыч-
ных…» (волгоградцев, ростовчан, астрахан-
цев, марийцев и т. п.) может выглядеть следу-
ющим образом. 

1. Создание группы кураторов проектов, 
распределение ролей между ними (редактор, 
корректор, верстальщик, фотограф, руководи-
тель и пр.). определение лиц, заинтересован-
ных в реализации проекта и способных ока-
зать материальную, информационную и иную 
поддержку.

2. Создание инициативной группы обуча-
ющихся, заинтересованных в участии в проек-
те. В случае, если желающих принять участие 
в проекте окажется больше, чем описываемых 
молодых представителей района, города или 
региона, то возможен предварительный отбор 
(в виде эссе, собеседования), либо «закрепле-
ние» за каждым протагонистом книги двух об-
учающихся. 

3. Совместное обсуждение этапов и осо-
бенностей проекта, его целей, ключевых уста-
новок и акцентов, сметы расходов. 

4. Совместный поиск 20 героев книги. 
Важно отметить, что, разумеется, никто не 
ограничивает этот список двадцатью фамили-
ями – он может быть больше или меньше в за-
висимости от возможностей и пожеланий ор-
ганизаторов и участников проекта. При этом 
необходимо создать резерв из потенциальных 
протагонистов с учетом того, что некоторые из 
«списка 20» могут отказаться от участия в про-
екте или с ними не удастся наладить эффек-
тивну и своевременную коммуникацию. 

5. Распределение героев за школьниками. 
Наиболее рациональным представляется вари-
ант такого распределения, когда обучающиеся 
(исходя из своих интересов, имеющихся зна-
комств и возможностей) самостоятельно вы-
бирают себе героя, историю успеха которого 
они будут описывать. это будет способство-
вать повышению вовлеченности и заинтересо-
ванности обучающихся. 

6. Проведение тренинга с профессиональ-
ными журналистами. В ходе данного тренин-
га опытные журналисты делятся с начинаю-

лик и глобален, что у многих детей появляют-
ся резонные сомнения по поводу того, смогут 
ли они добиться чего-то подобного. Такие при-
меры могут быть полезны, но каждая личность, 
стоящая за ними, слишком уникальна и единич-
на. В мире невозможно (да и вряд ли необхо-
димо) одновременное присутствие тысяч или 
миллионов таких выдающихся изобретателей 
или бизнесменов.

В то же время отличаются гораздо боль-
шей степенью воздействия на мировоззрение 
и, следовательно, поведение примеры лично-
стей, которые выросли в тех же городах и се-
лах, посещали те же общеобразовательные ор-
ганизации, что и сами дети. Герои книги преи-
мущественно учились в местных университе-
тах. Многие из них могли быть не только зна-
комы подрастающему поколению лично, но 
даже быть их родственниками.

Таким образом, героев книги характеризу-
ют следующие особенности: 

–  являются современниками для обучаю-
щихся;

–  имеют прямое отношение к чеченской 
Республике (место рождения, место учебы и/
или работы, родственные связи и т. п.);

–  не старше 35 лет (могут быть отнесены 
к молодежной социальной группе в соответ-
ствии с законодательством РФ);

–  все они заняты высокоинтеллектуаль-
ным трудом, осуществляя деятельность вра-
чей, юристов, ученых, бизнесменов и пр. 

В основе издания более двадцати интер-
вью, взятые автором у героев книги, а также 
информация об их работе в открытых источ-
никах (СМИ и соцсети). 

Цели издания, которое при содействии 
Министерства образования и науки чеченской 
Республики распространялось по всем школь-
ным библиотекам региона, заключались в про-
паганде знаний и чтения, формировании у под-
растающего поколения прочной установки о 
важности и необходимости самообразования 
и саморазвития. одна из ключевых идей кни-
ги состоит в том, что именно образование яв-
ляется главным социальным лифтом в пост- 
индустриальном обществе. А отмеченная в 
названии книги «обычность» главных героев 
указывает, помимо прочего, на то, что любой 
успех является естественным и прогнозируе-
мым следствием стремления к знаниям и по-
стоянного самообразования.

книга издавалась первоначально за счет 
средств автономной некоммерческой органи-
зации In-Formatio, а дополнительные тиражи 
были напечатаны при финансовой поддержке 
Минобрнауки чР.
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сервис «Ридеро» предлагает возможность соз-
дания своей книги из обычного текстового до-
кумента «в три шага». конструктор предлага-
ет максимально простой и доступный интер-
фейс, посредством которого можно загрузить 
свою обложку, добавить аннотацию, эпиграф, 
выходные данные, а также выбрать полигра-
фические характеристики издания (твердый 
или мягкий переплет, черно-белая или цвет-
ная печать и т. п.). 

Во-вторых, происходит резкий рост рынка 
самиздата в России, что можно считать одним 
из следствий предыдущего обстоятельства. 
эксперты отмечают, что по итогам 2020 г. 
этот рынок оказался самым быстрорастущим 
на книжном рынке, оценивая его рост на 65% – 
до 2 млрд руб. [7]. 

Технология Web to print (W2P) позволяет не 
только быстро сверстать готовый макет книги, 
но и моментально определить стоимость за-
трат на производство и доставку с учетом вы-
бранных полиграфических характеристик и 
тиража. Поэтому важно, чтобы команда про-
екта изначально определилась со стоимостью 
типографских затрат. Так, один из названных 
сервисов позволяет в течение нескольких се-
кунд определить совокупные затраты. Напри-
мер, при печати 100-страничной книги тира-
жом в 100 экземпляров с цветной твердой об-
ложкой и в черно-белом издании общие расхо-
ды составят чуть менее 20 тыс. руб., а при ис-
пользовании мягкой обложки – менее 15 тыс.

Все это говорит, что цена реализации про-
екта относительно невелика, а собрать ее спо-
собен помочь метод краудфандинга. он пред-
ставляет собой поиск финансовых (материаль-
ных) ресурсов на реализацию социально зна-
чимых (в данном случае) образовательных 
проектов (коллективных или индивидуаль-
ных) посредством добровольного объедине-
ния финансовых и других ресурсов через спе-
циализированные интернет-площадки. Сегод-
ня на этом рынке представлены как отечест- 
венные («С миру по нитке», Planeta.ru), так и за-
рубежные (Boomstarter и Kickstarter) площад- 
ки. общеобразовательная организация, при-
меняя такой вид информирования обществен-
ности о собственной деятельности и своих по-
требностях, тем самым способствует укрепле-
нию своих внешних связей. Высокая заинтере-
сованность общества, в том числе коммерче-
ских и общественных организаций (с учетом 
усиливающейся тенденции на социальную от-
ветственность бизнеса), отдельных физичес- 
ких лиц создает большой потенциал для актив-
ного использования краудфандинга с целью 
реализации школьных проектов [11, с. 367]. 

щими журналистами и писателями (в лице об-
учающихся общеобразовательных организа-
ций, ссузов или вузов) основными приемами и 
техниками интервьюирования, способами эф-
фективной коммуникации с интервьюируемы-
ми, отличительными характеристиками раз-
личных видов интервью (структурированное, 
полуструктурированное, устное, письменное, 
онлайн-интервью) и т. п. 

7. Групповое обсуждение с целью опреде-
ления содержания интервью, перечня основ-
ных и дополнительных вопросов, объема ин-
тервью, требований к оформлению и пр. 

8. Поиск контактов и коммуникация ру-
ководителя проекта (педагога) с потенциаль-
ными героями книги на предмет их участия в 
проекте. В случае согласия руководитель про-
екта связывает интервьюеров (школьников) и 
интервьюируемых, которые самостоятельно 
определяют формат интервью (очная встреча, 
по телефону, через соцсети), сроки и прочие 
аспекты, а также договариваются об использо-
вании в издании фотографий главных героев. 

9. Проведение интервью. В определенные 
временные рамки обучающиеся берут интер-
вью и готовят текст. 

10. Взаимное редактирование и корректу-
ра. Следующим этапом является взаимное оце-
нивание работ. Представляется эффективным 
и педагогически полезным подход, при кото-
ром каждый обучающийся предварительно об-
менивается своей работой с другим участни-
ком проекта. они самостоятельно организовы-
вают этот процесс (наставник может предло-
жить им для удобства использование сервисов 
общего доступа и редактирования докумен-
тов, например Google.документы), обменива-
ются мнениями, предложениями и замечания-
ми, а впоследствии в соответствии с ними осу-
ществляют редактирование текста интервью. 

11. отправка материалов куратору (кура-
торам) проекта, которые осуществляют его 
редактирование и корректуру, а при необхо-
димости отправляют материал автору на до- 
работку.

Параллельно всем этим этапам участники 
проекта осуществляют работу по двум другим 
важным направлениям – краудфандинг с це-
лью сбора денежных средств на издание книги 
и медийное продвижение проекта.

В последние годы Россия, как, впрочем, и 
многие другие страны, переживает бум «сам- 
издата». это проявляется в двух аспектах.

Во-первых, в растущем числе компаний, 
представляющих онлайн-сервисы для бы-
строй и удобной печати своих книг – «лит-
Нет», «Ридеро», «литРес» и др. В частности, 
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разили желание принять участие в новом про-
екте и прошли конкурс (в виде эссе и собесе-
дования). В результате в 2019 г. был запущен 
проект «Ментор 20». По его условиям у каж-
дого из двадцати учеников, прошедших отбор, 
есть свои менторы (наставники) из числа геро-
ев книги (13 из них согласились, другие 7 были 
определены организаторами), при содействии 
которых «менти» (участники) в течение года 
реализовывалисвой проект, разработанный на 
основе их личных пожеланий [1].

Главной целью этого проекта было создать 
условия, способствующие реализации идей и 
достижению целей, научить обучающихся раз-
рабатывать индивидуальный образовательный 
маршрут, повысить уровень мотивации детей 
через повышение познавательного интереса, а 
также предоставить участникам возможность 
перенять опыт и знания успешных представи-
телей различных сфер.

Большая часть наставников работала со 
своими учениками не один, а два года. Пода-
вляющее большинство учеников смогло до-
биться высоких результатов, среди которых – 
победы в региональных конкурсах, успешное 
участие во всероссийских конкурсах («Боль-
шая перемена»), а один из обучающихся даже 
смог открыть собственное дело и официально 
начать предпринимательскую деятельность. 

Подобный проект может стать логичным и 
успешным продолжением первого. он может 
быть успешно тиражирован и использован во 
всех регионах России. 

Выводы. Реализация подобного проекта 
способна решить ряд значимых образователь-
ных задач: 

– развитие многих ключевых гибких ком-
петенций;

– повышение мотивации к обучению;
– вовлечение общества (в том числе бизне-

са) в жизнь школы, превращение образователь- 
ной организации в социокультурный центр 
(что особенно актуально для жителей села);

– повышение качества профориентацион-
ной деятельности;

– вовлечение обучающихся в современ-
ный, интересный и эффективный формат рабо- 
ты с высоким воспитательным потенциалом;

– развитие навыков проектной работы и др.
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краудфандинг может и, пожалуй, должен 
быть частью медийной кампании проекта, ко-
торая, в свою очередь, способна стать еще од- 
ной эффективной и значимой составляющей 
реализации проекта и учебно-воспитательной 
работы в его рамках. Причем не вызывает ни-
каких сомнений, что этот аспект деятельности 
способен вызвать особенный интерес среди 
обучающихся в силу их высокой вовлеченно-
сти в мир технологий, Интернета и соцсетей. 

Ниже представлены некоторые возмож-
ные методы медийного продвижения проекта: 

– создание страниц проекта в соцсетях;
– создание видеоконтента для их напол-

нения – его содержанием могут стать неболь-
шие выступления участников проекта («Поче-
му мы пишем эту книгу», «Почему я хочу рас-
сказать вам о молодом бизнесмене N» и т. п.), 
небольшие видеоролики о самих авторах кни-
ги, «закадровые съемки», отрывки из видеоин-
тервью, опросы населения;

– создание и публикация визуального кон-
тента – фотографии героев и авторов, инфо-
графики и т. п.;

– публикации на страницах героев книги;
– публикации в школьных, муниципаль-

ных и региональных СМИ;
– публикации на сайтах и страницах в соц-

сетях муниципальных и региональных орга-
нов управления образованием и т. д. 

12. оформление книги на соответствую-
щем сайте, заказ тиража, размещение элек-
тронных версий книги в книжных онлайн-ма- 
газинах. А благодаря технологии print-on-de- 
mand (печать по требованию) читатели могут 
заказать экземпляр книги, который будет рас-
печатан специально для них [3].

Важным, но не заключительным этапом 
реализации проекта должна стать презента-
ция книги, которую можно организовать в об-
щеобразовательной организации и (или) в го-
родской библиотеке. широкое медийное осве-
щение этого события позволит привлечь вни-
мание существенно большего числа человек, а 
также станет заметным событием не только в 
жизни школы и участников проекта, но и все-
го города или села. Сам факт того, что обучаю-
щийся девятого или одиннадцатого класса ста-
новится соавтором опубликованной книги, ко-
торая распространяется в библиотеках регио-
на и доступна для продажи в книжных онлайн-
магазинах, может стать мощным мотивирую-
щим фактором для многих подростков. 

После презентации книги «20 обычных 
чеченцев» наша инициативная группа предло-
жила героям книги стать наставниками (мен-
торами) для 20 десятиклассников, которые вы-
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ления на всех образовательных уровнях, в том 
числе и в сфере высшего образования. В Стра-
тегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года отмечается, 
что «приоритетной задачей Российской Феде-
рации в сфере воспитания детей является раз-
витие высоконравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знания-
ми и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Роди-
ны» [10]. Таким образом, стратегия нацелена 
на освоение традиционных духовных ценно-
стей обучающимися, на их творческую само-
реализацию, а также на утверждение патрио-
тического воспитания детей и молодежи. 

В правительственном документе «осно-
вы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 го- 
да» также отмечается необходимость патрио- 
тического воспитания молодежи, вовлечение 
молодежи в реализацию программ по сохране-
нию российской культуры; в творческую де-
ятельность, поддержка молодых деятелей ис-
кусства; развитие просветительской работы, 
создание условий для самореализации моло-
дежи и др. [6]. 

В плане мероприятий реализации Страте-
гии воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, а также в паспорте фе-
дерального проекта «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации» одним из 
важных этапов реализации мероприятий явля-
ется разработка и внедрение рабочей програм-
мы воспитания для профессиональных образо-
вательных организаций [7; 9]. 

В Тюменском государственном универси-
тете разработана концепция воспитания сту-
дентов (утверждена на Ученом Совете ТюмГУ 
от 26 января 2009 г., протокол № 1) [2]. В кон-
цепции отмечается, что «воспитательная рабо-
та в Тюменском госуниверситете основывает-
ся на органической взаимосвязи учебной, вне-
учебной, научно-исследовательской и социо-
культурной деятельности вуза», т. е. воспита-
тельные функции образования в университете 
«базируются на воспитательно-развивающей 
среде вуза» [Там же]. Специфика воспитатель-
ной функции университета заключается в том, 
что она не ограничивается собственно воспи- 
тательной деятельностью, а пронизывает все 
виды деятельности, в которые включается 
личность в период обучения в университете. В 

о.А. оВСЯнникоВА, е.и. шешукоВА 
(Тюмень)

восПитатеЛьный ПотенциаЛ 
образоватеЛьной Программы 
По наПравЛению Подготовки 
44.03.01 «Педагогическое 
образование» (профиль 
«изобразительное искусство») 
в тюменском 
государственном 
университете

Приведен анализ эффективности концепции 
воспитания, реализуемой в Тюменском госу-
дарственном университете. Дается подроб-
ный анализ направлений, форм и средств вос-
питания. На примере программы воспитания, 
реализуемой в рамках направления подготовки 
бакалавров 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Изобразительное искусст- 
во»), раскрывается воспитывающий потен-
циал искусства в рамках не только учебных 
занятий, но и во внеучебной деятельности.

Ключевые слова: образовательная программа,
воспитательный потенциал, концепция вос-
питания студентов, внеучебная работа, про- 
фессионально-педагогическая деятельность, 
средства воспитания.

Многие философы, ученые, педагоги про-
шлого (Аристотель, я.А. коменский, А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинский, к.д. Ушинский 
и др.) подчеркивали необходимость воспита-
ния подрастающего поколения [3; 4; 8; 11; 12]. 
В советский период образовательная стратегия 
всех учебных учреждений различных уровней 
не мыслилась без воспитательного процесса. В 
период распада Советского Союза тезис «об-
учая, мы воспитываем» стал неактуальным. 
Считалось, что воспитание детей – исключи-
тельная привилегия их родителей, школа, вуз 
и другие учреждения должны заниматься об-
учением подрастающего поколения. Благода-
ря десятилетиям такой образовательной поли-
тики общество получило детей, отрицающих 
основные культурные и нравственные посту-
латы, увеличилось количество детских пре-
ступлений (Ж.Ю. Вологина, Н.В. Спивакова, 
А.А. камалов) [1]. 

Современная государственная политика в 
области образования вновь обратилась к необ-
ходимости воспитания подрастающего поко-

© овсянникова о.А., шешукова е.И., 2022
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учных дисциплин, а также с различными вида-
ми искусства: музыкальным, театральным, ки-
ноискусством, изобразительным искусством, 
различными декоративно-прикладными ис-
кусствами. 

основным средством воспитания в рамках 
данной образовательной программы являет-
ся искусство, различные его виды. Механизм 
воздействия искусства на личность студента 
заключается, по сути, в различных функциях 
искусства: эстетической, коммуникативной, 
эвристической, познавательной, воспитатель-
ной, анимационной, катарсической, компен-
сационной и др. остановимся более подробно 
на познавательной и воспитательной функци-
ях искусства, на их реализации в рамках обра-
зовательной программы. эти две функции тес-
но связаны, т. к. воспитательный эффект ис-
кусства является следствием познавательной 
функции (т. е. следствием восприятия, изуче-
ния, анализа произведения искусства). доста-
точно ярко данная функция проявляется на 
дисциплине «История изобразительного ис-
кусства», на элективах «История искусств», 
«Музыка в контексте эпохи» и др. Искусство 
не зря называют учебником жизни: восприни-
мая произведения искусства, студент расширя-
ет свой жизненный и профессиональный опыт, 
изучает историю, быт, взаимоотношения лю-
дей, живших в различные исторические эпо-
хи. Воспитательная функция искусства в этом 
случае осуществляется очень корректно и ор-
ганично, воздействия на эмоции слушателя и 
зрителя, пробуждая добрые чувства через ме-
ханизм сопереживания автору или герою про-
изведения искусства. Восприятие искусства 
«учит» пониманию «других» людей и их взаи-
моотношений, погружая в мир персонажей, за-
ставляя им сопереживать и фактически прожи-
вать их жизнь. Понимание «другого» человека 
в искусстве, непохожего на самого себя, спо-
собствует пониманию других людей в жизни 
(другой национальности, цвета кожи, друго-
го темперамента и характера, с особенностями 
физического и психического развития и т. д.). 
Речь идет в данном случае о гуманистических 
образцах искусства, в которых заложены веч-
ные, общечеловеческие ценности. 

Воспитательный потенциал искусства ре-
ализуется не только в рамках его восприятия 
как первой формы эстетической деятельности, 
но и в ходе создания творческих работ – вто-
рой формы эстетической деятельности. здесь 
уместно говорить о воспитательном потенци-
але отдельных профессиональных творческих 
дисциплин и практик, в процессе освоения ко-

документе подчеркивается, что в регионе дей-
ствуют областные целевые программы под-
держки молодежи, стали традиционными об-
ластные мероприятия интеллектуально-позна- 
вательного, творческого, спортивно-оздорови- 
тельного характера – студенческая олимпиа-
да «Интеллект», конкурс студенческих науч-
ных работ, чемпионаты по интеллектуальным 
играм, фестивали «димитриевская суббота» и 
«Студенческая весна», слеты педагогических 
и строительных отрядов, лагеря творческих 
коллективов, смены студенческих лидеров. 
Идет активное формирование в системе выс-
шего профессионального образования струк-
тур, которые занимаются внеучебной воспита-
тельной деятельностью. Структуры внеучеб- 
ной работы, как правило, содержат отделы, 
центры по воспитательной работе, спортклу-
бы, студклубы и творческие студии, клубы по 
интересам, пресс-центры, студенческие сред-
ства массовой информации, музеи, социологи-
ческие и психологические лаборатории, цен-
тры по трудоустройству.

Профессионально-педагогическая дея-
тельность в системе внеучебной работы осу-
ществляется во взаимодействии с органами 
студенческого самоуправления. Развиваются 
традиционные, опробованные временем орга-
ны студенческого самоуправления: староста-
ты, студсоветы, профкомы, советы общежи-
тия, студенческие научные общества; полу-
чают развитие новые органы самоуправления 
(центры студенческих инициатив и др.). 

Воспитательный процесс студентов, об-
учающихся по образовательной программе 
направления подготовки 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» (профиль «Изобрази-
тельное искусство»), осуществляется в рус-
ле концепции воспитания в Тюменском госу-
дарственном университете, но и имеет свою 
специфику. основные факторы, положенные 
в основу воспитательного процесса – индиви-
дуальные образовательные траектории обуче- 
ния студентов, искусство как средство вос-
питания, а также воспитательный потенциал 
учебных дисциплин. С 2017 г. образователь-
ные программы в университете выстраивают-
ся в русле индивидуальных образовательных 
траекторий. Благодаря такой программе сту-
денты сами смогут формировать свое образо-
вательное пространство, выбирая элективные 
дисциплины и дисциплины дополнительных 
специализаций (так называемых майнер). В 
структуре программы бакалавриата с выбором 
индивидуальных траекторий предусмотрено 
знакомство студентов с широким кругом на-
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ставки (в очном и дистанционном формате), 
олимпиада по рисунку для студентов и школь-
ников, мастер-классы и др. данные мероприя-
тия нацелены на выявление и сопровождение 
одаренных студентов, на развитие их интере-
сов, самовыражение и самореализацию в твор-
ческой деятельности. В рамках общеуниверси-
тетских мероприятий по воспитательной рабо-
те студенты принимают участие в творческих 
проектах «Студенческая весна», «кубок пер-
вокурсника». 

Таким образом, в реализации образова-
тельной программы по направлению подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
(профиль «Изобразительное искусство») от-
ражаются основные стратегические ориенти-
ры, обозначенные в Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 
2025 года: полноценное использование в обра-
зовательных программах воспитательного по-
тенциала учебных дисциплин; развитие вари-
ативности воспитательных систем и техноло-
гий, нацеленных на формирование индивиду-
альной траектории развития личности с уче-
том его потребностей, интересов и способно-
стей; совершенствование условий для выявле-
ния и поддержки одаренных детей. 
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торых создаются творческие работы. это та-
кие дисциплины, как «Рисунок», «Живопись», 
«композиция», учебная практика «летний 
пленэр», «Технологическая (проектно-техно- 
логическая) практика (по освоению скульпту-
ры и пластической анатомии)», «Технологи-
ческая (проектно-технологическая) практи-
ка (по технологии печатной графики)», пле-
нэр по пейзажной живописи и др. В процессе 
создания творческих работ, проектов на ука-
занных дисциплинах и практиках у студен-
тов развиваются художественный вкус, твор-
ческие способности, реализуется самовыраже-
ние в творческой сфере, осуществляется эко-
логическое и патриотическое воспитание. На-
пример, в рамках дисциплины «композиция» 
предусмотрены темы к празднованию Вели-
кой Победы – студенты пишут натюрморты 
по теме «Письмо с фронта». По итогам выпол-
нения группой творческого задания оформ-
ляется выставка, посвященная празднованию  
9 Мая, которая приобщает к данному собы-
тию всех участников образовательного про-
цесса (студентов других направлений подго-
товки как зрителей, преподавателей как кура-
торов выставки и т. д.). В ходе освоения со-
циальной (художественно-оформительской) 
практики, дисциплины «Проектная деятель-
ность в художественном образовании» сту-
денты разрабатывают и реализуют различные 
социальные, образовательные, экологические 
проекты средствами искусства. Реализация та-
ких проектов способствует воспитанию у сту-
дентов экологической грамотности и бережно-
го отношения к природе, чувства сопричастно-
сти к детям-сиротам, инвалидам и другим со-
циальным категориям населения. 

В рамках освоения дисциплины «Развитие 
одаренности. Художественно-творческая ода-
ренность» будущие педагоги-художники зна-
комятся с природой одаренности, учатся раз- 
рабатывать индивидуальные программы пси- 
холого-педагогического сопровождения ода-
ренных детей в сфере художественного обра-
зования. Все это способствует формированию 
ценностного отношения к одаренной лично-
сти, к пониманию собственной природы ода-
ренности. 

Воспитательный процесс студентов по 
обозначенной образовательной программе 
осуществляется не только в рамках учебных 
занятий, но и во внеучебной деятельности ка-
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с творческой деятельностью студентов: вы-
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Языкознание

Т.В. черницынА, н.А. СТАроДуБцеВА, 
и.А. мАкеВнинА
(Волгоград)

ФункционаЛьно-
семантическая 
трансФормация Лексемы 
Белый в Прозе в.м. шукшина

С позиции функционально-семантического 
подхода представлен анализ смыслового объ-
ема колоратива «белый» и его производных в 
текстах рассказов В.М. Шукшина, охаракте-
ризованы его экспрессивно-эстетические кон-
нотации. Выявлено, что репрезентации коло-
ратива «белый» связаны с его семантической 
амбивалентностью и определяются темати-
кой и проблематикой прозы В.М. Шукшина, 
спецификой авторского стиля и мировоспри-
ятия. 

Ключевые слова: художественный текст, 
функциональная семантика, колоратив «бе-
лый», цветовой тон, амбивалентный цвет, 
проза В.М. Шукшина.

Цвет играет важнейшую роль в позна-
нии действительности человеком. По мнению 
л.Р. Гатауллиной, он является средством пере-
дачи культурного и духовного опыта народа, 
выступает «центральной категорией как кон-
цептуальной, так и языковой картины мира, 
соотносимой с морально-нравственной, эсте-
тической оценкой, семиотической и ценност-
ной картиной мира данной национальной 
культуры, что позволяет говорить о цветовых 
предпочтениях, об этническом цветовом мен-
талитете, цветовых лакунах и универсалиях, 
то есть о цветовой картине мира» [1, с. 7].

Изучением функционирования цветовой 
лексики в современном языкознании занима-
ется лингвистика цвета, приобретающая по-
зиции самостоятельной научной парадигмы 
и имеющая прочную теоретическую и мето-
дологическую базу в отечественной и зару-
бежной филологии [5]. колоративную лекси-

ку представляют слова, выражающие значение 
цвета. Под колоронимом принято считать язы-
ковую единицу, в состав которой входит кор-
невой морф, семантически или этимологиче-
ски связанный с цветонаименованием [7].

Специфика цветономинации изучается 
в лингвистике достаточно давно и в разных 
аспектах: лингвокультурном и сопоставитель-
ном, диахроническом, психолингвистическом, 
когнитивном. отдельное место в данных ис-
следованиях занимает рассмотрение цвето- 
обозначений в художественном дискурсе, где 
они не только указывают на цветовые призна-
ки неких объектов воссоздаваемой автором ре-
альности, но также характеризуют особенно-
сти мироощущения писателя, отражают его 
взгляды и эмоционально-психологическое со-
стояние [13].

Уникальная эстетическая цветовая па-
литра, по мнению исследователей, являет-
ся и отличительной особенностью идиостиля 
В.М. шукшина [3]. Изучение основной и пе-
риферической колоративной лексики, исполь-
зуемой писателем в текстах своих рассказов, 
позволило зафиксировать частотное функцио-
нирование слов, обозначающих как ахромати-
ческие, так и хроматические цвета, при этом 
автор тонко различает цветовые нюансы [6]. В 
прозе В. шукшина колоративы выступают яр-
ким языковым средством характеристики пер-
сонажей, направлены на маркирование нацио- 
нальных, социальных, гендерных, индивиду-
альных особенностей.

Творческое наследие В.М. шукшина сви-
детельствует о том, что жизненной позицией 
писателя было утверждение достойного об-
раза жизни человека, для которого смыслом 
жизни был труд и поиск истины, правды жиз-
ни. «через отрицание той нравственной изнан-
ки, которую писатель неоднократно описывал 
в различных ее проявлениях: пьянство, гру-
бость, хамство, равнодушие, лень, – его герои 
делают нравственный выбор, через слово как 
объект рефлексии и оценки приходят к истине, 
т. е. нравственности» [11, с. 29–30].

Материалом для анализа послужила коло-
ративная лексика, используемая в текстах рас-
сказов писателя, написанных в 60-е – 70-е гг. 

Ф и Л о Л о г и ч е с к и е  н ау к и
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XX в. обращение к ахроматическому цвето-
обозначению обусловлено особенностями се-
мантического и коннотативного потенциала 
слов данной семантики.

Рассматриваемый в рамках предпринято-
го исследования белый цвет – это ахроматиче-
ский цвет, т. е. лишенный цветового тона. Бе-
лое – это то, что отдает (отражает) световую 
энергию [2]. В полевой структуре лСГ «белый 
цвет» исследователи различают ядро, пред-
ставленное лексемой белый; ближнюю пери-
ферию, включающую лексемы белоснежный 
‘белый как снег’, серебристый ‘блестяще-
белый’, седой ‘белый вследствие потери окра-
ски (о волосах)’, и дальнюю периферию, пред-
ставленную лексемами бледный, бледнова-
тый, серебро, имеющими сему ‘слабоокра-
шенный’ [8, с. 151]. Белый цвет дает представ-
ление о совокупности светлых цветов, поэто-
му цветовая семантика таких единиц может 
быть контекстуально обусловлена, что позво-
ляет им находиться на пересечении с другими 
лСГ [Там же]. 

Цвет является одним из магистральных 
концептов ментального пространства шукши-
на. В его прозе активно функционируют цве-
толексемы разнородного характера; употреб- 
ляются конструкции с многообразной колора-
тивной лексикой, имеющей специфическую 
организацию в тексте.

особого внимания в прозе писателя заслу-
живает амбивалентная лексема белый, репре-
зентующая как отрицательную, так и положи-
тельную семантическую наполненность. Вы-
сокой частотностью отличается функциониро-
вание цветового слова белый, используемого в 
творчестве писателя для внешней и внутрен-
ней характеристики персонажей (цвета глаз, 
частей тела, психоэмоционального состояния 
человека). При этом ученые неоднократно от-
мечали, что описания героев В.М. шукши-
на представляют собой «портреты-ремарки» 
(термин л.И. кричевской) [4], которым свой-
ственна лаконичность, пластическая вырази-
тельность и скрупулезное внимание к цвето-
вым эпитетам. 

Портреты героев художник рисует одним-
двумя емкими, точными штрихами. Например, 
в рассказе «Странные люди» представлены 
цветовые портретные характеристики героев 
при описании семейной трагедии – внезапной 
болезни и смерти брата главного героя: Вчера 
еще возились с ним в сене, а теперь лежал не-
знакомый, иссиня-белый, чужой мальчик [12, 
с. 337]. Используемое сложное прилагатель-

ное иссиня-белый, обозначающее оттенок бе-
лого цвета, указывает на цвет кожи умерше-
го человека. данный колоратив приобретает в 
контексте негативное оценочное значение, се-
мантически сближаясь с адъективами незнако-
мый и чужой. 

Цепочка однородных членов незнакомый, 
иссиня-белый, чужой позволяет автору пока-
зать эмоциональное состояние главного героя, 
его глубокое потрясение от горя, заставляю-
щего провести границу не только между жи-
выми и мертвыми, но и между родным челове-
ком, братом, и «сторонним», «чужим мальчи-
ком». Фигура контраста, актуализируемая ан-
тонимичными наречиями вчера – теперь, под-
черкивает стремительность и неожиданность 
произошедших событий.

В начале рассказа «чудик» также встреча-
ется сложное прилагательное иссиня-белый, но 
оно имеет нейтральную стилистическую окра-
ску, указывая на внешний признак – на цвет 
глаз героя: Чудик пытался строго смотреть 
круглыми иссиня-белыми глазами [12, с. 337].

В рассказе «охота жить» белый цвет ис-
пользуется при описании психоэмоционально-
го состояния одного из главных героев – за-
шедшего к Никитичу «иолога» (геолога) коли, 
оказавшегося беглым преступником: Ненави-
жу, когда жить учат. Душа кипит!.. Парень 
привстал на локоть; смутно – пятном – беле-
ло в сумраке, в углу, его лицо, зло и жуткова-
то сверкали глаза [Там же, с. 222]. В данном 
случае употребление колоративного глаго-
ла белеть – «выделяться своей белизной» [10,
с. 386] – необходимо автору не для характе-
ристики внешних особенностей человека, а 
прежде всего для раскрытия его нравственно-
го облика, что дает возможность отразить вну-
тренний мир героя, его морально-этические 
установки. Семантика контекстуальных ад-
вербиальных распространителей смутно и 
пятном (т .е. неточно, размыто, слабо) ука-
зывает на малую степень интенсивности при-
знака, выражаемого глагольной словоформой, 
и позволяет писателю «имплицитно» проде-
монстрировать свое неодобрение относитель-
но жизненной позиции молодого парня, под-
черкнуть эгоцентризм и беспринципность по-
следнего. данный смысл раскрывается и в сле-
дующей части бессоюзного предложения, где 
наречия зло и жутковато не только характе-
ризуют взгляд персонажа в конкретный мо-
мент, но раскрывают его истинную сущность, 
подготавливая читателя к трагической развяз-
ке произведения – подлому убийству Никити-
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ча, несмотря на проявленную стариком добро-
ту и заботу к незнакомому гостю.

В вышеуказанном рассказе В.М. шукши-
на для создания пейзажной зарисовки было за-
фиксировано употребление диалектного без-
личного глагола отбеливать, имеющего в 
словарях русских народных говоров значение 
‘светать’ [9, с. 114]: Помаленьку отбеливало. 
День обещал быть пасмурным и теплым [12, 
с. 226]. 

Пластический цветовой портрет предста-
ет в рассказе «Стенька Разин», где белый цвет 
служит признаком болезни героя: «Захарыч ... 
милый, – шептал Вас ка побелевшими губа-
ми… и болезненно морщился... [Там же, с. 24].

одна из важных отличительных черт язы-
ка прозы В.М. шукшина – это употребление 
прилагательных цвета в составе просторечных 
фразеологизмов, имеющих эмоционально-экс- 
прессивную окраску. Например, в рассказе 
«Сапожки» представлен фразеологизм, транс-
формирующий негативную семантическую 
наполненность амбивалентной лексемы бе-
лый: Продавщица все глядела на него; в гла-
зах ее, когда Сергей повнимательней посмо-
трел, действительно, стояла белая нена-
висть [Там же, с. 39]. В данном контексте ко-
лороним белый в сочетании с эмотивным су-
ществительным ненависть приобретает пере-
носное значение и используется при нем как 
определение-интенсификатор для указания на 
высокую степень проявляемого героиней чув-
ства. Подобное словоупотребление отсылает 
читателя к смыслу известного фразеологизма 
довести кого-нибудь до белого каления – «дой-
ти, довести до крайнего волнения, раздраже-
ния, вывести из себя» [10, с. 383].

В рассказе «заревой дождь» В. шукшин 
мастерски использует фразеологизм как сажа 
бела, но уже в положительном, юмористиче-
ском ракурсе: Ну как дела? Как сажа бела, – 
с трудом отвечал Ефим; в темных глазах его 
на миг вспыхивала странная веселость [12, 
с. 252].

Трансформация колористического фразео- 
логизма гореть синим пламенем представле-
на в тексте рассказа «Солнце, старик и девуш-
ка», на страницах которого было зафиксирова-
но выражение гореть белым огнем: Дни горе-
ли белым огнем. Земля была горячая, деревья 
тоже были горячие [Там же, с. 25]. Автор при-
бегает к данному приему, чтобы добиться кон-
кретности в изображении температурных ано-
малий, вызвать у читателя физическое ощуще-
ние жары и раскаленности летнего воздуха. 

Творительный сравнения белым огнем в соче-
тании с переносным глаголом гореть подчер-
кивают высокую степень интенсивности обо-
значаемых смыслов при описании природных 
явлений.

Таким образом, прозу В. шукшина отли-
чает частотное использование амбивалент-
ной лексемы белый и ее периферических про-
изводных при описании следующих объек-
тов окружающего мира: а) при характеристи-
ке персонажей (цвета глаз, частей тела, психо-
эмоционального состояния человека); б) соз-
дании пейзажных зарисовок; в) употреблении 
колоратива белый в составе фразеологических 
единиц. Белый цвет используется не только 
как средство создания образности (цвет пред-
метов, одежды, природных явлений, цвет ве-
ществ), но и как средство психологической ха-
рактеристики человека, мира его идей, интере-
сов, душевного состояния. 

Исследование семантики цвета в художе-
ственном дискурсе является одним из дейст- 
венных приемов более точно интерпретиро-
вать текст и идиостиль писателя, позволяет 
расширить границы лингвоцветовой картины 
мира, углубить знания в области семантики и 
психосемантики цветоимен. Изучение специ-
фики цветономинации в творчестве предста-
вителей определенных стран и культур позво-
ляет охарактеризовать не только общие зако-
номерности цветовосприятия, типичные для 
данного этноязыкового сознания, но и выявить 
экспрессивно-семантический потенциал коло-
ронимов как уникального продукта эстетиче-
ского миромоделирования, художественного 
переосмысления действительности отдельным 
индивидуумом, являющейся частью его поэти-
ческой картины мира.
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The functional and semantic 
transformation of the lexical unit “white” 
in the prose of V.M. Shukshin

The article deals with the analysis of the semantic 
volume of the color name “white” and its derived 
words in the texts of the stories of V.M. Shukshin 
from the position of the functional and semantic 
approach, there are characterized their expressive 
and aesthetic connotations. There is revealed that 
the representations of the color name “white” are 
connected with its semantic ambivalent nature and 
defined by the theme and problems of the prose of 
V.M. Shukshin, the specific features of the author’s 
style and world perception.

Key words: fictional text, functional semantics, color 
name “white”, color hue, ambivalent color, prose of 
V.M. Shukshin.
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сЛоварь ЭПоХи Пандемии:  
год сПустя

Рассматриваются лексика пандемии корона-
вирусной инфекции, качественные и количе-
ственные изменения в ее составе за последний 
год. Возросло функционирование медицинских 
терминов в повседневной речи. Актуальным 
является понятие «вакцинация», разделившее 
общество на два лагеря и обострившее ком-
муникативный параметр инакости в языко-
вом общении, что определяет экологичность/
неэкологичность современной коммуникации.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, коро-
навирусная инфекция, вакцинация, инакость, 
коммуникативный параметр, экология обще-
ния.

Актуальность данной работы заключа-
ется в том, что в современных условиях под-
вижности языковой картины мира, в услови-
ях глобальной межкультурной коммуникации 
на базе сети Интернет, динамические измене-
ния в значении лексических единиц – как спе-
циальных, так и общеупотребительных – про-
исходят чрезвычайно быстро. По этой причи-
не изучение динамических свойств лексиче-
ских единиц в языковой картине мира имеет 
особое значение.

язык и социум находятся в постоянной 
взаимосвязи, которая отражена в процессах, 
происходящих в обществе. язык участвует в 
формировании социального мира [3, с. 12], а 
социум в результате является носителем язы-
ковой картины мира. Именно через нее проис-
ходит восприятие окружающего мира в опре-
деленном культурном и национальном кон-
тексте, который содержит в себе опыт преды-
дущих поколений, определенные традиции и 
ценности, которые формируют языковое со-
знание. 

Сегодня весь мир охвачен политически 
и экономически значимой проблемой панде-
мии коронавируса. о нем говорят, пишут кни-
ги и даже стихи, рекламируют, обобщая всяко-
го рода информацию, представляя ее вербаль-
ными и невербальными средствами, применяя 
различные технологии, стратегии и тактики. 
Нельзя не согласиться с В.В. катерминой, что 

«быстрое распространение пандемии корона-
вируса создало ряд уникальных ситуаций в ме-
дицинском дискурсе. Причиной стремитель-
ного роста лексики стало появление специфи-
ческих отношений между личностями, нахо-
дящимися под влиянием последствий панде-
мии» [5, с. 171]. Согласно суждению В.И. ка-
расика, освещение данной темы позволяет вы-
явить ценности, с одной стороны, определя-
ющие картину мира наших современников, с 
другой – показывающие столкновения разных 
точек зрения [4, с. 25].

Пандемия внесла изменения в общество, 
политику, экономику, культуру, туристиче-
скую сферу. В каждой из этих коммуникатив-
ных сфер благодаря СМИ появились тексты 
коронавирусной тематики, частично или пол-
ностью заимствованные из медицинского дис-
курса, что в результате повлекло появление 
языка ковида, или коронавирусной инфекции. 

обобщим некоторые материалы о язы-
ке ковида. В своей статье о.Н. Новикова и 
Ю.В. калугина рассматривают процесс вхож-
дения в язык названия нового заболевания, 
дискурс пандемии COVID-19 представля-
ет собой развивающуюся систему, становле-
ние которой происходит за счет взаимодей-
ствия множества дискурсов [10, с. 376, 378]. 
о.И. Северская проводит анализ коронавирус-
ного словаря в контексте актуальных дискур-
сивных практик, выявляя его неоднородность, 
связанную с необходимостью быстрой адап-
тации к стремительно меняющимся условиям 
жизни [13]. 

В.И. карасик подтверждает, что «в масси-
ве официальной информации преобладает ра-
циональное изложение фактов, дополненное 
целесообразными рекомендациями о поведе-
нии в сложившихся обстоятельствах и иллю-
стрирующее решимость власти держать ситуа-
цию под контролем» [4, с. 31]. Ученый выявля-
ет шесть групп номинаций, характеризующих 
коронавирус, а также эмоциональную состав-
ляющую данного понятия, изменение понима-
ния достоверности распространяемых сведе-
ний в сфере СМИ [4]. 

В.к. Малькова в своем исследовании де-
монстрирует временный ситуационный ха-
рактер пандемии, развитие которого не вызо-
вет фундаментальных изменений, а также от-
мечает деструктивность информации о кови-
де [9]. Н.П. Тарасова отмечает, что особен-
ность концептуализации эпидемии обуслов-
лена ее динамикой, т. е. последовательностью 
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этапов подъема и спада. объективация пред-
ставлений о разных этапах эпидемии в дис-
курсе сопровождается порождением текстов 
различных коммуникативных типов – инфор-
мирующих и воздействующих. для дискурса 
подъема эпидемии преимущественно харак-
терна информирующая функция, поскольку в 
нем предъявляется новая для адресата инфор-
мация, а для дискурса спада – воздействующая 
функция, т. к. этот тип дискурса соотносится с 
контролем эпидемии, организацией противо- 
эпидемических мероприятий» [14, с. 4]. Автор 
считает, что термин в дискурсе СМИ продол-
жает выражать специальное понятие, но теря-
ет свою концептуальность, системность, одно-
значность и становится метафоричным [Там 
же, с. 8].

Идею метафоричности пандемии продол-
жает Н.С. данкова в статье «Репрезентация 
пандемии СМИ: метафорический образ войны 
(на материале американских газет), в которой 
автор показывает, что язык коронавируса ме-
тафоричен. Автор анализирует языковые сред-
ства актуализации метафорической модели 
«Война». коронавирус представлен как беспо-
щадный враг, стремящийся захватить мир. Ис-
пользование метафорической модели, по мне-
нию автора, представляет собой один из спо-
собов концептуализации распространения ко-
ронавируса [2, с. 69]. 

В.И. шаховский на примере новых ме-
дицинских терминов выявляет экологиче-
ский смысл специальных понятий. На при-
мере термина коронавирус верифицируется 
суждение, что термин динамичен; если не из-
меняется его оболочка, изменяется его сущ-
ность. В начале появления заболевания в но-
востях применялся термин коронавирус, но 
это не было заболеванием. однако считается, 
что коронавирус является причиной многих 
из них (также использовались разные вариан-
ты аббревиатур данного понятия – 2019-nCoV,
COVID-2019, nCOVID-19, кор(корона)вирус и
т. д.). Автор утверждает, что такое количество 
номинаций данного заболевания свидетель-
ствует о непонимании или о пока еще неяв-
ном знании по поводу течения и последствий 
инфекции. Поэтому в газетах появились та-
кие слова и словосочетания, связанные с за-
болеванием, как китайская пневмония (по ме-
сту локализации), смертельный вирус (угро-
за), коронованный убийца (функция), идеаль-
ное оружие. Смысл термина коронавирус из-
менился, т. к. изменились симптомы и призна-
ки заболевания, протокол лечения. Поэтому 
термин коронавирус можно интерпретировать 
как необходимость детализации свойств, явле-

ний, признаков, требующих адекватной номи-
нации [15, с. 502]. Автор считает, что данный 
термин эмоциогенен и называет причины эмо-
циогенности: незнание способов лечения, по-
стоянное изменение рекомендаций, давление 
на реципиента. Такие словосочетания, как си-
дим дома, полная изоляция, разработка вакци-
ны, отсутствие масок, чрезвычайная ситуа-
ция, пенсионеры от 65 лет и т. д., являются 
характеристикой данного заболевания и опре-
деляют оценочную семантику данного терми-
на, т. к. заболевание представляет собой повы-
шенный риск смерти. 

Ученый приводит примеры словосочета-
ний, отрицательно воздействующие на созна-
ние людей и вызывающие негативные эмоции. 
В.И. шаховский утверждает, что искаженная 
медицинская информация способствует про-
явлению таких эмоций, как чувство опасности, 
паника, а следовательно, появляется страх [Там 
же, с. 505]. данное заболевание неизвестно, во-
круг него много загадок, что влияет и на эмо-
циональное поле человека, и поэтому термин 
COVID-19 «фиксирует это переживание как 
видовой эмоциональный опыт в языковых зна- 
ках-эмотивах» [Там же, с. 36].

Статья е.И. Головановой и С.И. Маджае-
вой посвящена анализу лексических измене-
ний в русском языке в связи с пандемией ко-
ронавируса. Авторы выявляют основные ис-
точники пополнения словаря рассматриваемо-
го периода, выделяют тематические группы в 
соответствии с тремя наиболее значимыми те-
мами: 1) особенности нового заболевания, его 
симптомы, методы выявления, предупрежде-
ния и лечения; 2) административные меры, на-
правленные на ограничение распространения 
инфекции; 3) отношение людей к данной ситу-
ации. Авторы приходят к выводу, что наличие 
множества тематических рядов лексики ней-
трального и оценочного характера указывает 
на многогранность и многоаспектность данно-
го явления [1]. 

Таким образом, анализ некоторых лингви-
стических статей о языке коронавируса пока-
зал следующее:

1)  словарь пандемии состоит из медицин-
ских терминов (сердечнососудистая система, 
пневмония, антивирусные, инвазивная хирур-
гия, ИВЛ, СИЗ, вирус и др.);

2) словарь коронавируса эмоциогенен, он 
характеризует само заболевание и отноше-
ние к нему людей (карантикулы, смертель-
ный вирус, коронованный убийца, полная изо-
ляция, разработка вакцины, отсутствие ма-
сок, чрезвычайная ситуация, пенсионеры от 
65 лет, нулевой пациент, социальная дистан-
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ция, сидим дома, цифровой пропуск, ЧС, циф-
ровое рабство, чип, мировая афера, депрессия 
от самоизоляции / цифровой зависимости; 
агрессия по отношению к инфицированным 
со стороны соседей, инфодемия; либеральный 
вирус, ковидцы), т. е. язык ковида вариативен, 
выявлена высокая деривационная активность 
новой лексемы; 

3) слова стилистически маркированы (под-
цепить корону, скарантинить время, каран-
тец, информационное ожирение, карантинки, 
ковид-диссидент, коронавты, зумиться, коро-
ниалы и др.);

4) наименования эпохи пандемии социаль-
но значимы, информативны; 

5) словарь пандемии динамичен и метафо-
ричен;

6) причиной расширения словаря корона-
вируса стали специфические отношения меж-
ду личностями, находящимися под влиянием 
последствий пандемии.

В 2021 г. словарь коронавируса изменил-
ся, многие слова, характеризующие его, исчез-
ли. Актуальным стали наименования постко-
видный синдром, штамм, вакцинация. 

В рамках контент-анализа новостного дис-
курса и его влияния на определение ключевых 
понятий языковой картины мира в условиях 
пандемии рассмотрим несколько текстов рус-
скоязычных и иностранных СМИ. На протяже-
нии года СМИ активно снабжало и продолжа-
ет снабжать общество тревожными новостями 
о количестве заболевших и умерших, методах 
защиты и лечения болезни, и даже после по-
явления вакцины люди продолжают слышать 
с экранов телевизоров и из радиоприемников 
неутешительные вести о появлении новых му-
тирующих вирусов. Все это не могло не ска-
заться и на языке общения людей.

Например, список, составленный Инсти-
тутом немецкого языка лейбница, организа-
цией, которая документирует немецкий язык 
в прошлом и настоящем, уже включает более 
1 200 новых немецких слов – намного боль-
ше, чем 200, наблюдаемых в среднем за год. 
данный список включает в себя чувства, к 
которым многие могут иметь отношение, та-
кие как чрезмерное возбуждение (стресс от 
слишком большого количества видеозвонков), 
Coronaangst (когда у вас есть беспокойство по 
поводу вируса) и Impfneid (зависть к тем, кто 
был вакцинирован).

другие новые слова раскрывают странную 
реальность жизни в условиях ограничений: 
Kuschelkontakt (контакт объятий) для конкрет-
ного человека, с которым вы встречаетесь для 
объятий, и Abstandsbier (дистанционное пиво) 

для того, когда вы пьете с друзьями на без- 
опасном расстоянии [16]. 

Большинство толковых словарей англий-
ского языка, такие как Webster’s Dictionary, 
Oxford Dictionary, уже внесли в свой состав 
термины и слова, связанные с пандемией. В 
первую очередь там появилась аббревиатура 
COVID-19 (сокращение от coronavirus disease 
2019). Уже весной 2020 г. составители окс-
фордского словаря включили в него «ковид», 
«самоизоляция», кажущиеся нам уже такими 
привычными, а также несколько других слов. 
Русский язык обогатился конониалами, нару-
жей, коронафейками и социальной дистанци-
ей. Ряд слов, знакомых ранее только специа-
листам, теперь знают все и употребляют их на 
каждом шагу: коронавирус, плато, ИВЛ. осо-
бенно хорошо «прижился» ковид, что под-
тверждается активным словообразованием: 
ковидный, противоковидный, ковидник [11].

Неологизмы, связанные с коронавирусом, 
дают нам представление о том, как язык мо-
жет быстро измениться в условиях беспреце-
дентных социальных и экономических потря-
сений. Например, одним из последствий пан-
демии является то, что она вывела ранее не-
ясные медицинские термины в активный узус 
повседневной речи.

Термины, связанные с социальной изо-
ляцией, существовали задолго до пандемии 
COVID-19, но в период пандемии они стали 
гораздо более распространенными. Пандемия 
COVID-19 породила изрядную долю новых 
терминов, которые представляют собой смесь 
других слов, и многие из них находятся в спи-
ске наблюдения редакторов. они включают в 
себя маскне (вспышку прыщей, вызванную ли-
цевыми покрытиями), zoombombing (когда не-
знакомые люди вторгаются на видеоконфе-
ренции) и карантини (коктейль для употреб-
ления во время самоизоляции). другие новые 
словообразования включают в себя такие сло-
ва, как ковидиот, для тех, кто игнорирует ре-
комендации по общественной безопасности; 
думскроллинг, который происходит, когда вы 
просматриваете на своем смартфоне истории, 
связанные с пандемией, вызывающие тревогу; 
и немецкий термин hamsterkauf (паническая 
покупка). 

обратим внимание на сложную ситуацию 
с вакцинацией от ковида. С одной стороны – ее 
польза, с другой – отсутствие достоверной ин-
формации, определенного объема статистиче-
ской информации, которая позволила бы лю-
дям ориентироваться. Существует только при-
каз – вакцинироваться! Телевидение, радио за-
полнились рекламой. ее рекламируют извест-
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ные/неизвестные люди – врачи, артисты, уче-
ные и т. д. 

Ведущие ток-шоу используют различные 
стратегии и тактики – презентируют факты и 
события через документальные фильмы, ин-
тервью, опрос, дают статистику, различные 
определения. Передача информации реализу-
ется через стратегию вовлечения зрителей в 
процесс получения новых знаний, применяют-
ся вопросы: Что нам ждать от вакцинации? 
Что за вакцина? Можно ли прививаться ста-
рикам? Опасна ли мутация? Вакцина есть, а 
болезнь не изучена! 

для побуждения используются импера-
тивы: Идите и вакцинируйтесь! Не хворай-
те, пожалуйста! Не слушайте никого! Пей-
те витамины! Гуляйте побольше! Вакцинация  
спасает! 

В рекламе вакцинация репрезентирована 
как прививка любви, укол от короны. Реклама 
направлена:

• на совесть индивида (Сколько людей 
должно умереть, чтобы ты привился?); 

• объяснение (Вакцинация – возможность 
победить ковид!);

• апелляцию к сохранению своего здоро-
вья и здоровья близких (Вакцинируйся и будь 
спокоен за здоровье близких!); 

• к другому (У каждого есть причина сде-
лать прививку!); 

• связь с историей;
• к когнитивным способностям (Задумай-

тесь о вакцинации и не забудьте носить ма-
ски и перчатки!);

• к своему «я» (К защите своего здоро-
вья надо отнестись ответственно. Носите  
маски!). 

COVID-19 продемонстрировал все чер-
ты глобальной катастрофы нового тысячеле-
тия. Помимо быстрого распространения по 
всему миру и сложных методов профилакти-
ки и лечения, она характеризуется противоре-
чивой ролью средств массовой информации. С 
одной стороны, они помогают быстро инфор-
мировать и организовывать огромные массы 
людей, с другой – бездоказательная информа-
ция, заполняющая Интернет, приводит к пута-
нице в головах и неразумному поведению. это 
явление было названо инфодемическим (сме-
шение информации + пандемия). Придуман-
ное в 2003 г. для эпидемии атипичной пнев-
монии, это слово стало часто использоваться 
во всех языках в 2019–2020 гг. из-за его высо-
кой актуальности.

Необходимо отметить, что понятие «коро-
навирус» получило в языке целый ряд синони-

мов, которые отличаются от него фонетиче-
ски и грамматически. Появление новых слов – 
причем не одного и не двух – происходит, ког-
да случается какое-то действительно масштаб-
ное событие, как мировая пандемия. это яркие 
события, на которые и язык, и мы как его но-
сители очень живо реагируем. один из ярких 
«пандемических» неологизмов – слово кови-
диот: кто-то подразумевает под ним человека, 
который небрежно относится к здоровью и не 
соблюдает предписания врачей, а кто-то – тех, 
кто паниковал и массово закупался гречкой и 
туалетной бумагой. В любом случае ковидио-
том называют того, кто неадекватно реагирует 
на эпидемию. данное слово пришло в русский 
язык из английского: сovidiot уже включен в 
онлайн-словарь Urban Dictionary.

Выделяется также ряд сленгизмов, кото-
рые можно разделить на два направления.

• Коронавирус: корона, коронарка. У сло-
ва корона также возникло новое значение – 
«болезнь, вызванная коронавирусом». Слово 
коронапокалипсис появилось путем сложения 
коронавирус и апокалипсис. его синоним – ко-
ронагеддон. это является свидетельством про-
явления катастрофичного сознания, как и в 
случае с пандемией, но в данном случае эта 
лексическая единица стала порождать опреде-
ленного рода синонимический ряд.

• COVID-19: ковид (болезнь); ковидный, 
ковидарий (больница для лечения заболевших 
ковидом), ковидник (разговорное наименова-
ние больницы и заболевшего человека), ковид-
ница (больная ковидом).

Почти все слова, которые появились в рус-
ском медиасленге в 2020–2021 гг., связаны с 
пандемией коронавируса. люди стараются по 
возможности отнестись к ситуации с юмором, 
это и выливается в подобное творчество. По 
всей вероятности, эти слова уйдут вместе с 
пандемией. когда история с пандемией утих-
нет, а новая реальность станет обыденной, то 
большинство слов исчезнут из оборота. Нор-
ма еще не установилась, но уже активно тира-
жируется. Слово коронавирус, как и пандемия, 
приобрело новое и более узкое значение. Те-
перь под ним подразумевается не тип вируса 
как таковой, а конкретный штамм коронавиру-
са, который вызвал пандемию. 

Во всех случаях аксиологическую значи-
мость приобретает антропоцентрический фак-
тор. Так, информация о проектах, которые раз-
рабатываются в период эпидемии, сопрово-
ждается олицетворением: Корона подбирает 
кадры (о новых технологиях работодателей на 
рынке труда); Корона идет в музей (городские 
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музеи по всей Германии обратились к жителям 
с просьбой: присылать примечательные свиде-
тельства эпохи, связанные с коронавирусом). 

Таким образом, в соотношении понятий 
«коронавирус» и «COVID-19» можно конста-
тировать, что более широкий термин в текстах 
СМИ приобрел узкое значение. С одной сторо-
ны, это следствие экономии речевых средств, 
с другой – это трансформация под воздействи-
ем СМИ языковой картины мира. Причем эко-
номия речевых средств – это характерная осо-
бенность языка в условиях продолжительного 
освещения определенной проблематики. По-
этому можно констатировать, что основной 
термин был вытеснен на периферию.

В результате пандемии и мер борьбы с ней 
(в первую очередь вакцинации) в языковом об-
щении актуализировалась коммуникативная 
категория инакости [6]. как преимуществен-
но имплицитная категория, инакость получи-
ла эксплицитное вербальное выражение в со-
временных коммуникативных практиках, по-
скольку мир разделился на своих и чужих по 
следующим параметрам [7].

1. Нормативность – ненормативность. 
Например, вакцинация как единственный до-
ступный способ организации, мобилизации и 
регулирования общественной жизни предъ-
является властными органами как необходи-
мая норма наряду с использованием рекомен-
даций, указов, разъяснений, ограничений. Тем 
не менее в обществе активна позиция тех, кто 
против различных мер борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, включая вакцинацию. Такие 
люди получили такую номинацию, как анти-
прививочники.

2. Определенность – неопределенность. 
Вакцинация от коронавируса расколола мир 
на два лагеря. Ситуация остается напряжен-
ной, неопределенной. каждый воспринимает 
вакцинацию по-своему, и дискурс о вакцина-
ции отражает особенности коммуникативного 
сознания говорящих субъектов. данный пара-
метр объективирован следующими языковы-
ми средствами репрезентации вакцинации – 
тех, кто против (Я не буду делать. Не знаю, 
как отразится на мне. Говорят, детей не бу-
дет!), и тех, кто за вакцинацию (А какая при-
чина у тебя? А зачем ставить вакцину? Мо-
жет, чтобы, наконец, отдохнуть там, где 
мечтали давно?).

Понятие «вакцинироваться» эмоциоген-
но, оно затрагивает эмоциональное простран-
ство индивида, является, с одной стороны, эко-
логичным (профилактика заболевания), с дру-

гой – неэкологичным, т. к. неизвестен резуль-
тат прививки (и болеют после нее, и умира-
ют). Само употребление данного понятия в ре-
чевом общении приводит как к эффективно-
му коммуникативному результату, так и неэф-
фективному взаимодействию. 

В заключение необходимо обметить, что 
в ходе данного исследования были выявлены 
следующие группы признаков, отражающие 
метакоммуникативное знание о текущей эпи-
демиологической ситуации в ее преломлении 
через языковые средства общения:

1) субстанциональные: эффективность, 
противопоказания, чипирование, убийство, 
яд, геноцид, обман, эксперимент и др.;

2) адъективные и адъективно-субстанцио-
нальные: анафилактический шок, судорожный 
синдром, генно-инженерно-векторное, при-
витый, вакцинированный, гиперчувствитель- 
ный, тяжелая аллергическая реакция и др.;

3) глагольные: вакцинировать, приви-
вать и др.;

4) фразеологические: прививка любви, укол 
от короны; 

5) императивы: прививайся, вакцинируйся, 
сделай прививку, иди на прививку, возьми с со-
бой друзей.

Все вышеназванные номинации репрезен-
тируют отношение к ковиду, они составляют 
языковую картину мира в аспекте данного за-
болевания. 

Подводя итог, отметим, лексика пандемии 
повлияла на развитие общества, его язык, ко-
торый «постоянно развивается по мере ее про-
никновения во все новые области объективно-
го мира» [12, с. 116]. Актуализировался ком-
муникативный параметр инакости, свидетель-
ствующий о разных знаниях о ковиде, незна-
нии о его сущности и лечении. Понятие «вак-
цинация», актуальное на сегодняшний день, 
определяет коммуникативную структуру дис-
курса по параметру инакости коммуникантов, 
влияет на экологичность/неэкологичность об-
щения. 
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Dictionary of pandemic period:  
a year later
The article deals with the vocabulary of the pan- 
demic of the coronavirus disease and the qualita- 
tive and quantitative changes in its content for the 
last year. The functioning of the medical terms in 
the everyday speech has grown up. The concept 
“vaccination” is topical that has divided the society 
into the camps and strained the communicative 
parameter of otherness in the language commu- 
nication defining the ecological and non-ecolo- 
gical nature of the modern communication.

Key words: pandemic, COVID-19, coronavirus di-
sease, vaccination, otherness, communicative para- 
meter, ecology of communication.
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к воПросу оПредеЛения 
кЛючевыХ знаков 
объективации 
концеПтуаЛьныХ единиц  
в языке

Рассматриваются особенности языковой 
объективации концептуальных единиц. Пред-
метом описания выступают ядерные и около-
ядерные наименования макроконцепта «вода» 
в немецком и русском языках. Определяются 
номинативные функции ключевых знаков кон-
цепта, их место в номинативном простран-
стве категории «природная вода», сопостав-
ляются словообразовательные, семантиче-
ские, стилистические и др. особенности не-
мецких и русских номинантов концепта. 

Ключевые слова: макроконцепт, ключевые сло-
ва концепта, номинативное пространство 
концепта, ядерные и околоядерные номинан-
ты.

лингвистическое исследование менталь-
ных единиц типа концептов, классов, кате-
горий и т. п. начинается с поиска ядерных 
(ключевых) знаков их языковой объектива-
ции. ключевое слово, согласно з.д. Поповой и  

И.А. Стернину, – это определяемая исследо- 
вателем лексическая единица, наиболее пол- 
но номинирующая концепт [4, с. 177]. к харак-
теристикам ключевых слов относят, как пра-
вило, высокую употребительность в речи, суб-
стантивный статус, стилистическую нейтраль-
ность, широкую семантическую структуру, 
наличие синонимических рядов, глубинные 
этимологические корни, высокий словообра-
зовательный потенциал и др. [Там же, с. 178; 
10, с. 110, 119; 2, с. 10]. ключевыми или ядер-
ными обозначениями концептуальных еди-
ниц выступают слова (словосочетания), проч-
но вошедшие в лексическую систему языка 
и обросшие в ней многочисленными связями 
иотношениями. 

довольно часто само название концепта 
является ключевым знаком его объективации, 
а значит, и основным средством его изучения 
(см., например, концепты «хлеб» [6, с. 106–122], 
«медведь» [8, с. 162–171]). описание других 
концептов, тем более классов или категорий, 
предполагает многовекторность поиска ядер- 
ных обозначений. Так, при описании эмоцио- 
нальных концептов Н.А. красавский опира- 
ется на синонимические ряды, выделяя в 
них доминанты «Angst – страх», «Freude – 
радость», «Trauer – печаль», «Zorn – гнев» [3]. 
к. Радюнцель, исследуя концепт «Führungs- 
person» в немецком и русском языках, опира- 
ется на архилексему Führungsperson и нейт-
ральные, прочно вошедшие в обиход Leiter – 
руководитель, Direktor – директор, Ober-
haupt – глава, заведующий, Führer – вождь, 
лидер, Vorsitzender – председатель, Präsi-
dent – президент, Vorgesetzter – начальник, 
Chef – шеф [11, S. 347]. как видим, у каждой 
концептуальной единицы своя природа, свой 
объем содержания и обозначений, обуслов-
ленные реальным положением дел в мире, осо-
бенностями мыслительных процессов и харак-
теристиками -лексической системы языка.

Предметом описания в данной статье вы-
ступает макроконцепт «вода», а именно ядер-
ные и околоядерные номинанты концепта в 
немецком и русском языках, выявленные при- 
емом сплошной выборки материалов толковых 
и двуязычных словарей [9; 7; 1; 5]. оговорим-
ся, что макроконцепт «вода» является самым 
крупным фрагментом категории «природная 
вода». он отражает первичное агрегатное со-
стояние природной воды, имеющее высокую 
значимость в жизнедеятельности людей. 

© Войтещук И.В., 2022



152

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

ядерные и околоядерные номинанты мак- 
роконцепта «вода» малочисленны в сравнении 
с другими знаками его номинативного про-
странства и составляют, по данным нашего 
исследования, 10 и 9% его объема в немецком 
и русском языках. Вместе с тем они превос-
ходят количественно аналогичные номинан-
ты других концептов категории «природная 
вода» («лед», «снег», «пар», «туман»). основ-
ная функция ядерных и околоядерных знаков 
состоит в том, чтобы обозначить существую-
щий в природе элемент и его формы. Выяв-
ленные номинанты являются субстанциональ-
ными обозначениями воды-вещества, водных 
скоплений, их качественных, количественных, 
пространственных и других разновидностей, а 
также наименованиями частей и совокупно-
стей водных объектов.

описываемый макроконцепт ‒ это класси-
ческий пример совпадения названия концепта 
и его ключевого слова. При всем разнообразии 
способов номинации ядерными обозначения-
ми концепта в немецком и русском языках вы-
ступают лексемы das Wasser («вода»), исполь-
зуемые в основном значении. Хотя способ по-
дачи этого значения в толковых словарях раз-
личается, суть его, обусловленная единством 
природного мира, представляется нам одина-
ковой. Природная вода описывается как жид-
кость, обладающая определенными физико-
химическими свойствами и образующая скоп- 
ления: 

Wasser, das: 1. a) (aus einer Wasserstoff-Sau-
erstoff-Verbindung bestehende) durchsichtige, weit-
gehend farb-, geruch- u. geschmacklose Flüssigkeit, 
die bei 00 C gefriert u. bei 1000 C siedet ...; b) Wasser 
(1 a) eines Gewässers; ein Gewässer bildendes Was-
ser (1 a)... 

вода: 1. Прозрачная, бесцветная жидкость, 
образующая ручьи, реки, озера, моря и представ-
ляющая собой химическое соединение водорода с 
кислородом…

Уникальность ядерных лексем, в сравне-
нии с ключевыми словами других концептов 
категории, состоит в их семантической и но-
минативной полифункциональности, т. е. в 
способности обозначать разнотематические 
объекты и свойства. лексемы das Wasser, вода 
в производных значениях «водные массы», 
«водоем», «водное пространство» и др. от-
ражают количественные формы существова-
ния воды в природе и являются околоядерны-
ми номинантами нашего макроконцепта. эти 
же лексемы в значениях «напитки», «водные 
растворы вещества, используемые в лечебных 

и иных целях», «жидкость в теле живого су-
щества», «чистота, прозрачность (драгоцен-
ного) камня» и др. также входят в номинатив-
ное пространство макроконцепта, т. к. указы-
вают на новые объекты и их свойства, связан-
ные так или иначе с водой, но занимают в нем 
другую нишу. 

от ядерных номинантов следует отличать 
околоядерные наименования макроконцепта 
«вода». Последние передают реальное разно-
образие форм существования природного ве-
щества и насчитывают, согласно нашим дан-
ным, более 300 наименований в каждом иссле-
дуемом языке. к ним относятся обозначения 
естественных и искусственных водных скоп- 
лений (источников, рек, болот, озер, морей, 
океанов; прудов, каналов, водохранилищ), на-
звания видов, частей водных скоплений (при-
токов, заливов, водных участков…) и совокуп-
ностей, а также обозначения движущихся/не-
движущихся скоплений воды, жидких атмо- 
сферных осадков в виде дождя, росы и т. п.: 
das Badewasser, das Gewässer, die Quelle (1 зн.), 
der Fluss (1 зн.), die See2 (1a, b, 2 зн.), der Bach 
(1 зн.), der Sumpf, die Hydrosphäre, die Welle 
(1 зн.), die Lagune, das Nass (a, b, d), die Flut 
(2 зн.); водоем, родник, река (1 зн.), ручей 
(1 зн.), болото, лужа (1 зн.), гидросфера, вол-
на1 (1 зн.), залив, лагуна (1, 2 зн.), мелководье 
(2 зн.), плес (1 зн., отт. 1, 2 зн.).

Выявленные ядерные и околоядерные на- 
именования макроконцепта имеют субстан-
тивный статус, т. к. являются исключитель-
но существительными или субстантивными 
синтаксическими формами. Среди немецких 
околоядерных существительных преоблада-
ют сложные слова, как правило, двухкомпо-
нентные, в меньшей степени трехкомпонент-
ные: das Sickerwasser (1, 2 зн.), der Gebirgssee, 
der Dorfteich, der Jungbrunnen (1 зн.); das Ober-
flächenwasser, die Binnenwasserstraße. 

Наибольшую численность в русском ва-
рианте центра, наоборот, демонстрируют син-
таксические конструкции, в частности свобод-
ные, терминологические, устойчивые и ме-
тафорические словосочетания: капля воды (к 
der Wassertropfen), высокогорное озеро (к der 
Hochsee), водная оболочка Земли, террито-
риальные воды, обложной дождь, водная ар-
терия, крутой кипяток, грибной дождь. Со-
ставная номинация в немецком варианте на-
считывает, по нашим данным, наименьшее ко-
личество единиц: weiches Wasser, episodische 
Gewässer, stehendes Wasser, offenes Meer, ein 
warmer Regen bei Sonnenschein (к грибной 
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дождь), die Wasser anhäufung unter dem Schnee 
(к зажор (2 зн.)), die große Pfütze. Более су-
щественную роль в номинации макроконцеп-
та «вода» в русском материале, в сравнении 
с немецким, играют корневые и производные 
лексемы: ключ2, ручей (1 зн.), лужа (1 зн.), ли-
ман, цунами, катаракт (1 зн.), роса… води-
ца, снежница (1, 2 зн.), источник (1 зн.), ста-
рица, залив1…; die Pfütze, der Bach (1 зн.), die 
Kaskade (1 зн.), der Regen (1 зн.), das Nass (a, 
b, d отт.), die Untiefe (1 зн.), der Brecher (1 зн.), 
die Schwemme (1 зн.). Менее представительны-
ми в русском варианте, по нашим данным, яв-
ляются сложные слова: водоток, водохрани-
лище, гидросфера, лукоморье, водопад, водо-
пой (1 зн.). Указанные различия проистекают 
из особенностей строя немецкого и русского 
языков и не являются специфической чертой 
макроконцепта «вода». 

околоядерные номинанты в обоих языках 
относятся преимущественно к общеупотреби-
тельной лексике. Среди стилистически окра-
шенных наименований в немецком материа-
ле нами выявлены уменьшительные, умень- 
шительно-ласкательные, диалектные, книж-
ные и разговорные слова (с шутливым от-
тенком), а также поэтизмы, архаизмы, науч-
ные термины, жаргонизмы (из языка моряков, 
охотников) и др.: das Wässerchen (1 зн.), das 
Wellchen; die Waag (bayer.), der Schnürlregen 
(österr.), das Fenn/Fehn (nordd.), die Husche 
(ostmd.); die Quell (1 зн.), die Woge...; der 
Nassauer2 (1 зн.), die große Pfütze; das Nass (a), 
der Born; das Gerinnsel (1 зн.); das Pelagial 
(Ökologie), der Endsee (Geogr.), der Jungbrun-
nen (1 зн., Myth.); grobe See, die See2 (2 зн.), die 
Suhle. 

В русском материале, в отличие от немец-
кого, шире представлены ласкательные фор-
мы: водица, водичка, ручеек, дождичек и т. д. 
ласкательные имена часто сочетаются с дру-
гими стилистическими оттенками: водица 
(ласк., разг.), ручеек (уменьш.-ласк.), речень-
ка (нар.-поэт., ласк.), речушка (разг., уменьш.-
ласк.), дождичек (разг., уменьш.-ласк.). Встре-
чаются также традиционно-поэтические и на- 
родно-поэтические, уменьшительные, разго-
ворные, просторечные, областные лексемы, 
термины и фольклоризмы: блато, зыбь (2 зн.); 
болотце, озерцо, дождик, ручеек; проливень; 
криница, кочкарник, став1, суводь; проран (2 зн.,
гидротех.), пелагиаль, шельфовое море (оке-
ан.); живая вода, лукоморье.

Немецкие и русские околоядерные номи-
нанты макроконцепта демонстрируют разли-

чия и совпадения внутренней формы своей 
звуковой оболочки. 

Расхождения устанавливаются, например, 
между парами der Schlagregen – косой дождь, 
der Wolkenbruch – ливень (1 зн.), das Süß-
wasser – пресная вода, das Eisloch – прорубь, 
der Meerbusen – залив1, das Hoheitsgewässer – 
территориальные воды (но: das Territorial-
gewässer), stilles Wasser – вода без газа и др. 
И, наоборот, схожий мотивировочный при- 
знак обнаруживают номинанты der Wasser-
fall – водопад, das Oberflächenwasser – по- 
верхностные воды суши, das Schneewasser – 
снежница (1 зн.), das Grundwasser, das Unter-
wasser – грунтовые, подземные воды, das Alt- 
wasser – старица / староречье, die Strom- 
schnelle – быстрина, die Wasserader – водная 
артерия и др. 

Большой процент совпадений в материа-
ле обеспечивается интернациональными сло-
вами латинского (итальянского, французско-
го), греческого, исландского, скандинавско-
го (шведского, норвежского), японского и др. 
происхождения: das Pelagial (1 зн.) – пелаги-
аль, die Fiumara – фиумара, die Lagune – ла-
гуна, das Thermalwasser – термальные воды, 
der Liman – лиман, der Ozean – океан (1, 2 зн.), 
der Geyser – гейзер, der Fjord – фьорд, der 
Tsunami – цунами. В русском материале при-
сутствуют заимствования из немецкого языка, 
например: die Bucht – бухта1, das Haff – гафф, 
der Bodden – бодден и др., в немецком – славя-
низм die Lusche2 и руссицизм der Polynja. об-
щие индоевропейские корни ощущаются в ис-
конно немецких и исконно русских словах, 
называющих первостепенные водные объек-
ты: das Wasser (1a, b, 2 зн.) – вода (1, 3 зн.), 
das Meer (1 зн.) – море (1 зн.), der See1 – озе-
ро, die Welle (1 зн.) – волна1 (1 зн.), die Quelle 
(1 зн.) – ключ2.

В ходе анализа мы выявили также различ-
ную степень номинативной разработанности 
некоторых существенных фрагментов макро-
концепта «вода» в немецком и русском язы-
ках. Известно, например, что понятие «река» 
в немецком языке передается лексемами der 
Fluss (1 зн.) и der Strom (1а зн.) в зависимости 
от размера водоема:

Fluss, der: 1. größerer natürlicher Wasserlauf ...
Strom, der: 1. a) großer (meist ins Meer mün-

dender) Fluss ...

Более мелкая речка в немецком языке 
обозначается уменьшительной формой das 
Flüsschen или словом der Bach (1 зн.):
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Bach, der: 1. kleiner natürlicher Wasserlauf von 
geringer Tiefe u. Breite...

В русском языке основную роль при пе-
редаче размеров реки играют словообразова-
тельные средства, а именно уменьшительные 
суффиксы, которые присоединяются к основе 
околоядерной лексемы река:

река: 1. естественный значительный и непре-
рывный водный поток, питающийся поверхност-
ным или подземным стоком с площадей своих бас-
сейнов и текущий в разработанном им русле.

речка: небольшая, неширокая река.
речушка: разг. уменьш.-ласк. к река; малень-

кая река.

другие лексемы (проток (1 зн.), проточи-
на (3 зн.), ерик1, поток (1 зн.)) называют фак-
тически не реку, а ее части или разновидно-
сти по характеру течения, по способности сое-
динять друг с другом водоемы. Русское слово 
ручей (1 зн.), в отличие от немецкого der Bach 
(1 зн.), не ассоциируется с небольшой речкой 
и не является ее синонимом. Ручей в представ-
лении русских более мелкий водоем, часто об-
разующийся весной по мере таяния снежно-
ледового покрова или при сильном проливном 
дожде:

ручей: 1. Небольшой естественный водный 
поток. Множество снеговых ручьев по всем бо-
роздам, канавам и водомоинам бежало в овражки 
(А.Н. Толстой. детство Никиты). 

естественно полагать, что различия в но-
минативной плотности этого и многих других 
языковых фрагментов обусловлены особенно-
стями ландшафта, климата наших стран, обра-
зом жизни немцев и русских.

опираясь на проведенное нами исследо-
вание, можно утверждать, что ядерные и око-
лоядерные обозначения концептуальных еди-
ниц занимают в целом малую часть их номи-
нативного пространства, в нашем случае 10 и 
9% от всего объема номинаций воды в немец-
ком и русском языках. ядерные знаки являют-
ся точными, адресными обозначениями кон-
цепта и передают его фундаментальный при-
знак в чистом, эталонном виде. околоядер-
ные обозначения отличаются большим раз-
нообразием, поскольку призваны обозначить 
различные формы существования денотата в 
окружающем мире. Номинанты макроконцеп-
та «вода» в немецком и русском языках имеют 
субстантивную форму. Словообразовательные 
особенности каждого языка приводят к зако-
номерным структурным расхождениям между 

немецкими и русскими околоядерными знака-
ми (ср. немецкие композиты и русские синтак-
сические конструкции). околоядерные зна-
ки являются большей частью общелитератур-
ными номинациями, однако некоторые из них 
имеют, по данным словарей, стилистическую 
окраску. Специфичными для немецкого мате-
риала стали диалектизмы, эмоционально окра-
шенные, в том числе шутливые, обозначения 
водных объектов, жаргонизмы из языка моря-
ков и охотников. Русский национальный коло-
рит проявился в просторечных, ласкательных, 
народно-поэтических и фольклорных номи-
нантах концепта. Исследование околоядерных 
номинантов позволило также выявить сход-
ства и различия в номинативно-семантической 
раскройке существенных фрагментов макро-
концепта «вода».
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Considering the issue of the definition  
of the key signs of the objectification  
of the conceptual units in language

The article deals with the peculiarities of the 
language objectification of the conceptual units. The 
nuclear and near-nuclear names of the microcon- 
cept “water” in the German and Russian languages 
are the subject of the description. There are defined 
the nominative functions of the key signs of the 
concept and their place in the nominative space of 
the category “natural water”. The author contrasts 
the word formative, semantic, stylistic and other 
peculiarities of the German and Russian nominees 
of the concept.

Key words: macroconcept, key words of the concept, 
nominative space of concept, nuclear and near-
nuclear nominees.

(Статья поступила в редакцию 30.11.2021)

н.и. короБкинА
(Волгоград)

ПробЛема ЭкоЛогичности 
современного 
окказионаЛьного 
сЛовообразования

Неэкологичность современных окказионализ-
мов заключается в их избыточности, дву- 
смысленности интерпретации их семанти-
ки, деструктивности коммуникативной си-
туации как источника их появления. Эколо-
гичность современных окказионализмов со-
стоит в необходимости обновления лексиче-
ского строя языка как залога его успешного 
развития, в стремлении к языковой экономии, 
краткости, лаконичности и емкости комму-
никации. 

Ключевые слова: окказионализм, окказиональное 
словообразование, лингвоэкология (экология язы- 
ка), экологичность/неэкологичность, коммуни- 
кативная ситуация, языковая мода, языковая 
экономия.

Научный интерес к проблеме окказио-
нального словообразования вызван, вероят-
но, тем, что сегодня обновление коммуника-
тивного пространства в силу как собственно 
лингвистических (лингвосинергийные эффек-
ты, лингвоминимализм и т. п.), так и экстра-
лингвистических (интенсивное развитие масс-
медийных технологий коммуникации, про-
цессы глобализации, которые распространя-
ются практически на все типы коммуникатив-
ных практик, масштабные международные ин- 
тернет-проекты и т. п.) причин происходит за 
счет разного рода экспрессивно маркирован-
ных новейших лексем. Такая апелляция к па-
радигме общения представляет собой один из 
важнейших вариантов решения регулярно по-
являющихся коммуникативных задач, равно 
как отражение лингвокреативной деятельно-
сти человека на современном этапе развития 
науки о языке.

Анализ окказиональных новообразований 
актуален для данной работы, поэтому опреде-
лим этот ключевой термин так, как было сде-
лано на страницах нашей диссертации. окка-
зионализмы – это авторские слова или сло-
восочетания, обладающие прагматическим и 
когнитивным потенциалом, которых ранее не 
было в коммуникативном обороте. Средой их 
появления и проявления выступает речь, ко-
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Стали активно прорабатываться вопросы 
о предметных областях, задачах, понятийно-
терминологическом аппарате нового научного 
направления (см., например: [6; 11]), его инте-
грации с другими отраслями лингвистической 
науки (например, на стыке лингвоэкологии и 
эмотиологии возникло самостоятельное, не 
менее интересное для научных изысканий на-
правление – эмотивная лингвоэкология [12]).

На сегодняшний день основные аспекты 
лингвоэкологических исследований сводятся 
к следующим: изучение категории экологич-
ности/неэкологичности как по отношению к 
языку, так и применительно к коммуникации; 
анализ проблемы использования языка/речи с 
негативными целями и намерениями; попыт-
ки подтвердить/опровергнуть гипотезу о де-
структивном влиянии заимствований на рус-
ский язык; описание речевых ошибок как воз-
можного проявления неэкологичного исполь-
зования языка; борьба с обеднением языка и 
его выразительных ресурсов и др. [3; 4; 8 и др.].

Возвращаясь к вопросу об экологичности/
неэкологичности современного окказиональ-
ного словообразования, на страницах данной 
работы мы попытаемся разобраться, прино-
сит ли окказионализация коммуникативно-
го пространства современного русского язы-
ка пользу или, наоборот, «засоряет» его, ока-
зывает негативное влияние на языковое разви-
тие. другими словами, являются ли ежеднев-
но появляющиеся окказионализмы экологич-
ными для самого языка и его пользователей, 
или же они приводят к деэкологизации языко-
вого и коммуникативного пространства и ока-
зывают неэкологичный эффект на пользовате-
лей языка.

В поисках ответа на поставленные вопро-
сы поговорим об особой группе современ-
ных ранее не существовавших номинаций, ко-
торые в силу набирающего обороты процес-
са языковой интеграции начинают занимать 
прочные позиции в коммуникативном про-
странстве. Речь идет о гибридных окказиона-
лизмах, которые в нашем понимании являются 
новообразованиями, структурно представляю-
щими собой сочетание русского и английского 
конституэнтов. При этом такое сочетание мо-
жет достигаться различными словообразова-
тельными способами (блендинг, словосложе-
ние и др.).

Приведем примеры некоторых гибридных 
окказионализмов. Ватиликс (Ватикан + Вики-
ликс) (скандальная публикация конфиденци-
альной информации с целью дискредитации 
Папы Римского Бенедикта XVI (книга «Тай-

торая определяет их более или менее стабиль-
ную новизну с течением времени и вне усло-
вий порождения. 

Форма, значение, выражение определен-
ного понятия, создание по случаю и отсут-
ствие широкого (частотного) ситуативного 
функционирования – одни из витальных осо-
бенностей окказиональных номинаций. Рож-
дение окказионализма происходит в пределах 
конкретной коммуникативной ситуации, кото-
рая состоит из цели, темы, участников, хроно-
топа, сферы, мотива, прагматики.

одновременно с перечисленным прагма-
тическая направленность (реализация прагма-
тической функции) – одна из базовых харак-
теристик окказиональной номинации. эта ха-
рактеристика есть не что иное, как проявле-
ние выразительности окказионализма, перло-
кутивный эффект неожиданности и удивле-
ния, который оказывается на говорящего/слу-
шающего. Имеет место также воздействие на 
чувственно-эмоциональную сферу говоряще-
го/слушающего, намерение вербальной номи-
нации неназванного (подробнее см.: [5]).

закономерно, что анализ современных ок-
казиональных новообразований осуществля-
ется в тесной связи с дескрипцией разнообраз-
ных речевых стратегий, что иначе описывает 
вопрос о соотношении языкового и речевого 
новаторства. кроме того, появление окказио-
нальных лингвистических новинок как в наи-
большей степени динамичного явления вто-
ричной номинации говорит о том, что в язы-
ке постоянно протекают деривационные про-
цессы. Несмотря на то, что анализируемые де-
риваты располагаются «на границе нормы», их 
исследование видится исключительно необхо-
димым. оно приводит к более глубокому по-
ниманию деривационных потенций отдель-
ных языковых единиц, а также когнитивных 
процессов, которые составляют основу слово-
образовательной мотивации.

Не менее привлекательным для научно-
го исследования видится не столько пробле-
ма окказионального словообразования в об-
щем, сколько вопрос о его экологичности/не- 
экологичности. Изучение дихотомии «эколо-
гичность ‒ неэкологичность» стало возмож-
ным благодаря проникновению в исследова-
тельское поле лингвистики накопленных в 
умах ученых определенных экологических 
знаний и, как следствие, появлению и дина-
мичному развитию такого направления совре-
менной лингвистической науки, как экологии 
языка (лингвоэкологии).
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потенциальных чисто русских аналогов есть 
не что иное, как дань языковой моде, которая 
может быть, к сожалению, довольно далека от 
экологичности.

Неэкологичность современных гибридных 
окказионализмов может также заключаться в 
двоякости интерпретации их семантики. На-
пример, окказионализм ойлигархия можно 
проанализировать по-разному: с одной сторо-
ны, это блендинг двух формантов – трансли-
терированного английского слова oil (нефть) 
и «осколка» русского слова олигархия со зна-
чением «олигархия, построенная на нефтя-
ном бизнесе» [13]. С другой стороны, началь-
ный формант этого гибридного окказионализ-
ма представляет собой русскоязычное меж-
дометие ой ли, которое, по мнению М.Н. эп-
штейна, выражает некий знак сомнения, недо-
верия и которое в сочетании с «осколком» сло-
ва олигархия, что представляет собой другой 
формант новообразования, наделяется следу-
ющим семантическим содержанием: «шаткая, 
сомнительная, опальная олигархия» [Там же].

Вот и получается, что двусмысленность 
семантики окказионализма может стать опре-
деленной коммуникативной помехой и стиму-
лом для возникновения определенного напря-
жения, что явно снижает степень экологично-
сти общения. Гипотетически один из комму-
никантов при встрече с мыслью, наполовину 
облаченной в иноязычную вербальную упа-
ковку, может чувствовать свою языковую не-
компетентность в процессе общения, его мож-
но легко ввести в заблуждение. Таким обра-
зом, двусмысленность семантики может стать 
множителем череды коммуникативных неудач 
и привести к неловким коммуникативным си-
туациям.

Похожая неэкологичная коммуникатив-
ная ситуация складывается с окказионализмом 
олигофренд, который, рассматривая как блен-
динг исходных формантов – русскоязычного 
слова олигарх и англоязычной транслитери-
рованной номинации френд (от англ. friend – 
«друг»), можно истолковать следующим обра-
зом: «друг, являющийся по социальному ста-
тусу олигархом» (семантизация наша. – Н.К.). 
одновременно с этим, однако, анализируемая 
окказиональная новинка является гибридным 
окказионализмом, в котором вновь встречает-
ся один из исходных формантов – англоязыч-
ное слово френд, но уже в сочетании с другим 
формантом – со словом олигофрен. Такое со-
четание гибридных формантов позволяет ин-
терпретировать исходный окказионализм по-
иному: «друг, страдающий недоразвитием ум-

ные документы Папы», автор Паоло Габриэ-
ле – личный секретарь Папы) [9, с. 6]. В дан-
ном случаем имеет место словообразователь-
ный способ блендинга, когда исходные фор-
манты частично редуцируются и образуется 
новая окказиональная номинация. В номина-
ции Снегодзилла (снегопад + Годзилла) (не-
официальное название снегопада «джонас», 
обрушившегося в 20-х числах января 2016 г. 
на восточное побережье Нового Света) [2] так-
же наблюдается словообразовательный про-
цесс блендинга, однако частично редуцирует-
ся только один из исходных формантов – сне-
гопад. окказионализм селфицид (селфи + суи-
цид) (экстремальные селфи, ценой которых 
становится жизнь) [1] вновь иллюстрирует 
словообразовательный способ блендинга при 
редуцировании форманта суицид.

данные лингвистические новинки свиде-
тельствуют о том, что современный русский 
язык не может противостоять процессу ми-
ровой глобализации и поэтому активно взаи-
модействует с языком международного обще-
ния – английским, который снабжает русско- 
язычное коммуникативное пространство боль-
шим количеством заимствований.

конечно, современный русский язык не 
может оставаться безучастным к появлению 
иноязычных элементов, он их принимает, не-
которые даже ассимилирует. Следовательно, и 
носитель современного русского языка, допу-
ская в свой лексикон интернациональные сло-
ва, вынужден адаптироваться к условиям, ко-
торые диктуются процессом глобализации из-
вне. И если посмотреть на это вторжение ино-
язычных элементов с положительной сторо-
ны, то, безусловно, за счет их появления про-
исходит обогащение русского языка, расшире-
ние его лексического запаса. Поэтому можно с 
уверенностью констатировать положительно-
экологическое влияние новых номинаций, в 
том числе и окказионализмов, на современный 
русский язык и его пользователей.

одновременно довольно остро встает про-
блема о целесообразности использования по-
добных окказиональных новообразований и  
их интерференции в коммуникативное про-
странство современного русского языка. Та-
кие пуристические взгляды видятся особенно 
актуальными, принимая во внимание имею-
щиеся богатые ресурсы родного языка для об-
разования новых слов. В контексте этого мно-
гие гибридные окказионализмы могут казать-
ся избыточными и, следовательно, неэколо-
гичными для современного русского языка, а 
предпочтительность их использования вместо 
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ка не могла не передаваться и самому языку, 
который, будучи чувствительной и живой си-
стемой, мгновенно реагировал на все эти важ-
ные общественные события и потрясения.

Парадокс описываемой коммуникативной 
ситуации с COVID-19 заключается в том, что 
окказиональные новообразования, появив-
шиеся и продолжающие появляться в качест- 
ве вербальной реакции на соответствующий 
экстралингвистический стимул, могут быть 
не только деструктивными, но и совершен-
но экологичными по своей природе. Интерес-
но также, что в процессе работы над фактиче-
ским материалом был наблюдаем достаточ-
но быстрый переход некоторых из анализиру- 
емых далее номинаций из разряда окказио-
нальной лексики в группу неологизмов. Под-
тверждением данного факта является обнару-
жение ряда рассматриваемых окказиональных 
номинаций, которые уже могут быть названы 
неологизмами, в «Словаре русского языка ко-
ронавирусной эпохи» [7].

обратим внимание, например, на такую 
номинацию, как догшеринг (от англ. dogshar-
ing – «обмен собаками»). здесь, в отличие от 
проанализированных ранее окказиональных 
номинаций, образованных посредством блен-
динга, имеет место такой способ словообра-
зования, как словосложение. два исходных 
транслитерированных форманта, соединяясь 
друг с другом, образуют окказионализм, слу-
жащий для отражения определенной комму-
никативной ситуации и выражающий вербаль-
ную реакцию на конкретный экстралингвисти-
ческий стимул.

Вынужденные правительственные меры 
по самоизоляции весной 2020 г. привели к 
тому, что людям не позволялось по любо-
му поводу покидать свое место жительства. 
одной из таких немногих причин, по которой 
разрешалось выйти из дома, был выгул до-
машних животных, в частности собак. И мно-
гие добродушные и, возможно, даже предпри-
имчивые и корыстные граждане стали сдавать 
в аренду своих домашних питомцев. Такое яв-
ление и получило название догшеринг.

Соответствующая транслитерированная с 
английского языка окказиональная новинка 
неплохо начала приживаться в коммуникатив-
ном пространстве современного русского язы-
ка. конечно, во многом это опять-таки мод-
ное и престижное влияние английского язы-
ка. Но не менее витальным, а главное, эколо-
гичным фактором, способствующим укрепле-
нию позиций данной номинации в коммуни-
кативном пространстве современного русско-

ственных способностей, слабоумием» (семан-
тизация наша. – Н.К.).

Использование данного окказионализма в 
определенной ситуации общения может при-
вести к неэкологичности коммуникации, по-
скольку вновь имеет место двусмысленность 
интерпретации семантики нового слова. опре-
деленные коммуникативные проблемы могут 
также возникнуть в том случае, если один из 
коммуникантов не знаком с английским язы-
ком. Такой пользователь языка явно будет ис-
пытывать на себе неэкологичное влияние но-
вого слова, поскольку иноязычные лексемы 
затрудняют понимание транслируемого вы-
сказывания, мешают установлению должного 
контакта с собеседником и практически сводят 
на нет создание благоприятной (экологичной) 
атмосферы общения.

окказионализм, как и любое другое ново-
образование, берет свое начало в определен-
ной коммуникативной ситуации, которая мо-
жет обладать двойственной природой. С одной 
стороны, она имеет все возможности для наде-
ления новой номинации положительной энер-
гетической мощностью. С другой стороны, 
если коммуникативная ситуация появления 
окказионализма включает в себя негативные 
эмоциональные переживания, эмоциональное 
давление и т. п., то имеет место насильственное, 
неэкологичное обращение с языком/речью. 
Постепенно это может вести, на наш взгляд, к 
разрушению языка/речи и обуславливать эмо-
циональную дисгармонию в коммуникатив-
ном социуме.

Таким, казалось бы, неэкологичным экс-
тралингвистическим событием 2020 г. являет-
ся пандемия COVID-19, когда коммуникатив-
ное пространство современного русского язы-
ка начало заполняться различными новообра-
зованиями деструктивного характера. Их раз-
рушительная мощь и неэкологичность заклю-
чаются в том, что эти лингвистические новин-
ки стимулировали у пользователей языка от-
рицательные эмоции, провоцировали их на не-
гативные эмоциональные переживания. чего 
стоит целый кластер новых, окказиональ-
ных на тот момент своего появления, номи-
наций, используемых для обозначения нео-
жиданно ставших реалиями нашей жизни фе-
номенов: ковидиот, ковигисты, коронапофи-
гисты, вакцинославие, вакцинобесие, короно-
ванный убийца и др. И действительно, зача-
стую все эти окказиональные новообразова-
ния вселяли в пользователей языка неизвест-
ность, боязнь, тревогу, страх и другие отрица-
тельные эмоции. Вся эта негативная энергети-
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его обогащению, а, наоборот, отчасти дубли-
руют уже существующие в языке слова. Но 
если во главу угла ставится вопрос о домини-
рующей в языке и общении тенденции к эко-
номии, то нельзя нивелировать экологичность 
подобных новообразований. Ведь что эконом-
но, то и экологично. И речь идет не только об 
экологичности языка и общения. Бесспорным 
представляется экологичное влияние таких ок-
казионализмов на пользователей языка, кото-
рые, вероятно, могут испытывать определен-
ные положительные эмоции и чувства от крат-
кой, незагроможденной коммуникации.

длительное пребывание в четырех сте-
нах наедине друг с другом во время панде-
мии COVID-19 весной 2020 г. стало для мно-
гих супружеских пар настоящим испытанием. 
И, к сожалению, не все отношения его прош-
ли. Поэтому во многих странах мира локда-
ун почти двухлетней давности ознаменовался 
большим количеством разводов, которые по-
лучили название ковидиворсы (от англ. covidi-
vorce = covid + divorce (буквальный перевод на 
русский язык – ковиразвод = ковид + развод)).

С одной стороны, использование подоб-
ных обиходно-бытовых лексем, образованных 
слиянием (блендингом) двух исходных фор-
мантов с частичным редуцированием одного 
из них, говорит не только о привычке, выра-
ботанной под влиянием английского языка, но 
и неким показателем престижа. Пользовате-
ли языка, запуская в свой лексикон такие ино- 
язычные элементы, интенсифицируют пози-
ции языка международного общения. что ка-
сается родного языка, то его роль, часто неосо-
знанно, нивелируется и занижается, что свиде-
тельствует об определенной угрозе и неэколо-
гичном влиянии иноязычной лексики. 

С другой стороны, становится очевидным 
и экологичный характер подобных окказио-
нальных номинаций. Их использование фор-
мируется под интенсивным влиянием англий-
ского языка, чьи заимствования интегрируют-
ся в коммуникативное пространство русско-
го языка и представляют собой результат эко-
логичного межкультурного и межъязыкового 
взаимодействия. Почему экологичного? да по-
тому, что открытость языка к контактам с дру-
гими языками говорит о его состоятельности, 
готовности к изменениям, что не может не ока-
зывать положительного влияния на ход языко-
вого развития. кроме этого благодаря появле-
нию таких лингвистических новинок активи-
зируются процессы окказионализации и нео-
логизации. В первом случае речь идет о появ-
лении в коммуникативном пространстве языка 

го языка, является языковая экономия. как из-
вестно, современная коммуникация отлича-
ется тенденцией к редуцированию затрачива-
емых на нее человеческих и языковых ресур-
сов. краткость и лаконичность являются одни-
ми из важных черт современного успешного, 
экологичного общения. И действительно, го-
раздо меньше усилий со стороны пользовате-
лей языка, а также самих языковых средств бу-
дет затрачиваться для нормального функцио-
нирования англоязычной лексемы догшеринг.

давайте сравним следующие два примера: 
1) Сегодня вечером наконец-то выйду погу-
лять, договорился с другом о догшеринге [10];
2) Сегодня вечером наконец-то выйду погу-
лять, договорился с другом о том, что он 
даст мне в аренду своего домашнего питом-
ца. Первое предложение с анализируемым ок-
казионализмом явно отвечает сути языковой 
экономии: в одном слове (догшеринг) содер-
жится максимум передаваемой информации, 
что говорит о его содержательной емкости. 
Второе предложение уходит от использова-
ния иноязычного элемента. При этом мы ви-
дим, что в современном русском языке име-
ется определенная лакуна в подборе соответ-
ствующего емкого русскоязычного эквивален-
та английской номинации. А попытка пере-
дать смысл англоязычной лексемы с помощью 
средств русского языка далека от экономии и, 
следовательно, экологичности.

еще одной экологичной номинацией, от-
вечающей запросам современной коммуника-
ции к языковой экономии, является окказио-
нализм зумбомбинг (от англ. zoombombing (до-
словный перевод на русский язык – бомбеж-
ка / обстрел сервиса “Zoom”)). Появлению 
данной номинации, образованной словосло-
жением двух исходных транслитерированных 
формантов, вновь способствовала пандемия 
COVID-19 весной 2020 г., когда в одночасье 
сервис видеоконференций Zoom стал одной из 
самых востребованных программ для органи-
зации удаленной работы и дистанционного об-
учения. Такой популярностью сервиса не мог-
ли не воспользоваться тролли и пранкеры, ко-
торые вмешивались в незащищенные видео-
конференции и срывали их трансляцию ви-
русными элементами. данное явление назва-
ли зумбомбингом.

Безусловно, имеет право на существова-
ние мнение о том, что посредством таких ок-
казионализмов происходит варваризация со-
временного русского языка, его коммуника-
тивное пространство заполняется иноязыч-
ными элементами, которые не способствуют 
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авторских слов или словосочетаний, которые 
обладают определенной новизной, создаются 
по случаю и не обладают частотным ситуатив-
ным употреблением. Во втором же случае, на-
оборот, новейшие лексемы, все еще сохраняя 
оттенок новизны, начинают широко использо-
ваться в различных ситуациях общения с це-
лью создания экспрессии, яркости, оригиналь-
ности. Не это ли говорит об экологичности 
языка, его терапевтическом эффекте, оказыва-
емом на пользователей?

Подводя итог разговору об экологичности/
неэкологичности современного окказиональ-
ного словообразования, следует еще раз под-
черкнуть, что данная проблема продолжает 
оставаться дискуссионной. как показали наши 
размышления, неэкологичность современно-
го окказионального словообразования может 
заключаться в избыточности новых слов для 
русского языка, двусмысленности интерпрета-
ции их семантики, деструктивности коммуни-
кативной ситуации как источника появления 
лингвистической новинки, следовании языко-
вой моде и престиже, которые нередко могут 
быть далеки от экологичности. конструктив-
ный (экологичный) характер современных ок-
казионализмов в коммуникативном простран-
стве русского языка состоит в необходимости 
обновления его лексического строя как зало-
га успешного языкового развития. Положи-
тельное и экологичное влияние новых оккази-
ональных номинаций также связано с одной из 
ведущих тенденций современного общения – 
стремлению к языковой экономии, краткости, 
лаконичности и емкости коммуникации.
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Рассматриваются принципы лексикографи- 
ческой фиксации парадигматических оппози-
ций лексических единиц, входящих в ЛСГ «На- 
именования лиц по уровню профессионально-
го мастерства» в английском языке. Особое 
внимание при составлении словарных ста-
тей словарей синонимов и антонимов уделя-
ется использованию комплексной методики 
на основе семных конкретизаторов как инди-
каторов степени проявления доминантного 
опорного семантического признака. 

Ключевые слова: словарь синонимов, словарь 
антонимов, доминантный признак, семный 
конкретизатор, шкала градации.

данная работа рассматривает принципы 
лексикографической фиксации парадигмати-
ческих оппозиций лексических единиц с гра-
дуальной семантикой, входящих в лексико-се- 
мантическую группу «Наименования лиц по 
уровню профессионального мастерства» в ан-
глийском языке. Цель исследования заключа-
ется в создании словарей синонимов и анто-
нимов «Наименования лиц по уровню профес-
сионального мастерства» в английском языке. 

отбор языкового материала для предлага-
емых словарей синонимов и антонимов про-
водится по доминантному опорному семан-
тическому признаку лСГ – уровень владения 
профессиональным мастерством. если слова 
многозначные, то берутся значения (семемы), 
соответствующие критерию отбора. 

лексикографические традиции Велико-
британии уходят корнями в Средневековье, 
имеют богатое наследие и предлагают чита-
телю широкий выбор словарей синонимов 
и антонимов. Среди англоязычных лексико-
графических изданий хотелось бы отметить  
A Complete Dictionary of Synonyms and Anto- 
nyms or Synonyms and Words of Opposite 
Meaning (1883–1886) под редакцией Самюэля 
Фэллоуза. В словаре нет легенды заглавного 
слова, нет примеров, которые показывали бы 
слово в контексте, нет и развернутых толкова-
ний, уточняющих значения или оттенки значе-
ний, например:

7. Slovar' russkogo yazyka koronavirusnoj epohi / 
sost. H. Val'ter, E.S. Gromenko, A.Yu. Kozhevnikov [i 
dr.]. SPb., 2021.

8. Tarasova O.D. Kategoriya ekologichnosti kak 
vazhnyj parametr dlya emotivnoj lingvoekologii // 
Interaktivnaya nauka. 2016. № 4. S. 94–96.

9. Chernyh E. Rotshil’dy i Rokfellery protiv Papy 
Rimskogo // Koms. pravda. 2013. 28 fevralya – 7 mar- 
ta. № 9–t. S. 6.

10. Chertkova D. Infodemiya, karantikuly i kovi- 
divors [Elektronnyj resurs] // Kommersant” Stil'. 
2020. 25 iyunya. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4390971 (data obrashcheniya: 10.01.2021).

11. Ekologiya russkogo yazyka. Slovar' lingvo- 
ekologicheskih terminov / avt.-sost. d-r filol. nauk, 
prof. A.P. Skovorodnikov. M., 2017.

12. Emotivnaya lingvoekologiya v sovremennom 
kommunikativnom prostranstve: kol. monogr. / nauch.
red. prof. V.I. Shahovskij; otv. red. prof. N.N. Pan-
chenko, redkol.: Ya.A. Volkova, A.A. Shteba, N.I. Ko- 
robkina. Volgograd, 2013.

13. Epshtejn M.N. Yazyk lukavogo raba. Avto- 
ritarnyj yazyk [Elektronnyj resurs] // Rus. zhurn. 2012. 
URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Yazyk-
lukavogo-raba (data obrashcheniya: 15.12.2012).

The issue of the ecological compatibility 
of the modern occasional word  
formation

The non-ecological nature of the modern oc- 
casional words consists in their redundancy, the 
ambiguity of the interpretation of their seman- 
tics and the destructiveness of the communicative 
situation as the source of their appearance. The 
ecological nature of the modern occasional words 
is in the necessity of the renewal of the lexical 
formation of the language as the key to its suc- 
cessful development, the aiming to the linguistic 
economy, shortness, laconicism and content of the 
communication.

Key words: occasional word, occasional word 
formation, linguoecology (ecology of the language), 
ecological and non-ecological nature, communi- 
cative situation, language fashion, linguistic eco- 
nomy.

(Статья поступила в редакцию 10.01.2022)
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знан авторитетом в своей области – эта проблема 
в триангуляции была чрезвычайно сложной, и экс-
перт по геодезии был привезен из Соединенных 
штатов (Хейзер).

Алфавитное расположение экономит по-
иск по индексу, а простая в использовании 
система перекрестных ссылок позволяет точ-
но определить родственные слова. Антонимы, 
аналогичные слова и контрастные слова пре-
доставляют дополнительную информацию о 
соотношениях слов.

кроме лексикографических изданий пред-
лагается широкий выбор словарей и тезауру-
сов в электронном варианте, например: Sy- 
nonyms and Antonyms of Words (URL: https://
www.thesaurus.com); Collins Thesaurus (URL: 
https://www.collinsdictionary.com); Lexico’s Ox- 
ford English Synonyms (URL: https://www.le 
xico.com) и др.

При составлении словарных статей слова-
рей синонимов и антонимов предлагается ис-
пользовать комплексную методику.

• для получения более полного толкова-
ния лексических единиц по количеству зна-
чений и их семантическому наполнению ис-
пользуется метод обобщения словарных де- 
финиций.

• Полученные толкования слова подвер-
гаются семной интерпретации с применением 
аспектно-структурного подхода с трафаретной 
моделью семного описания отдельных его зна-
чений, что позволяет провести сопоставление 
последних на уровне микрокомпонентов зна-
чения и выявить структурные особенности их 
семантики, которые позволяют судить о кор-
реляции антонимо-синонимических парадигм 
исследуемой лСГ.

• для уточнения и дополнения получен-
ных обобщенных лексикографических значе-
ний и их семных описаний, а также для вери-
фикации их парадигматических связей анали-
зируются контексты употребления исследу-
емых лексических единиц в литературных и 
публицистических произведениях современ-
ных и классических авторов.

• Применяется шкала градации, которая, 
являясь графическим изображением градуаль-
ного доминантного опорного семантического 
признака лСГ «уровень профессионального 
мастерства», позволяет разграничить степень 
проявления данного признака, а также разра-
ботать классификацию синонимов и антони-
мов, нашедшую свое отражение в данных сло-
варных статьях.

Adept.
SYN. Expert, adroit, handy, master, performer, 

professor, artist.
ANT. Awkward, clumsy, inexpert, tyro, novice, 

lubber, blunderer [3, p. 14].

Автор считает, что антонимы окажут та-
кую же большую помощь в подборе слов про-
тивоположного значения, как и синонимы в 
подборе синонимичных слов. особое внима-
ние уделяется также спискам американизмов 
и британизмов.

оксфордский тезаурус The Oxford The- 
saurus: An A-Z Dictionary of Synonyms (1994) 
остается самым полезным тезаурусом с боль-
шим количеством практических рекоменда-
ций для пользователя, чем любое другое кон-
курирующее издание. около 350 000 синони-
мов, охватывающих общий английский, а так-
же тысячи региональных и идиоматических 
слов и выражений, например:

Apprentice n. novice, tiro or tyro, learner, starter, 
beginner, greenhorn, Colloq US rookie: Lever served as 
an apprentice in the soap factory [11, p. 75]. 

щедрая и подробная маркировка показы-
вает, как использовать синонимы, а примеры 
предложений упрощают выбор правильного 
синонима. Наиболее полезные синонимы (т. е. 
те, которые наиболее близки по значению к за-
главному слову) перечислены первыми.

один из самых авторитетных источни-
ков по американскому английскому языку 
Webster’s New Dictionary of Synonyms (1984) 
представляет более чем 460 000 записей с 
200 000 примерами употребления и 1 000 си-
нонимическими статьями, например:

Dabbler, tyro, *amateur, dilettante
Con (Contrasted Words) adept, *expert, wizard, 

artist [13, p. 207].

Слова, помеченные значком *, имеют соб-
ственные словарные статьи, в которых при-
ведены легенды всех членов синонимическо-
го ряда с примерами употребления, например:

Expert implies successful experience, broad know- 
ledge of one’s subject, and distinguished achieve- 
ments; it is applied specifically to one who is re- 
cognized as an authority in his field» – «this problem 
in triangulation was extremely difficult, and an expert 
in geodesy was brought from the United States (Heiser) 
[Ibid., p. 311]. 

эксперт подразумевает успешный опыт, об-
ширные знания своего предмета и выдающиеся до-
стижения; применяется специально к тому, кто при-
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GURU:
д: лицо, мужской // женский пол, безупречно 

владеет профессиональным мастерством / поль-
зуется признанным авторитетом в определенной 
области, консультирует и дает советы;

к: одобрительное, положительно-эмоциональ-
ное;

Ф: разговорное, общеупотребительное, совре-
менное, общераспространенное, частотное, полит-
корректное, почтительное.

Before becoming famous as a business guru, 
Stephen Covey studied business, education, and theo- 
logy, earning an MBA from Harvard and a doctorate 
from Brigham Young (Прежде чем прославиться как 
гуру бизнеса, Стивен кови изучал бизнес, образова-
ние и теологию, получив степень MBA в Гарварде и 
докторскую степень у Бригама янга) [5].

• Градация семантического признака. Вы-
явленные в структуре исследуемых лексиче-
ских единиц семные конкретизаторы позволя-
ют не только описать процесс градации инте-
грального семантического признака, но и диф-
ференцировать члены лСГ по микрогруппам, 
провести шкалирование и разработать класси-
фикацию синонимов и антонимов, например:

Безупречно владеет профессиональным мас-
терством: ACE, ARTIST семема-2, DOYEN, EX- 
PERT семема-1, GENIUS, GURU, MAESTRO, MA- 
GICIAN, MASTER семема-1, PRODIGY, STAR, 
VIRTUOSO, WIZARD.

искусно владеет профессиональным мастер-
ством: ADEPT, AUTHORITY, BOFFIN, CON- 
NOISSEUR, CRACKERJACK, CRAFTSMAN се-
мема-1, CRAFTSWOMAN семема-1, DAB, DAB  
HAND, HOTSHOT, MAVEN, MEISTER, PROFES- 
SIONAL семема-1, PROFICIENT, SCHOLAR, SA- 
VANT, SHARK семема-2, SPECIALIST, WHIZ.

Умело владеет профессиональным мастерст-
вом: ARTIFICER, ARTISAN, CRAFTSMAN семе- 
ма-2, CRAFTSWOMAN семема-2, DIYER, EXPERT 
семема-2, JOURNEYMAN семема-1, JOURNEY- 
WOMAN семема-1, MASTER семема-2, OLD HAND, 
PRACTITIONER, PRO, PROFESSIONAL семема-2, 
TECHNICIAN, VETERAN, WARHORSE, WRIGHT. 

Нормативно владеет профессиональным мас-
терством: APPRENTICE семема-1, CRAFTS-MAN 
семема-3, CRAFTSWOMAN семема-3, HAND, 
HANDYMAN, HANDYWOMAN, HANDICRATS- 
MAN, HANDICRATSWOMAN, HIND, JOURNEY- 
MAN семема-2, JOURNEYWOMAN семема-2, 
LABORER, EMPLOYEE, OPERATIVE, ROUSTA- 
BOUT, WORKMAN, WORKWOMAN, WORKER.

Неумело владеет профессиональным мастер-
ством: AMATEUR семема-1, APPRENTICE семе-
ма-2, ASSISTANT, CADET, CUB, DILETTANTE 
семема-2, DISCIPLE, INTERN, HOBBYIST, LEAR- 
NER, NONPROFESSIONAL семема-1, PRE-PRO- 
FESSIONAL, PROBATIONER, PUPIL, TRAINEE. 

• обобщение словарных толкований ле. 
«Наиболее полное лексикографическое описа-
ние осуществляется лишь совокупностью де-
финиций разных словарей, которые дополня-
ют друг друга» [2, с. 10], например: GURU – 
‘influential or revered teacher’ («влиятельный 
или почитаемый учитель») [10, с. 391]; ‘(in- 
formal) someone who knows a lot about particular 
subject, and to whom people go for advice’ («(не-
официально) тот, кто много знает о конкрет-
ном предмете, и к кому люди обращают-
ся за советом») [8, с. 258]; ‘a person who is 
recognized as an expert in a given field’ («лицо, 
признанное экспертом в определенной обла-
сти») [4]; ‘(informal) someone who knows a lot 
about a particular subject, and gives advice to 
other people’ («(неофициально) тот, кто мно-
го знает о конкретном предмете и дает советы 
другим людям») [6]; ‘a person who some people 
regard as an expert or leader’ («человек, которо-
го некоторые люди считают экспертом или ли-
дером») [7].

• Семная интерпретация полученных об-
общенных лексикографических описаний ле. 
Аспектно-структурный подход с трафаретной 
моделью семного описания отдельных зна-
чений ле заключается «в последовательном 
вычленении и описании денотативных, кон-
нотативных и функциональных аспектов се-
мантики каждой семемы; в унификации ме-
таязыкового описания сем в рамках семанти-
ческого класса или лексико-семантического 
поля; в обязательности приложения полной 
структурно-функциональной типологии сем 
того или иного семантического класса (тра-
фаретной модели) к описанию каждого зна-
чения…; в перечислении сем в рамках каж-
дого семантического аспекта в определенном 
фиксированном порядке» [1, с. 137]. При этом 
обобщенные лексикографические значения и 
их семные описания уточняются и дополня-
ются анализом контекстов употребления ис-
следуемых ле в литературных и публицисти-
ческих произведениях современных и класси-
ческих авторов.

При описании семной структуры значений 
ле выявлено, что их семантическая общность 
определяется наличием семантического ядра 
(выделено жирным шрифтом), в котором раз-
личимы интегральные микрокомпоненты зна-
чения, а именно: архисема, полоразличитель-
ная сема, доминирующая опорная сема лСГ с 
различными семными конкретизаторами (вы-
делены жирным курсивом). Приведем следу-
ющий пример:
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алфавитном порядке (имеют нейтральный по 
значению семный конкретизатор и становятся 
синонимами в определенных контекстах упо-
требления).

Например:
GURU:
д: лицо, мужской // женский пол, безупречно 

владеет профессиональным мастерством / поль-
зуется признанным авторитетом в определенной 
области, консультирует и дает советы;

к: одобрительное, положительно-эмоциональ- 
ное;

Ф: разговорное, общеупотребительное, совре-
менное, общераспространенное, частотное, полит-
корректное, почтительное.

– «Forget voice-coaches, image consultants, PR 
experts and makeover gurus; it’s Lydia who can make 
you a star» (забудьте о голосовых тренерах, кон-
сультантах по имиджу, экспертах по связям с об-
щественностью и гуру макияжа; именно лидия мо-
жет сделать вас звездой) [9].

Синонимы, тождественные по градуальному 
семантическому признаку:

ACE, ARTIST семема-2, DOYEN, EXPERT се-
мема-1, GENIUS, GURU, MAESTRO, MAGICIAN, 
MASTER семема-1, PRODIGY, STAR, VIRTUOSO, 
WIZARD.

Синонимы, эвентуальные по градуальному се-
мантическому признаку:

ADEPT, AUTHORITY, BOFFIN, CONNOIS- 
SEUR, CRACKERJACK, CRAFTSMAN семема-1, 
CRAFTSWOMAN семема-1, DAB, DAB HAND, 
HOTSHOT, MAVEN, MEISTER, PROFESSIONAL 
семема-1, PROFICIENT, SCHOLAR, SAVANT, 
SHARK семема-2, SPECIALIST, WHIZ.

ARTIFICER, ARTISAN, CRAFTSMAN семе- 
ма-2, CRAFTSWOMAN семема-2, DIYER, EX- 
PERT семема-2, JOURNEYMAN семема-1, JOUR- 
NEYWOMAN семема-1, MASTER семема-2, OLD 
HAND, PRACTITIONER, PRO, PROFESSIONAL 
семема-2, TECHNICIAN, VETERAN, WARHORSE, 
WRIGHT.

Допустимые эвентуальные синонимы по гра-
дуальному семантическому признаку:

APPRENTICE семема-1, CRAFTSMAN семе- 
ма-3, CRAFTSWOMAN семема-3, HAND, HANDY- 
MAN, HANDYWOMAN, HANDICRATSMAN, 
HANDICRATSWOMAN, HIND, JOUR-NEYMAN 
семема-2, JOURNEYWOMAN семема-2, LABOR- 
ER, EMPLOYEE, OPERATIVE, ROUSTABOUT, 
WORKMAN, WORKWOMAN, WORKER.

сЛоварь антонимов 
«наименования лиц  

по уровню профессионального мастерства» 
английского языка

В предлагаемом СлоВАРе АНТоНИМоВ 
формат упорядочения заголовка – алфавит-

Неудовлетворительно владеет профессиональ-
ным мастерством: AMATEUR семема-2, BLUN- 
DERER, BUNGLER, BUTTERFINGERS, DAB- 
BLER, DABSTER, DILETTANTE семема-2, MUD- 
DLER, NONEXPERT, NONPROFESSIONAL семе-
ма-2, NONSPECIALIST, SCIOLIST, TINKERER.

Слабо владеет профессиональным мастерст-
вом: BABE, BEGINNER, COLT, DUFFER, GREEN- 
HORN, IGNORAMUS, FRESHMAN, LAYMAN, 
LAYPERSON, LAYWOMAN, NOVICE, NEWBIE, 
NEWCOMER, NOOB, ROOKIE, SUNDAY DRIVER, 
TENDERFOOT, TYRO. 

Принимая во внимание все вышеперечис-
ленное, предлагаем принять следующие вер-
сии словарных статей словарей синонимов и 
антонимов:

сЛоварь синонимов 
«наименования лиц  

по уровню профессионального мастерства» 
английского языка

В предлагаемом СлоВАРе СИНоНИМоВ 
формат упорядочения заголовка – алфавит-
ный, значения многозначных слов представ-
лены семемами, например: CRAFTSMAN се-
мема-2.

Структура словарной статьи имеет следу-
ющий вид:

– заглавное слово; 
– легенда, в которой перечислены различ-

ные семантические признаки значения слова 
по аспектам (д – денотативный, к – коннота-
тивный и Ф – функциональный), при этом до-
минантный опорный семантический признак 
лСГ выделен жирным шрифтом, а семный 
конкретизатор как индикатор степени прояв-
ления данного семантического признака, вы-
делен жирным курсивом, например: умело 
владеет профессиональным мастерством;

– текстовая иллюстрация с заглавным сло-
вом, в которой подтверждаются сведения, со-
общаемые в легенде, а также демонстрируют-
ся его синонимические связи в контексте упо-
требления;

– синонимы, тождественные по градуаль-
ному семантическому признаку в алфавитном 
порядке (имеют одинаковый (тождественный) 
семный конкретизатор и могут быть взаимоза-
меняемы в контекстах употребления);

– синонимы, эвентуальные по градуально-
му семантическому признаку по синонимиче-
ским рядам (имеют различные по значению, 
но одинаковые по знаку семные конкретизато-
ры и могут быть синонимами не во всех кон-
текстах употребления); 

– допустимые эвентуальные синонимы 
по градуальному семантическому признаку в 
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LAYPERSON, LAYWOMAN, NOVICE, NEWBIE, 
NEWCOMER, NOOB, ROOKIE, SUNDAY DRIVER, 
TENDERFOOT, TYRO. 

Антонимы, асимметричные по градуальному 
семантическому признаку: 

AMATEUR семема-1, APPRENTICE семема-2, 
ASSISTANT, CADET, CUB, DILETTANTE семе- 
ма-2, DISCIPLE, INTERN, HOBBYIST, LEARN- 
ER, NONPROFESSIONAL семема-1, PRE-PROFES- 
SIONAL, PROBATIONER, PUPIL, TRAINEE; 

AMATEUR семема-2, BLUNDERER, BUNG- 
LER, BUTTERFINGERS, DABBLER, DABSTER, 
DILETTANTE семема-2, MUDDLER, NONEX- 
PERT, NONPROFESSIONAL семема-2, NONSPE- 
CIALIST, SCIOLIST, TINKERER.

Допустимые эвентуальные антонимы по гра-
дуальному семантическому признаку:

APPRENTICE семема-1, CRAFTSMAN семе- 
ма-3, CRAFTSWOMAN семема-3, HAND, HAN- 
DYMAN, HANDYWOMAN, HANDICRATSMAN, 
HANDICRATSWOMAN, HIND, JOURNEYMAN 
семема-2, JOURNEYWOMAN семема-2, LABOR- 
ER, EMPLOYEE, OPERATIVE, ROUSTABOUT, 
WORKMAN, WORKWOMAN, WORKER.

В предлагаемых словарях синонимов и 
антонимов лексическое значение слова пред-
ставлено в виде семантических признаков, что 
позволяет более достоверно и точно сопоста-
вить и выявить синонимические и антоними-
ческие оппозиции ле с градуальной семанти-
кой на уровне микрокомпонентов значения.

Применение методики шкалирования на 
основе семных конкретизаторов как индикато-
ров степени проявления доминантного опорно-
го семантического признака дает возможность 
доказательно фиксировать примеры проявле-
ния градуальной синонимии и градуальной ан-
тонимии в исследуемой лСГ и классифициро-
вать парадигматические связи ее членов. Весь-
ма существенной также представляется и вери-
фикация представленных в словаре оппозиций 
значений на примере их контекстного употреб- 
ления.

Перечисленные принципы лексикогра-
фической фиксации синонимов и антонимов 
представляют новый подход к созданию по-
добных словарей. Предложенные словарные 
статьи словарей синонимов и антонимов явля-
ются прикладным применением полученных 
результатов семного описания и сопоставле-
ния лексических единиц лСГ «Наименования 
лиц по уровню профессионального мастер-
ства» в английском языке и могут быть состав-
лены на материале других языков с использо-
ванием русского языка как метаязыка описа-
ния. думается, что такие словари интересны 
не только специалистам, но и широкому кругу 

ный, значения многозначных слов представле-
ны семемами, например: экСПеРТ семема-2.

Структура словарной статьи имеет следу-
ющий вид:

– заглавное слово; 
– легенда, в которой перечислены различ-

ные семантические признаки значения слова 
по аспектам (д – денотативный, к – коннота-
тивный и Ф – функциональный), при этом до-
минантный опорный семантический признак 
лСГ выделен жирным шрифтом, а семный 
конкретизатор, как индикатор степени прояв-
ления данного семантического признака, вы-
делен жирным курсивом, например: неумело 
владеет профессиональным мастерством;

– текстовая иллюстрация с заглавным сло-
вом, в которой подтверждаются сведения, сооб-
щаемые в легенде, и демонстрируются его ан-
тонимические связи в контексте употребления;

– антонимы, симметричные по градуаль-
ному семантическому признаку в алфавитном 
порядке (в равной степени, противопостав- 
ленные по градуальному семантическому при-
знаку);

– антонимы, асимметричные по градуаль-
ному семантическому признаку по синоними-
ческим рядам (не в равной степени противо-
поставленные по градуальному семантическо-
му признаку);

– допустимые эвентуальные антонимы по 
градуальному семантическому признаку в ал-
фавитном порядке (имеют нейтральный по 
значению семный конкретизатор и становятся 
антонимами в определенных контекстах упо-
требления). 

Например:

GURU:
д: лицо, мужской // женский пол, безупречно 

владеет профессиональным мастерством / поль-
зуется признанным авторитетом в определенной 
области, консультирует и дает советы;

к: одобрительное, положительно-эмоциональ- 
ное;

Ф: разговорное, общеупотребительное, совре-
менное, общераспространенное, частотное, полит-
корректное, почтительное.

– «Babaji instructed me in the ancient rigid rules 
which govern the transmission of the yogic art from 
guru to disciple» (Бабаджи обучил меня древним 
строгим правилам, которые управляют передачей 
искусства йоги от гуру к ученику) [12].

Антонимы, симметричные по градуальному се-
мантическому признаку: 

BABE, BEGINNER, COLT, DUFFER, GREEN-
HORN, IGNORAMUS, FRESHMAN, LAYMAN, 
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Considering the issue  
of the lacunarity in the content  
of the lexical and semantic group  
with the gradual semantics
The article deals with the principles of the lexi- 
cographical fixation of the paradigmatical oppo- 
sitions of the lexical units included in the lexical 
and semantic groups “Names of the persons by the 
level of the professional mastery” in the English 
language. There is paid special attention to the use 
of the complex methodology on the basis of the com- 
ponential specifier as the indicators of the degree 
of the manifestation of the dominant supporting 
semantic trait while compiling the lexical entries of 
the dictionaries of synonyms and antonyms.

Key words: dictionary of synonyms, dictionary of 
antonyms, donminant trait, componential specifier, 
rank of gradation.
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структурная Характеристика 
британскиХ и американскиХ 
сЛовесныХ товарныХ знаков 
тематической груППы 
«одежда»

Рассматривается понятие словесного товар-
ного знака, а также вопрос о месте словесных 
товарных знаков в лексической системе языка 
и способах их образования. Материалом для 
исследования послужили британские и амери-
канские словесные товарные знаки тематиче-
ской группы «одежда» (221 единица). Выявле-
ны структурные модели англоязычных словес-
ных товарных знаков и тенденции в их слово-
образовании. 

Ключевые слова: словесный товарный знак, 
ономастика, прагмоним, прагматоним, струк- 
тура, словообразование.

В связи с глобализацией торговли все бо-
лее ожесточенной и очевидной становится 
конкуренция между товарами из разных стран. 
Почти все мировые компании и корпорации 

пользователей, в том числе и тем, кто изучает 
английский язык как иностранный.
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весными товарными знаками (сокращенно – 
СТз)» [10, с. 27]. 

Анализ теоретической литературы пока-
зал, что товарные знаки наряду с этнонимами 
(названиями наций, народов, племен), обозна-
чениями по месту жительства и групповыми 
названиями людей, сортовыми и фирменными 
названиями, а также названиями средств пере-
движения не входят в общее ономастическое 
пространство, но образуют иную систему, ор-
ганизованную на других принципах. 

Так, з.П. комолова, выделяя товарные зна-
ки в отдельную группу онимов, обозначает их 
термином «прагмоним» или «прагматоним». 
И.В. крюкова называет эту группу онимов об-
щим термином «рекламное имя», к которому 
помимо словесных товарных знаков относятся 
названия предприятий (эргонимы), СМИ (ге-
меронимы), фестивалей, конкурсов, концертов 
(геортонимы), транспортных средств (порейо-
нимы) [4]. По мнению автора, их объединяет 
прагматическая направленность и принадлеж-
ность к рекламному языку. Н.л. шведова при-
числяет прагмонимы или прагматонимы к пе-
риферии ономастического пространства, счи-
тая, что «для прагматонимов характерны сла-
бые структурированность и системность, они 
недолговечны, орфографически нестабильны, 
подвержены влиянию языковой моды» [11].

Словесные товарные знаки создаются из 
национального и международного языково-
го материала, преимущественно из исконных 
морфем и, как правило, по структурным образ-
цам и способам словообразования, существу-
ющим в системе языка, а также выступают в 
качестве вторичных (метафорических и мето-
нимических) наименований. «эти слова (до их 
регистрации) не существовали в естественном 
языке (однако это не исключает вторичного 
употребления общеупотребительных имен, а 
также антропонимов и топонимов» [2].

«Подобные словесные товарные знаки мо-
гут представлять собой: перечисление иници-
алов основателей компаний, фирм; сочетание 
имен, фамилий, прозвищ, слов, фраз, цифр, 
а возможно, и всего вместе» [9]; вымышлен-
ные (фантазийные) названия, отражающие или 
не отражающие основные виды деятельности 
фирмы и производимых товаров; названия-ал- 
легории; мифологемы; географические назва-
ния; названия животных и птиц; названия дра-
гоценных камней; астрономические и метео- 
рологические явления; знаки и слова, заимст- 
вованные из других языков.

Словесные товарные знаки образуются 
аффиксальными (при помощи добавления аф-

прилагают все усилия, чтобы сделать извест-
ными свои продукты, торговые марки и услу-
ги. клиенты выбирают товары в соответствии 
с качеством продукции или впечатлением, ко-
торое оно производит, последнее из которых 
обычно возникает под влиянием хорошей ин-
терпретации товарного знака. В этом и заклю-
чается основная функция товарного знака – 
способность отличать объекты, которые он 
обозначает, что позволяет потенциальным по-
требителям распознавать их среди других по-
хожих объектов. 

отечественные и зарубежные лингвисты, 
а также специалисты в области изучения эко-
номики, маркетинга и рекламы, специалисты 
в области коммуникации достаточно давно за-
трагивают проблему товарных знаков, кото-
рые являются одним из важнейших элементов 
деловых отношений между производителями 
товаров и услуг и их потребителями. Цель на-
шей работы – определить структурные моде-
ли словесных товарных знаков тематической 
группы «одежда» на материале английско- 
го языка.

Товарный знак выражает результат дея-
тельности человеческого сознания, который 
формирует у потребителей положительный 
образ товара или услуги. В то же время он от-
ражает специфику национальной идентично-
сти и традиций носителей данной культуры.

Т.А. Соболева и А.В. Суперанская под то-
варным знаком понимают «особый символ то-
варной собственности, обозначающий, кому 
принадлежит исключительное право распоря-
жаться данным товаром, получать прибыль и 
нести убытки за поставку некачественного то-
вара» [8, с. 15]. 

Товарный знак выступает как средство ин-
дивидуализации товаров и услуг. он несет в 
себе сведения о производителе товара и месте 
его происхождения. «Со временем название 
в виде словесного товарного знака становит-
ся реальным именем собственным, поскольку 
называет один товар, фирму и вызывает одно-
значные ассоциации» [6].

П.Т. Поротников причисляет товарные 
знаки к именам собственным, считая индиви-
дуализацию «одним из важных условий оно-
мастической номинации, но в товарных знаках 
очевиден принцип индивидуализации одина-
ковых или однотипных множеств» [Там же]. 
А.В. Суперанская отмечает, что «товарные 
знаки занимают промежуточное положение 
между именами собственными и апеллятива-
ми, именуя их товарными марками, или сло-
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гих языков. «особенно часто сложносокра-
щенные слова можно встретить в профессио- 
нальной и специальной лексике. Например, 
Zewa от Zellstoff Waldhof, ADIDAS от имени 
производителя Adolf “Adi” Dassler; сложение 
основ: вина – Liebfraumilch, Liebe Susse Frau, 
автомобиль – Volkswagen» [1, с. 81]. 

достаточно широко при наименовании то-
варных знаков используют аббревиатуру, осо-
бенно в названиях заводов, фабрик, компа-
ний: BMW (Bayerisch Motoren Werke AG), C&A 
(Clemensund August Brenninkmeyer).

Материалом нашего исследования послу-
жили словесные американские и британские 
товарные знаки тематической группы «одеж-
да», извлеченные методом сплошной выборки 
на специализированных сайтах styletopic.ru,  
tsum.ru. В данном исследовании мы понима-
ем слово «одежда» в широком смысле, поэто-
му тематическая группа «одежда» включает 
в себя словесные товарные знаки (далее СТз) 
брендов одежды, обуви и аксессуаров.

При анализе структурно-грамматических 
моделей англоязычных словесных товарных 
знаков в нашей работе была использована 
классификация, предложенная доктором фи-
лологических наук Н.А. Стадульской. 

Рассмотрим структурно-грамматические 
модели американских словесных товарных 
знаков. По морфологической структуре ото-
бранные нами СТз подразделяются на про-
стые, производные, сложные и сложносокра-
щенные. Были также выделены отдельные 
группы СТз, структурные модели которых не 
подчинялись общей классификации. Простые 
СТз репрезентированы однословной, двух-
словной и трехсловной структурами. 

к однословным структурам мы отнесли те 
СТз, которые репрезентированы однословной 
(имя, фамилия, второе имя, прозвище, заим-
ствованные слова, односоставные онимы, ко-
торые не являются результатом сложения, со-
кращения или разложения другого), двуслов-
ной (имя + фамилия, фамилия + фамилия, сло-
во + фамилия) и трехсловной (имя + второе 
имя + фамилия) структурной системой номи-
нации: однословные – ROXY, Fossil, Converse, 
IRO, Lee, Patagonia, Carhartt, GAP, Wolverine 
и др.; двусловные – Ben Davis, Calvin Klein, 
Michael Kors, Phillip Lim, Rachel Roy и др.; 
трехсловные – Polo Ralph Lauren, Anthony 
Thomas Melillo, LISA MARIE FERNANDEZ.

Производные СТз репрезентированы на-
званиями, которые:

1) образованы при помощи добавления аф- 
фикса -s: kangaroo – Kanga Roos; Dickie – 

фиксов к уже существующему слову) и без-
аффиксальными способами (перенос ударе-
ния, конверсия, структурный блендинг (слия-
ния нескольких слов или начальных и конеч-
ных букв), звукоподражание, сокращение (от-
брасывание начала или окончания слова). Со-
гласно морфологической структуре, среди ан-
глоязычных словесных товарных знаков выде-
ляют простые, производные, сложные, состав-
ные и сложносокращенные.

«Простые товарные знаки (одноморфем-
ные) наименования – односоставные имена 
с нулевым онимическим формантом, которые 
не является результатом разложения, сложе- 
ния или сокращения другого имени» [7, с. 121]. 
чаще всего это личные имена собственные – 
антропонимы. часто используются мужские 
и женские имена: Betty Barclay, Мах Fuchs, 
Gerry Weber, Feodora, Nike. «Такие имена мо-
гут быть репрезентированы однословной (имя, 
фамилия, отчество, прозвище), двусловной 
(имя + имя, имя + фамилия, имя + отчество) 
и трехсловной (имя + отчество + фамилия) 
структурами» [5].

Производные – товарные знаки, образо-
ванные с помощью аффиксации: TRAVELLER 
(палатка), PREDICTOR (гадальные карты).

Следует заметить, что существует пробле-
ма разграничения сложного слова и словосо-
четания. данная проблема влияет и на выяв-
ление англоязычных товарных знаков, образо-
ванных при помощи словосложения. опира-
ясь на определение А.В. Арнольд, мы рассма-
триваем сложное слово как «объединение двух 
или, реже, трех основ, функционирующее как 
одно целое и выделяющееся в составе предло-
жения как особая лексическая единица благо-
даря своей цельнооформленности» [1, с. 79].

Составные товарные знаки-словосочета- 
ния представляют собой «аналитические на- 
именования, включают имена нарицательные 
и собственные; в структурном плане они яв-
ляются беспредложными и предложными; в 
большинстве случаев они представлены двух-
словными конструкциями типа: прилагатель- 
ное-существительное; существительное-суще- 
ствительное; существительное в притяжатель-
ном падеже-существительное; глагол-глагол; 
существительное-число; прилагательное-гла- 
гол» [9]. 

Сложносокращенные товарные знаки об-
разованы при помощи сочетания двух типов 
словообразования: словосложение и сокра-
щение. этот метод словообразования являет-
ся одним из продуктивных в современном ан-
глийском языке, также характерен и для дру-
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Сложносокращенный тип СТз представ-
лен следующим названием, образованным при 
помощи опущения элементов структурной мо-
дели словосочетания: velvet made by Graham & 
Spencer – Velvet by Graham & Spencer.

В ходе проведенного анализа нами отме-
чены особые случаи образования товарных 
знаков с помощью нескольких способов сло-
вообразования:

1) СТз типа «инициал имени + фамилия» 
(L.L. Bean) или «имя + фамилия + графический 
символ & + слово» (Levi Strauss & Co.);

2) двухсловные конструкции типа N + N, 
соединенные графическими символами + или 
&: KENDALL + KYLIE, SACHIN & BABI, 
Abercrombie & Fitch;

3) двухсловная конструкция типа N + N, 
где второй компонент образован c помощью 
сокращения: Ecko Unlimited – Ecko Unltd;

4) двухсловная конструкция типа N + N, 
где второй компонент образован с помощью 
аббревиации: Sea NewYork – SeaNY;

5) СТз, образованный с помощью аббре- 
виации и сокращения: United States Polo As-
sociation – U.S. Polo Assn;

6) СТз, образованный с помощью сложе-
ния итальянского слова mia и фамилии дизай-
нера: mia + Hatami – MIAHATAMI;

7) СТз, образованный с помощью аббре-
виации и сложения: bonchic, bongenre + Max 
Azria – BCBGMAXAZRIA;

8) составной СТз, компоненты которого 
образованы при помощи аббревиации и/или 
сложения: 10.17 + Alyx + 9 St. Marks Place – 
1017 Alyx 9SM;

9) составной СТз, где второй компонент 
является сложным словом: Sperry Top-Sider;

10) СТз, образованный при помощи заим-
ствования и последующего сложения компо-
нентов: из гавайского диалекта dakine (англ. 
the kind) – Dakine;

11) однословный СТз, претерпевший усе-
чение с последующим изменением графиче-
ской формы слова: figure – FIGUE;

Dickies; Van – Vans; heel – Heelys (суффикс -y, 
по происхождению из староанглийского, при-
соединяется к отыменным и реже к глаголь-
ным основам и обозначает признаки, характе-
ристики соответствующего существительно-
го, например, обладает таким же свойством, 
состоянием или имеет похожий цвет);

2) образованы с помощью добавления суф-
фикса -er, обозначающего субъекта действия и 
аффикса -s: dock – Dockers;

3) образованы с помощью добавления суф-
фикса -er, обозначающего субъекта действия: 
wrangle – Wrangler;

4) образованы с помощью обратного сло-
вообразования: Marmota – Marmot; Timber-
lander – Timberland; 

5) образованыc помощью сокращения: 
B. Gantmacher – Gant; K. Hufnagel – HUF; 
Kanyeezy – YEEZY; devious – DVS; croslite – 
Crocs.

Сложные СТз представляют собой слова, 
образованные по структурной модели N + N:

1) Pen + field – Penfield;
2) Bear + paw – Bearpaw;
3) Ray + ban – Ray-Ban.
Мы также выделили структурные модели 

Adv + V (ever + last – Everlast); V + N (spray + 
ground – Sprayground).

Составные СТз – это аналитические на- 
именования – словосочетания, которые могут 
состоять из имен нарицательных и собствен-
ных. В структурном плане среди них выделя-
ются беспредложные двухсловные конструк-
ции следующего типа (см. табл. ниже).

Среди беспредложных СТз мы выдели-
ли и трехсловную конструкцию: Ebbets Field 
Flannels. Можно также выделить предложные 
структуры, в частности, с предлогом of: Fear 
of God, Fruit of the Loom.

Аббревиатуры представлен-ы следующи-
ми названиями:

1) Donna Karan New York – DKNY;
2) Jean-Michel Cazabat – JMC;
3) Henry I. Siegel – H.I.S.

A + N N + N N’s + N Num + N
New Era BAJA EAST Victoria’s Secret Nine West
New Balance Beach Bunny
Antik Denim Chrome Hearts
Juicy Couture Сlover Canyon
True Religion Alpha Industries
The North Face Brooks Brothers

структурные модели составных американских стз
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Smith, John Richmond и др.; трехсловные – Lee 
Alexander McQueen. 

Среди двухсловных конструкций в соста-
ве фамилий часто можно встретить так назы-
ваемые фамильные аффиксы. Например, пре-
фикс Mc-, характерный для ирландских и шот-
ландских фамилий (Alexander McQueen, Stella 
McCartney, Lee Alexander McQueen), «префикс 
de- характерен для испанских, французских и 
итальянских фамилий» [13] (Ben de Lisi).

Производные СТз репрезентированы на-
званиями, которые:

1) образованы c помощью добавления аф-
фикса -s: Clark – Clarks;

2) образованы c помощью добавления 
суффикса -er, обозначающего субъекта дей-
ствия (hunt – Hunter);

3) образованы c помощью префикса super-: 
Superdry.

Сложные СТз представляют собой сло-
ва, образованные по следующим структурным 
моделям:

1) N + N: fire + trap – Firetrap; aqua + 
scutum – Aquascutum;

2) A + N: top + shop – Topshop. 
Составные СТз также представлены сло-

восочетаниями, аналитическими наименова-
ниями, состоящими из имен нарицательных и 
собственных. В структурном отношении мы 
выделили беспредложные двухсловные кон-
струкции следующего типа:

1) A + N: United Nude; Etre Cecile;
2) N + N: River Island.

12) однословный СТз, образованный при 
помощи орфографического изменения в сло-
ве: enjoy – Enjoi;

13) СТз, образованный при помощи за-
имствования и последующего изменения гра-
фической формы: ρούχα (греч. «одежда») –  
RVCA.

Соотношение структурных моделей аме-
риканских СТз представлено на диаграмме 
(рис. 1).

Рассмотрим структурно-грамматические 
модели британских словесных товарных зна-
ков. По аналогии с американскими СТз, по 
своей морфологической структуре отобран-
ные нами СТз подразделяются на простые, 
производные, сложные и сложносокращенные 
и отдельные группы СТз, структурные моде-
ли, которые не входят в рамки используемой 
нами классификации.

Простые СТз репрезентированы одно-
словной, двухсловной и трехсловной структу-
рами. к однословным структурам мы отнесли 
те СТз, которые репрезентированы однослов-
ной (имя, фамилия, второе имя, прозвище, за-
имствованные слова, односоставные онимы), 
двухсловной (имя + фамилия, фамилия + фа-
милия, слово + фамилия) и трехсловной (имя + 
второе имя + фамилия) структурной систе-
мой номинации: однословные – Tibi, Joseph, 
Boodles, Reebok, Barbour, Burberry, Slazenger, 
Dunhill, Lonsdale и др; двухсловные – John 
Devin, Fred Perry, Stephen Webster, Karen 
Miller, Stella McCartney, Victoria Beckham, Paul 

рис. 1. Структурные модели американских СТз
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3) Frontiers of Quebec 1924 – FQ1924.
Сложносокращенный тип СТз представ-

лен следующими СТз, которые образованы 
путем сокращения и последующего структур-
ного блендинга: Humphreys Brothers – Umbro; 
high technologies – Hi-Tec; knitting angora 
wool – Kangol.

В ходе анализа нами отмечены особые 
случаи образования товарных знаков с помо-
щью нескольких способов словообразования:

1) СТз «инициал имени + фамилия»: JW 
Anderson;

Можно выделить предложные структу-
ры N + Prep. + N, в частности с предлогом of 
(House of Holland, Pringle of Scotland), Prep. + 
N с предлогом beyond: Beyond Retro.

Редко встречаются трехсловные конструк-
ции типа N + N + N: Pepe Jeans London, Harris 
Wharf London.

Аббревиатуры представлены следующи-
ми названиями:

1) French connection United Kingdom – 
FCUK;

2) You Must Create – YMC;

рис. 2. Структурные модели британских СТз

рис. 3. Соотношение структурно-грамматических моделей американских и британских СТз
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основываясь на выделенных структурных 
моделях, можно сделать вывод о прагматиче-
ских принципах создания товарных знаков. 
В частности, это принцип экономии. «дан-
ный принцип отражается в стремлении к эко-
номии усилий при усилении функционально-
сти. Таким образом, язык стремится избавить-
ся от лишнего, но при этом стремится выде-
лить все необходимое» [9]. Поэтому можно на-
блюдать большое количество простых СТз, а 
также СТз, образованных с помощью сокра-
щений, блендинга и аббревиации.

еще одним важным принципом создания 
товарных знаков является принцип эмфазы. 
«этот принцип основан на прагматическом же-
лании обновить форму с целью выражения не-
сколько иного эмоционально-оценочного от- 
ношения, с целью освежить взгляд на привыч-
ное окружение» [Там же]. очень часто созда-
тели брендов намеренно используют различ-
ные графические приемы, как, например, в со-
бранном нами материале (курсив, капитализа-
ция): Kanga RooS, ERDEM, ULLA JOHNSON, 
ROXY и т. д.

Таким образом, предпринятый анализ про-
демонстрировал разнообразие структурных 
моделей словесных товарных знаков, а так-
же различные способы их образования. Были 
выявлены тенденции к более простым наиме-
нованиям у британских СТз и к более разно- 
образным и уникальным, привлекающим вни-
мание потребителя, у американских СТз. Ре-
зультаты анализа указывают на социокультур-
ные различия названных стран, а также на важ-
ность дальнейшего исследования и выявление 
специфики номинативных первооснов британ-
ских и американских СТз.
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Женщина любит свою собаку и не в си-
лах ругать ее за плохое поведение. Мужчи-
на, в свою очередь, называет прилагательное 
naughty (непослушный) недооценкой, сдержи-
вая свои эмоции и стараясь поддержать дру-
желюбные отношения. данный пример демон-
стрирует типичную непрямую коммуникацию 
англичан, выраженную в сдержанности эмо-
ций и требующую знания особенностей ре-
чевого общения представителей британской 
лингвокультуры.

Недооценку как знак дискурса исследо-
ватели относят к категории лингвоспецифич-
ных языковых единиц. к таким единицам при-
надлежат слова, способствующие пониманию 
культуры и отражающие «лингвоспецифиче-
ские конфигурации идей» [7, c. 12]. Таким об-
разом, недооценка отражает лингвокультур-
ные представления англичан об определенных 
аспектах коммуникации.

Ученые отмечают, что недооценка в линг-
вокультуре англичан рассматривается как 
коммуникативное умение, как способ органи-
зации смысловых акцентов речи [4, с. 63]. кро-
ме того, как коммуникативное умение недо- 
оценка относится к статусным характеристи-
кам. данным умением должны обладать пред-
ставители высших классов – юристы, полити-
ки, священники.

как отмечает В.И. карасик, статусная ин-
дикация речи профессиональных групп на-
блюдается в использовании развернутого ре-
чевого кода [3, с. 282–283]. для представите-
лей высших классов недооценка составляет 
важнейший компонент речевого кода и име-
ет определенного рода языковые характери-
стики. Речь представителей высших классов 
в большей степени характеризуется непрямой 
коммуникацией. Рассмотрим использование 
недооценки в речи представительницы выс-
ших классов: 

Or else she says, “I hardly think…” which I’ve 
realized basically translates as “Shut up.” I asked John 
how the business was going, but Elsa immediately cut 
in: “I hardly think…” [10, p. 188].

Или же она говорит: «я вряд ли думаю...», что, 
как я поняла, в основном переводится как «затк- 
нись».

я спросил джона, как продвигается бизнес, но 
эльза тут же вмешалась: «я вряд ли думаю...». 

В данном контексте представительница 
старшего поколения не желает обсуждать се- 
мейный бизнес с невестой сына. С помо-

е.В. ВлАСоВА
(одинцово)

недооценка  
как Феномен британской 
ЛингвокуЛьтуры

Анализируется категория недооценки, обозна-
чающая непрямую коммуникацию, свойствен-
ную британской лингвокультуре. Рассматри-
ваются речевые стратегии недооценки, на-
правленные на избегание разногласий между 
говорящими и на сохранение гармоничного об-
щения. 

Ключевые слова: недооценка, британская линг-
вокультура, речевые стратегии, непрямая 
коммуникация, вежливость.

Недооценка (understatement) представляет 
собой феномен британской лингвокультуры, 
заключающийся в непрямой коммуникации, 
направленной на поддержание дружелюбных 
отношений [1, с. 131]. Недооценку относят к 
осложненной непрямой коммуникации, т. к. 
смысл высказывания, содержащего данную 
категорию, требует дополнительных интер-
претативных усилий со стороны слушателя [4, 
с. 62; 2, с. 19]. дементьев связывает недооцен-
ку с категорией «лингвистической неопреде-
ленности» [2, с. 19]. кроме того, существует 
термин «кажимость», который представляет 
собой объективирующее значение сомнения в 
правдоподобности речевой реакции на ситуа-
цию и его контекстуально-прагматической де-
терминированности [6, с. 84]. Причины линг-
вистической неопределенности кроются в рас-
согласовании означающего и означаемого и 
множественности интерпретаций [2, с. 19]. В 
приводимом ниже примере женщина добро-
душно называет свою собаку, которая сильно 
испачкала ее жениха, «непослушной»: 

“Harold.” I try to sound chiding. “Did you get Matt 
muddy? Were you naughty?”

“Naughty is an understatement,” says Matt, and 
he’s drawing breath as though to say more when his 
phone buzzes [10, p. 175]. 

– Гарольд, – я стараюсь, чтобы в моем голосе 
звучал упрек. – Ты испачкал Мэтта? Ты был непо-
слушным?

– Непослушный – это еще мягко сказано, – го-
ворит Мэтт, и он переводит дыхание, как будто хо-
чет сказать больше, когда его телефон звонит (здесь 
и далее перевод наш. – Е.В.). 

© Власова е.В., 2022
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– Почему бы тебе не научить меня гольфу? – я 
говорю в импульсивном порыве, и Мэтт выглядит 
слегка ошеломленным.

– Ты хочешь научиться играть в гольф? 
– э-э... – я откидываю волосы назад, пытаясь 

выиграть время. Может быть, «хочу» – это пре- 
увеличение. Но я действительно хочу сблизиться с 
Мэттом, а также я должна попытаться преодолеть 
свои предубеждения. кроме того, я могла бы быть 
от природы блестящим в этом деле. кто знает?

– да! – я говорю твердо. – это может стать но-
вым совместным хобби! я куплю несколько клет-
чатых носков. 

В этом контексте женщина желает сбли-
зиться со своим новым знакомым, демонстри-
руя свое желание научиться играть в гольф. 
Недооценка, выраженная междометием er (э-э)
говорит о неуверенности адресанта в возмож-
ности осуществления названного действия, но 
намерения героини заставляют ее говорить 
противоположное. 

Вышеприведенные стратегии соотносятся 
с дистанцированием и сближением – стратеги-
ями, представленными П. Браун и С. левинсо-
ном, направленными на реализацию принци-
пов вежливого общения [8, с. 120]. Реализуя 
данные принципы, участники коммуникации 
при сближении используют стратегии симпа-
тии, согласия и оптимизма. При дистанциро-
вании говорящие стараются выражаться кос-
венно, уклоняться от ответа и проявляют пес-
симизм. 

оптимизм – позитивная вежливость нахо-
дит свое выражение в экспрессивной комму-
никации, в проявлении благодарности или из-
винения. Пессимизм – негативная вежливость 
проявляется в побудительной реакции на ситу-
ацию – в просьбе, предложении или совете [5, 
с. 55]. При реализации негативной вежливости 
участники коммуникации используют в своей 
речи преуменьшение и недосказанность. Рас-
смотрим пример стратегии дистанцирования:

“Er…” I take a sip of wine, playing for time. 
The truth is, I haven’t given my book a thought. I’m 
obsessed with Dutch [10, p. 41]. 

– э-э... – я делаю глоток вина, пытаясь вы- 
играть время. По правде говоря, я не задумывалась 
над своей книгой. я одержима Голландцем.

В вышеупомянутом примере женщина из-
бегает прямого высказывания, желая дистанци-
ровать слушателя. С помощью синтаксическо-
го умолчания, выраженного междометием er (э-
э) и троеточием, героиня уходит от ответа.

Интересной, на наш взгляд, является реа-
лизация иронии, которая противоречит вежли-

щью выражения I hardly think (я вряд ли ду-
маю) представительница высших классов де-
монстрирует одну из стратегий недооценки – 
уход от ответственности – не говорить боль-
ше того, за что ты не готов нести ответствен-
ность. Поэтому и возникает понятие более сла-
бого утверждения. другими словами, недо- 
оценка возникает тогда, когда у говорящего 
нет достаточно оснований для выражения бо-
лее сильного утверждения.

Необходимо отметить, что для британской 
культуры характерна передача точного смыс-
ла высказывания. Но иногда слова приобрета-
ют конвенциональные значения как в выше-
приведенном примере. 

Помимо вышеупомянутой стратегии, ка-
тегория недооценки представляет собой стра-
тегии вежливости, такие как:

1) проявление такта;
2) проявление великодушия;
3) одобрение высказывания говорящего;
4) скромность;
5) симпатия между собеседниками;
6) согласие между говорящими [9, с. 132]. 
В приведенном ниже примере женщина 

реализует стратегию согласия и одновремен-
но стратегию такта:

“And if you don’t want children – ” I stop dead 
mid-sentence, because I’m drawn up short by the 
enormity of a dilemma which is presenting itself, right 
here, right now [10, p. 126].

– И если ты не хочешь детей... – я замолкаю 
на полуслове, потому что меня останавливает чудо-
вищность дилеммы, которая возникает прямо здесь 
и прямо сейчас.

Синтаксическое умолчание в речи женщи-
ны демонстрирует ее желание уменьшить раз-
ногласие между собой и женихом и в то же 
время позволить мужчине самому принимать 
решение и высказывать свою точку зрения. 
кроме того, следует указать, что сама женщи-
на мечтает о ребенке, но сдерживает свои эмо-
ции с помощью недосказанности, выраженной 
в примере с помощью тире. 

Рассмотрим стратегию симпатии, которая 
представляет наибольший интерес:

“Why don’t you teach me golf?” I say in an impul- 
sive rush, and Matt looks slightly stunned. “You want  
to learn golf?” “Er…” I push back my hair, playing for 
time. Maybe “want” is overstating it. But I do want to 
bond with Matt, and also I should try to get over my 
prejudice. Plus, I might be naturally brilliant at it. Who 
knows? “Yes!” I say firmly. “It could be a new joint 
hobby! I’ll buy some tartan socks” [Ibid., p. 215].
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неприятной», понимая, что его собеседница 
сильно страдает и не желает говорить об этом: 

“I don’t know anything about lupus,” Topher says 
at length. “But I should imagine it’s fairly unpleasant.”

“Has its moments,” Nell replies with a nod [10, 
p. 236]. 

– я ничего не знаю о волчанке, – наконец го-
ворит Тофер. – Но я представляю, что это доволь-
но неприятно.

– Бывают такие моменты, – отвечает Нелл  
кивком. 

Говорящий, пытаясь завуалировать выска-
зывание, использует маркированное сочета-
ние наречия с прилагательным fairly unpleasant 
(довольно неприятно). Женщина, в свою оче-
редь, не желая распространяться о течении бо-
лезни, сдержанно реагирует на его слова с по-
мощью эвфемизма has its moments (бывают 
такие моменты).

Таким образом, разнообразные стратегии, 
реализуемые недооценкой, направлены на не-
желание говорящего выражаться прямо, на 
выражение сомнения в реализации того или 
иного действия, на подавление эмоций, на дис-
танцирование с собеседником и на стремление 
смягчить высказывание. данная категория вы-
ражает иронию говорящего, реализуя нега-
тивную вежливость, но в то же время за счет 
принципа Поллианны является примером по-
зитивной вежливости. Недооценка отражает 
ряд универсальных понятий (вежливость, иро-
ния), характерных для англоязычной лингво-
культуры. 
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вости (за исключением самоиронии). Следует 
отметить, что категория недооценки часто вы-
ражается с помощью иронии. остановимся на 
следующем примере:

“Attacked?” I nearly drop my phone in horror. 
“Are you – What happened?”

“It’s really nothing,” he says at once. “Some guys 
decided they wanted my wallet, that’s all. Only I seem 
to have done in my ankle, and I can’t move and I’m 
a bit out of the way here. Thankfully they were too re- 
pelled by my ancient phone to take that.” [11, p. 230].

– Напали? – я чуть не роняю телефон от ужа-
са. – Ты... что случилось?

– Ничего особенного, – тут же отвечает он. – 
какие-то парни решили, что им нужен мой бумаж-
ник, вот и все. Только у меня, кажется, сломана ло-
дыжка, и я не могу пошевелиться, и я немного не 
в своей тарелке. к счастью, им не понравился мой 
древний телефон, и они его не взяли.

В приведенном примере мужчина моло-
дого возраста, будучи представителем выс-
ших классов, использует «умышленную» не-
дооценку, выраженную иронической скром-
ностью. когда его знакомая узнает, что было 
совершено нападение на богатого инвестора, 
она пытается выяснить детали и помочь ему. 
однако, несмотря на то, что молодой мужчина 
был сильно избит и находился в ужасном со-
стоянии, он скрывает истинное положение дел 
и использует фразу It’s really nothing (ничего 
особенного). 

Необходимо отметить, что склонность к 
преуменьшению у англичан объясняется стро-
гим запретом на выражение эмоциональных 
переживаний, именно поэтому англичане де-
монстрируют сухость и безразличие. Само- 
ирония молодого мужчины проявляется в вы-
ражении: I’m a bit out of the way here. Thank-
fully they were too repelled by my ancient phone 
to take that (Я немного не в своей тарелке. К 
счастью, им не понравился мой древний теле-
фон, и они его не взяли). Недооценка в данном 
контексте выражена с помощью сочетания a 
bit out of the way, с помощью которого мужчи-
на не только смеется над собой, но и скрывает 
плохое самочувствие. 

Недооценка как феномен британской лин- 
гвокультуры может быть представлена реали-
зацией принципа Поллианны, заключающего-
ся в передаче и получении только позитивной 
коммуникации. В данном случае недооценка 
выражается с помощью эвфемизмов, позво-
ляющих смягчить и завуалировать высказы-
вание. Рассмотрим пример, в котором мужчи-
на называет смертельную болезнь «довольно 
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Рассматривается функционирование пассив-
ных конструкций и глаголов разных лексико-
семантических групп в составе пассивных кон- 
струкций в авторской речи и художествен-
ной прозе XIX–XX вв., определяются законо-
мерности их подъязыковой дистрибуции. Про-
изведен объективный отбор наиболее упо-
требительных глаголов, определены лексико-
семантический состав и степень изменчиво-
сти внутри подсистемы глаголов в течение 
двухсот лет. 

Ключевые слова: диахрония, лексико-семан-
тическая группа (ЛСГ), валентность (лекси-
ческая, синтаксическая), подъязыковая дис-
трибуция, частотность употребления, диа-
хроническое исследование.

В научной литературе неоднократно ука-
зывалось, что одним из постоянных значимых 
признаков языка является его изменчивость, и 
часть исследований, затрагивающих лингви-
стические явления, опирается на эту характе-
ристику, основывая свои доводы на том, что 
актуальное восприятие происходящих в язы-
ке процессов возможно только на фоне разно-
образных типов движения, которые в нем на-
блюдаются [3, с. 69–70]. В ходе неоднократ-
но проведенных нами исследований мы вы- 
явили, что языковой динамизм выступает при 
рассмотрении языка в историческом ракур-
се, поскольку только в сравнении выделенных 
временных срезов развития языка и сопостав-
лении их между собой в нем прослеживаются 
глубокие расхождения, позволяющие сделать 
неоценимые для науки выводы и заключения.

Несмотря на присущую языку изменчи-
вость, он отличается еще одной примечатель-
ной тенденцией к удерживанию самого себя в 
состоянии, ориентированном на формирова-
ние и развитие той важной составляющей, ко-

7. шмелев А.д. Русская языковая модель мира: 
материалы к словарю. М., 2002. 
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ского явления, которое уже имеет к настояще-
му времени весьма обширную литературу. На-
учная новизна работы состоит в том, что в ней: 

‒ прослеживается речевое функциониро-
вание пассива в целом и глаголов разных лек- 
сико-семантических групп, входящих в состав 
пассивных конструкций, в частности; 

‒ выявляются сходство и различие при-
чин, обусловливающих подъязыковую дис-
трибуцию пассивных конструкций в широком 
подъязыке художественной прозы, одной из 
крупнейших сфер общения. 

В ходе анализа подъязыкового распреде-
ления пассивных конструкций и глаголов раз-
ных лексико-семантических групп устанавли-
ваются взаимозависимость грамматической 
(синтаксической) структуры текста и его со-
держательного характера, в том числе жанро-
вая принадлежность (даже внутри одного ши-
рокого подъязыка: художественной прозы).

Новизна и актуальность работы обуслов-
лены также многоаспектным, комплексным 
подходом к проблеме и исследовательским 
аппаратом, применяемым в синхронии и диа-
хронии. Работа не ограничивалась только син-
хронным анализом функционирования залого-
вых форм глагола. Была сделана попытка уста-
новить и изучить языковые тенденции, иссле-
довать их подъязыковую реализацию в речи, 
проследить действие механизма преемствен-
ности языковых состояний. А поскольку наи-
более полное раскрытие хода исторических 
изменений языка возможно только путем срав-
нения ряда его состояний, комплексное диа-
хроническое исследование проводится в не-
скольких синхронных срезах.

Слово представляет собой единство зву-
ковой, графической формы (форматива) и зна-
чения [8, с. 156]. оно связывает себя преди-
кативными отношениями с другими элемента-
ми, образуя единое смысловое целое, поэтому 
в предложении оно не рассматривается как от-
дельно взятая лексическая единица языка. Реа- 
лизуя свое лексическое значение в составе 
синтаксических конструкций поэтому, оно вы-
ступает не только как структурный, но и смыс-
ловой элемент [1, с. 29]. для описания смысло-
вой структуры слова существует термин лек-
сико-грамматическая группа (лСГ), который 
«характеризуется лексико-семантической общ- 
ностью, общностью грамматических катего-
рий и форм их проявления, общностью воз-
можных слов-заместителей, определенным 
набором аффиксов и моделей словообразова-
ния» [2, с. 346]. 

торая отвечает за иноязычную коммуникацию 
и коммуникативную продуктивность. Таким 
образом, всем процессам перестройки в язы-
ке обычно противостоят своеобразные процес-
сы торможения, направленные на закрепление 
и консервацию имеющихся языковых средств 
и препятствующие наступлению резких пере-
мен [3, с. 70]. эти процессы находят свое от-
ражение в разных областях лингвистики, дока-
зывая, что язык представляет собой целостное 
единство подвижного и стабильного, статики 
и вариативности.

Именно языковой динамизм и активно пе-
ресекающаяся с ним устойчивость стали пред-
метом нашего лингвистического исследования 
и позволили нам утверждать, что языковые яв-
ления, сохраняющиеся длительное время и ре-
зистентные ко всякого рода воздействиям, мо-
гут трактоваться как наиболее значимые и по-
казательные для структуры данного языка и 
заслуживают должного внимания ученых. 

Представление о языке как о гибкой само-
регулирующейся системе, постоянно изменя-
ющейся в пространстве и во времени и харак-
теризующейся диалектическим единством из-
менчивости и устойчивости [5, с. 123], явилось 
основополагающим принципом и данной на-
учной работы, что способствовало принятию 
целого ряда исходных установок и гипотез, 
получивших подтверждение в ходе анализа.

Настоящее исследование представляет со-
бой опыт комплексного описания категории 
залога в английском языке и ее отражения в 
русских переводах оригинальной литерату-
ры. В нем обосновывается допустимость или 
недопустимость употребления глаголов, при-
надлежащих к разным лексико-семантическим 
группам в составе пассивных конструкций в 
широком подъязыке художественной прозы. 
Работа направлена на получение и лингви-
стическое истолкование статистических дан-
ных, оценивающих функциональную веро-
ятность структур с глаголом в форме страда-
тельного залога в авторской речи и диалоге ху-
дожественной прозы на протяжении несколь-
ких временных срезов, что позволяет устано-
вить статистические закономерности их подъ-
языковой дистрибуции в историческом плане.

Цель работы – это анализ частотности упо-
требления глаголов выделенных нами лекси- 
ко-семантических групп в пассивных кон-
струкциях в английских художественных тек-
стах и переводах на русский, их рассмотрение 
и анализ в четырех синхронных срезах. Иссле-
дование посвящено изучению лингвистиче-
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чтобы попытаться определить, что та-
кое лСГ слов как явление языковое и продукт 
исторического развития конкретного языка 
или диалекта, необходимо наметить границы 
этих групп, отделяющие их от других соприка-
сающихся категорий. однако распределяя гла-
голы по лСГ в нашей работе, мы не проводили 
структурную разметку границ лСГ. Подроб-
ная детализация не является целью нашего ис-
следования и не входит в число поставленных 
задач. Поэтому мы воспользовались опытом 
предшественников и, принимая во внимание 
положения о лексико-семантических группах, 
а также общую семантическую характеристи-
ку глаголов, выделили для диахронического 
анализа следующие лСГ: 

‒ «каузативы»; 
‒ «умственная деятельность»; 
‒ «эмоции»; 
‒ «говорение»; 
‒ «поощрение/наказание»; 
‒ «увеличение/уменьшение»; 
‒ «приобретение/обладание»; 
‒ «физическое восприятие»; 
‒ «демонстрация / показ / манифестация»; 
‒ «предложение / принятие / отказ»; 
‒ «начало/конец процесса»; 
‒ «поддержка».
Следуя известному положению о том, что 

любому сдвигу в системе языка обязательно 
предшествует изменение в речи, мы обраща-
лись к письменным текстам XIX–XX вв. Син-
хронические срезы (по 50 лет каждый) были 
сделаны для обоих вариантов английского 
языка. Вследствие того, что подъязыки оказы-
ваются не только источниками инноваций, но 
и своеобразными хранителями преемственно-
сти последовательных этапов истории, мы об-
работали крупные текстовые массивы из аме-
риканской и британской авторской и диало-
гической речи художественной прозы XIX–
XX вв.

После тщательного отбора литературы 
мы выделили для анализа произведения при-
знанных классиков британской и американ-
ской прозы, а также авторов, не пользующих-
ся большой популярностью и известностью у 
современников. Мы детально изучили и обра-
ботали произведения В. Скотта, Р.л. Стивен-
сона, э. По, о. Уайльда, У. Теккерея, Т. Гарди, 
А. кристи, ш. Бронте, ч. диккенса, дж. Гол-
суорси, С. Моэм, дж. Фаулза, Р. олдингтона, 
А. Силлитоу и других писателей в британской 
литературе. что касается американской ли-
тературы, то в ней за основу были взяты ра-

каждой группе соответствует своя модель 
объяснительной трансформации с входящи-
ми в нее разными ключевыми словами, а так-
же свойственные ему лексическая и синтакси-
ческая валентности. В развитии разных лСГ 
слов существенную роль играет речевая ситу-
ация, т. е. внеязыковые (экстралингвистиче-
ские) факторы (социальные, общественно-по- 
литические, культурно-исторические, научно-
технические и т. д.), обусловленные ходом ис- 
торического развития [9, с. 158].

Исследования в области лексико-семанти- 
ческих связей слов проводил йост Трир. осо-
бого внимания заслуживает его теория «се-
мантического поля», которую приняли и под-
держали многие отечественные и зарубежные 
лингвисты. Трир утверждал, что «при употре-
блении любого слова в сознании говоряще-
го и слушающего (или читающего) всплыва-
ет ощущение другого слова или других слов, в 
семантическом отношении “соседних” с дан-
ным словом. это соседство слов друг с дру-
гом вызывается сходством или противополож-
ностью их значений и стоящих за ними поня-
тий» [7, с. 227].

Среди отечественных лингвистов вопрос 
о лексико-семантической взаимосвязи слов 
глубоко изучал М.М. Покровский. В работе 
«Семасиологические исследования в области 
древних языков» он писал: «Слова и их значе-
ния живут не отдельной друг от друга жизнью, 
но соединяются независимо от нашего созна-
ния, в различные группы, причем основани-
ем для группировки служит сходство или пря-
мая противоположность по основному значе-
нию… такие слова имеют сходные или парал-
лельные семасиологические изменения, в сво-
ей истории влияют одно на другое и употреб- 
ляются в сходных синтаксических сочетани-
ях» [6, с. 82]. 

лексико-семантические группы слов пред-
ставляют собой объединения двух, нескольких 
или многих слов по их лексическим значени-
ям. В основе лексического значения лежит по-
нятие, которое не тождественно значению. 

лексические значения слов могут быть 
схожими, а могут отличаться друг от друга 
[7, с. 227]. Связи между словами по их лекси-
ческим значениям весьма разнообразны и об- 
условлены различными причинами [Там же]. 
лСГ представляют собой участки семантиче-
ского поля и характеризуются высокой степе-
нью семантической спаянности, именно по- 
этому их нельзя классифицировать произволь-
но [4, с. 51]. 
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ловины XIX в., весьма усиливаясь при этом, 
тенденция к снижению сугубо авторских гла-
голов всех лСГ. Так, количественные показа-
тели употребительности в пассиве сугубо ав-
торских глаголов со значением «умственная 
деятельность» уменьшается с 0,70 до 0,26% 
(0,70% – 0,44% –0,28% – 0,26%). заметно сни-
жается активность в пассиве сугубо авторских 
глаголов лСГ «говорение» (0,36% – 0,23% – 
0,14% – 0,13%). Меньшим императивом ста-
новятся сугубо авторские каузативы (2,08% – 
1,33% – 0,82% – 0,78%). Нетрудно заметить 
при этом, что доля каузативов остается самой 
высокой среди всех лСГ. И такое соотноше-
ние прослеживается в американской прозе на 
протяжении 200 лет.

Анализируя лСГ сугубо авторских глаго-
лов с точки зрения их хронологической ста-
бильности, следует заметить, что в ходе про-
веденного эксперимента выявляется весь-
ма строгая математическая зависимость меж-
ду обнаруженной тенденцией и количеством 
глаголов, способствующих сохранению в язы-
ке преемственности ближайших исторических 
отрезков. Так, из 17 сугубо авторских глаголов 
со значением «говорение», зафиксированных 
нами в американской литературе второй поло-
вины XIX в., 12 служат хранителями истори-
ческой преемственности между первым и вто-
рым синхронными срезами. к ним относятся 
такие глаголы, как cajole, commend, declaim, 
dispute, instruct, interrupt, prompt, reassure, 
remark, verse, whisper.

Парадигматический список этих глаголов 
сокращается в первой половине XX в., где на-
считывается 7 глаголов, в том числе три глаго-
ла ‒ хранителя преемственности (dub, expound, 
order) из 14 глаголоупотреблений, составляю-
щих синтагматическое количество. В совре-
менной американской прозе глаголов, способ-
ствующих сохранению преемственности, не 
обнаружено.

обращает на себя внимание и тот факт, что 
резких расхождений между количественными 
показателями не зарегистрировано ни в одной 
лСГ сугубо авторских глаголов американской 
художественной прозы. Такое соотношение 
проявляется во всех четырех синхронных сре-
зах, что подтверждает стремление к выравни-
ванию количественных показателей. обнару-
женная нами тенденция к выравниванию осо-
бенно ярко прослеживается в разряде сугубо 
авторских глаголов со значениями «начало/ко-
нец процесса» (0,02% – 0,02% – 0,01%) и «под-
держка» (0,01% – 0,01% – 0,01%) количествен-

боты дж.Ф. купера, М. Твена, Т. драйзера, 
М. Уилсона, дж. Стейнбека, Р. олдингтона, 
Ф.С. Фицджеральда, э. Хемингуэя, дж.д. Сэ-
линджера, Г. Грина.

диахроническое описание Лсг  
сугубо авторских глаголов американской  

и британской художественной  
прозы XIX‒XX вв.

На фоне двухвекового употребления сугу-
бо авторских глаголов в американской художе-
ственной прозе их функциональный пик при-
ходится на первую половину XIX в. (4,10%). 
Среди этих глаголов самыми многочисленны-
ми являются сугубо авторские каузативы, со-
ставляющие 2,08% (или 208 глаголоупотреб- 
лений) и насчитывающие 157 глаголов, в том 
числе advertise, brighten, conduct, divide, 
endure, free, gnaw, harvest, imitate, liberate, 
mark, neutralize, overpower, perform, rase, 
screen, tune, urge, visit, warm. Вторыми по зна-
чимости функционирования в пассивных кон-
струкциях являются сугубо авторские глаго-
лы со значением «умственная деятельность». 
доля их в первой половине XIX в. составила 
0,70% (или 70 глаголоупотреблений). Всего 
мы выявили 35 глаголов этой лСГ. однако в 
качестве примера достаточно назвать некото-
рые из них: anticipate, behold, confirm, dictate, 
evince, gather, invent, judge, mark, practice, 
solve, term. Менее значимыми по своему функ-
ционированию в пассивных конструкциях яв-
ляются сугубо авторские глаголы, переда-
ющие значение «эмоции» (0,37%), «говоре- 
ние» (0,36%), «поощрение/наказание» (0,24%). 
доли этих глаголов заметно снизились (в осо-
бенности в сравнении с каузативами). что ка-
сается самих глаголов из разряда сугубо автор-
ских, то в период с 1801 по 1850 г. мы насчита-
ли 26 глаголов эмоций (например, adore, baffle, 
confuse, discern, embolden, incite, nettle, petrify, 
relieve, stun); 25 глаголов говорения (в том чис-
ле assert, belie, confirm, dictate, explain, order, 
peeve, recall) и 13 глаголов лСГ «поощрение/
наказание» (а именно: annihilate, betray, blame, 
mortify, repulse, stimulate, trammel). доли сугу-
бо авторских глаголов остальных лСГ мини-
мальны и колеблются в пределах от 0,08% (для 
глаголов со значениями «увеличение/умень-
шение», «физическое восприятие») до 0,01% 
(для глаголов лСГ «поддержка»).

Начиная со второй половины XIX в. в аме-
риканской художественной прозе наблюдают-
ся особенно значительные изменения. Суть 
этих преобразований состоит в том, что здесь 
намечается и сохраняется вплоть до второй по-
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снижению употребительности глаголов в пас-
сиве. эта тенденция особенно усиливается во 
второй половине XX в. Так, активность в пас-
сиве сугубо авторских глаголов со значени-
ем «умственная деятельность» уменьшается с 
0,38 до 0,21% (0,38% – 0,24% – 0,29% – 0,21%). 
По уточненным данным, количественные из-
менения произошли в разряде сугубо автор-
ских глаголов, выражающих эмоции. Их доля 
снизилась с 0,24 до 0,13% (0,24% – 0,17% – 
0,19% – 0,13%).

количественный показатель употреби-
тельности в пассиве сугубо авторских кауза-
тивов уменьшается с 1,97 до 1,09% (1, 97% – 
1,9% – 1,40% – 1,09%). При этом в сравнении с 
другими лСГ сугубо авторских глаголов доля 
каузативов самая высокая в британской худо-
жественной прозе XIX–XX вв. как показыва-
ет результат проведенного исследования, сни-
жение синтагматического количества в боль-
шинстве случаев ведет к уменьшению пара-
дигматического списка глаголов. В сохране-
нии преемственности между первым и вторым 
синхронными срезами участвуют 58 (из 147) 
каузативов, в том числе awake, commemorate, 
dispatch, excuse, inscribe, lodge, mismanage, 
neglect, practice, reward, separate, thin, unite, 
vouchsafe, wrap (129 глаголоупотреблений).

В период с 1901 по 1950 г. насчитывается 
1,40% (или 140 употреблений) сугубо автор-
ских глаголов со значением «каузация», из ко-
торых уже только 34 глагола (из 145) способ-
ствуют сохранению преемственности между 
вторым и третьим синхронными срезами. В ка-
честве примера достаточно привести лишь не-
которые из них: air, betray, characterize, direct, 
excuse, flee, gather, hand, imbue, launch, march, 
nag, overjoy, portray, refuse, screw, value, wrap. 
Парадигматический список сугубо авторских 
каузативов, засвидетельствованных в выбор-
ках из британской литературы второй полови-
ны XX в., уменьшился до 108 глаголов, из ко-
торых 25 являются хранителями преемствен-
ности между третьим и четвертым временны-
ми периодами. Среди этих глаголов достаточ-
но назвать такие, как absorb, blame, confuse, 
dispatch, employ, fag, halt, list, mark, obscure, 
rouse, stud, tip, use, violate (всего 109 глаголо-
употреблений).

Говоря о специфике функционирования в 
пассиве лСГ сугубо авторских глаголов, сле-
дует особо подчеркнуть, что ни в одной из них 
не засвидетельствованы значительные расхо-
ждения между количественными показателя-
ми. это, в свою очередь, подтверждает стрем-

ные показатели этих глаголов максимально 
приближены. это свидетельствует о том, что 
в составе глаголов данных лСГ не происходит 
каких-либо существенных изменений.

Подводя итог сказанному, следует отме-
тить и тот факт, что сугубо авторские глаго-
ла со значениями «каузация», «умственная де-
ятельность», «эмоции», «говорение» относи-
тельно широко использовались в пассивных 
конструкциях американской художественной 
прозы XIX–XX вв.

Аналогичное поведение отмеченных выше 
лексико-семантических групп сугубо автор-
ских глаголов прослеживается и в британской 
художественной прозе XIX–XX вв. это указы-
вает на то, что перед нами не погрешность вы-
числения, а достаточно важный языковой факт. 
Продолжая диахроническое описание лСГ су-
губо авторских глаголов в британской худо-
жественной прозе XIX–XX вв., следует отме-
тить, что и здесь доля этих глаголов самая вы-
сокая в первой половине XIX в. (3,20%). Сре-
ди этих глаголов большая часть приходится на 
сугубо авторские глаголы со значением «ка-
узация», они составляют 1,97% (или 197 гла- 
голоупотреблений) и насчитывают 214 гла-
голов. Например: assist, block, choose, deepen, 
elaborate, favour, gain, halt, insert, knight, lower, 
muss, nourish, obliterate, pat, replace, screw, 
tuck, unhinge, vilify, wean.

Весьма важны в формировании пассивных 
конструкций сугубо авторские глаголы лСГ 
«умственная деятельность». доля их в бри-
танской литературе начала XIX в. составила 
0,38% (или 38 глаголоупотреблений). что ка-
сается самих глаголов, то на данном этапе их 
насчитывается 32. к ним относятся, в частно-
сти, assure, bring up, cast, gain, discipline, exact, 
invent, judge, object, read.

Менее активны в пассиве сугубо авторские 
глаголы со значениями «эмоции» (0,24%), «го-
ворение» (0,25%), а также «поощрение/нака-
зание» (0,12%). доля сугубо авторских глаго-
лов остальных лСГ колеблется от 0,61% (для 
глаголов со значением «увеличение/уменьше-
ние» и «приобретение/обладание») до 0,01% 
(для глаголов лСГ «демонстрация / манифе-
стация / показ»). количественные показатели 
этого подкласса глаголов свидетельствуют о 
том, что его лексическая наполняемость в пас-
сиве самая низкая.

Сравнительный анализ лСГ сугубо автор-
ских глаголов, функционирующих в британ-
ской прозе на протяжении 200 лет, указыва-
ет на наличие четко выраженной тенденции к 
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дующие: admit, convince, disregard, examine, 
foreordain, get, mind, relate, state, urge. В бри-
танской литературе мы выявили 13 глаголо- 
употреблений (0,13%) и 12 глаголов лСГ «ум-
ственная деятельность»: account, apprehend, 
attribute, conjecture, expect, grab, prejudice, 
rate, reckon, relate, state, urge.

Весьма близки в процентном отношении 
сугубо диалогические глаголы со значениями 
«эмоции» (0,15% для американской и 0,09% 
для британской литературы) и «говорение» 
(0,16% для американской и 0,09% для британ-
ской прозы). Невысокая функциональная ак-
тивность наблюдается среди сугубо диалоги-
ческих глаголов лСГ «поощрение» / «наказа-
ние» (0,11% в американских и 0,04% в британ-
ских произведениях).

доли сугубо диалогических глаголов 
остальных лСГ минимальны и колеблются в 
пределах от 0,04% (для глаголов со значения-
ми «увеличение» / «уменьшение» и «физиче-
ское восприятие») до 0,01 (для глаголов лСГ 
«начало» / «конец процесса») в произведени-
ях американских авторов и от 0,02% (для гла-
голов со значением «приобретение» / «обла-
дание») до 0,01% (для глаголов группы «под-
держка») в британской прозе первой полови-
ны XIX в.

Несколько измененная картина наблюда-
ется в литературе второй половины XIX в., а 
также первой и второй половинах XX в. Суть 
ее состоит в том, что американские и британ-
ские писатели стали акцентировать больше 
внимания на активных конструкциях, предпо-
читая их пассивным, что, естественно, повлек-
ло снижение количества глаголов, используе-
мых в пассиве. 

это находит свое отражение в сокращении 
функциональной активности сугубо диалоги-
ческих глаголов. Так, количественный пока-
затель употребительности в пассиве глаголов 
умственной деятельности снизился в амери-
канской прозе с 0,32 до 0,11% (0,32% – 0,09% – 
0,07% – 0,11%). В британской литературе по-
казатель этих глаголов уменьшился с 0,13 до 
0,12% (0,13% – 0,09% – 0,09% – 0,12%). 

Аналогичная ситуация вырисовывается 
среди сугубо диалогических глаголов других 
лСГ. обращает на себя особое внимание тот 
факт, что менее активными в пассиве стано-
вятся и сугубо диалогические каузативы, хотя 
в сравнении с остальными лСГ они считают-
ся самыми многочисленными в американской 
(0,97% – 0,29% – 0,22% – 0,32%) и британской 
(0,67% – 0,49% – 0,38% – 0,55%) художествен-
ной прозе.

ление к выравниванию, которое достаточно 
четко проявляется в разряде сугубо авторских 
глаголов со значениями «физическое воспри-
ятие» (0,05% – 0,03% – 0,03% – 0,03%); «де-
монстрация / показ / манифестация» (0,01% – 
0,01% – 0,01% – 0,01%); «поддержка» (0,01% – 
0,01% – 0,01% – 0,01%). это свидетельствует 
об отсутствии каких-либо изменений среди 
глаголов названных лексико-семантических 
групп.

диахроническое описание Лсг сугубо 
диалогических глаголов американской  

и британской художественной прозы  
XIX–XX вв.

Подвергнув лексико-семантическому ана-
лизу сугубо авторские глаголы, мы перехо-
дим к изучению лСГ, зарегистрированных 
в речи персонажей. как и в авторском пове-
ствовании, в диалоге глаголы распределяют-
ся на сугубо диалогические и доминантно диа- 
логические. И в этой сфере общения прои-
зошли существенные преобразования в соста-
ве лексико-семантических групп, о чем свиде-
тельствует описание подсистемы сугубо диа-
логических глаголов.

Напомним, что наибольшая доля сугу-
бо диалогических глаголов в пассивных кон-
струкциях американской и британской худо-
жественной прозы приходится на первую по-
ловину XIX в. Среди всех лСГ сугубо диа-
логических глаголов самыми активными в 
пассиве являются каузативы. количествен-
ный показатель их употребительности в аме-
риканской прозе составил 0,97% (или 97 гла-
голоупотреблений). к сугубо диалогическим 
каузативам относятся appease, boot, care, de-
sert, embroil, flatten, glue, hush, kidnap, lick, mend, 
ordain, plague, rub, smite, tidy (всего 85 гла-
голов).

На долю сугубо диалогических глаголов 
британской прозы приходится 0,67% (67 гла-
голоупотреблений). что касается самих сугу-
бо диалогических каузативов, то на данном 
этапе их выявлено 62. Среди них можно на-
звать affix, blot, charge, divulge, envisage, goose, 
hack, insure, kite, license, mock, officer, prize, 
reprobate, school, trust.

He менее значимыми в пассивных кон-
струкциях американской и британской прозы 
первой половины XIX в. являются сугубо диа-
логические глаголы со значением «умственная 
деятельность». В выборках из американских 
произведений нами отмечается 32 употребле-
ния таких глаголов (0,32%). Парадигматиче-
ский список насчитывает 20 глаголов, одна-
ко в качестве примера достаточно назвать сле-
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Таблица 1
Лексико-семантические группы глаголов  

британской художественной прозы ХIХ–ХХ вв.

ко всему вышесказанному следует доба-
вить, что сугубо диалогические глаголы лСГ 
«каузация», «умственная деятельность», «эмо-
ции» и «говорение» находят относительно ши-
рокое применение в пассивных конструкци-
ях американской и британской литературы  
XIX–XX вв.

Говоря о специфике функционирования 
лСГ сугубо диалогических глаголов, следу-
ет особо подчеркнуть, что их доля несколько 
возрастает в пассивных конструкциях амери-
канской и британской прозы второй полови-
ны XX в. При этом увеличение или уменьше-
ние синтагматического количества, как прави-
ло, ведет к расширению или сокращению па-
радигматического списка глаголов. Напри-
мер, в американской прозе второй половины 
XIX в. засвидетельствовано 30 сугубо диало-
гических каузативных глаголов, из которых 
24 способствуют осуществлению преемствен-

ности между первым и вторым синхронны-
ми срезами. к ним относятся abolish, baptize, 
engrave, fatigue, hack, kite, loosen, pick, replay, 
shove. В первой половине XX в. насчитывает-
ся 5 глаголов – хранителей преемственности 
(из 22 каузативов), а именно: lend, loosen, pick, 
prejudice, reprobate. В современной американ-
ской прозе второй половины XX в. выявлено 
36 сугубо диалогических каузативов, из кото-
рых 5 являются хранителями преемственно-
сти между третьим и четвертым синхронными 
срезами (authorize, challenge, insure, prejudice, 
reprobate), среди которых 2 панхронических 
глагола: prejudice и reprobate.

Парадигматический список сугубо диало-
гических глаголов умственной деятельности 
снизился в британской прозе начала XX в., со-
ставив 17 единиц, в число которых входит гла-
гол rate, являющийся хранителем преемствен-
ности между третьим и вторым исторически-
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Таблица 2
Лексико-семантические группы глаголов  

американской художественной прозы ХIХ–ХХ вв.

Ра
зр

яд
ы

гл
аг

ол
ов

С
ин

хр
он

ны
е

ср
ез

ы

лексико-семантические группы глаголов

В
се

го
%

ка
уз

ац
ия

ум
ст

ве
нн

ая
  

де
ят

ел
ьн

ос
ть

эм
оц

ии

го
во

ре
ни

е

по
ощ

ре
ни

е/
 

на
ка

за
ни

е

ув
ел

ич
ен

ие
/ 

ум
ен

ьш
ен

ие

фи
зи

че
ск

ое
  

во
сп

ри
ят

ие

пр
ио

бр
ет

ен
ие

/
об

ла
да

ни
е

де
мо

нс
тр

ац
ия

 /
по

ка
з /

ма
ни

фе
ст

ац
ия

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 /
пр

ин
ят

ие
 /

от
ка

з
на

ча
ло

/
ко

не
ц 

пр
оц

ес
са

по
дд

ер
ж

ка

су
гу

бо
 а

вт
ор

ск
ие

I с
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1,97 0,38 0,24 0,25 0,12 0,06 0,05 0,06 0,01 ‒ 0,04 0,03 3,20

II
 с

ре
з

1,29 0,24 0,17 0,17 0,08 0,04 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 2,10

II
I 

ср
ез 1,40 0,29 0,19 0,19 0,03 0,03 0,03 0,05 0,01 0,03 0,01 0,01 2,30

IV
 

ср
ез 1,09 0,21 0,13 0,15 0,05 0,03 0,03 0,04 0,01 0,03 ‒ 0,01 1,80

су
гу
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иа
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ие

I с
ре

з

0,67 0,13 0,09 0,09 0,04 0,02 0,02 0,02 ‒ 0,01 0,01 ‒ 1,10

II
 с

ре
з

0,49 0,09 0,08 0,07 0,03 0,02 0,01 ‒ ‒ 0,01 0,01 ‒ 0,80

II
I с

ре
з

0,38 0,09 0,05 0,05 0,02 ‒ 0,01 ‒ ‒ 0,01 ‒ ‒ 0,60

IV
 с

ре
з

0,55 0,12 0,07 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 ‒ ‒ ‒ ‒ 0,90

ми отрезками. В период с 1951 по 1993 г. в 
британской прозе засвидетельствованы сугубо 
диалогические глаголы умственной деятель-
ности, из которых глаголы recognize и train со-
ставляют список глаголов – хранителей преем-
ственности.

После получения всех необходимых для 
нашего исследования статистических данных 
о распределении пассивных конструкций в 
речи автора и персонажа возникает задача их 
экономной и разумной организации и фикси-
рования для первоначального и последующих 
обобщений. Традиционно четкое представле-
ние статистических оценок осуществляется с 
помощью табл. 1 и 2.

В ходе проведенного нами лексико-семан- 
тического анализа авторских глаголов мы об-
наружили, что употребительность лСГ этих 
глаголов в пассиве в американской прозе вы- 
ше, чем в британской литературе. лишь в пер-
вой половине XX в. функциональная актив-
ность глаголов снижается в американской 
прозе и возрастает в произведениях британ-
ских прозаиков (исключениями являются су-
губо авторские глаголы со значениями «по-
ощрение/наказание», «физическое восприя-
тие», «демонстрация / показ / манифестация»). 
Примечательной чертой лСГ сугубо диалоги-
ческих глаголов является то, что их употреби-
тельность в пассиве выше в британской прозе. 
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ки художественной литературы, обусловлива-
ет разнообразие, широту и богатство языко-
вых средств, вовлекаемых в арсенал художе-
ственной речи. это объясняет тот факт, что в 
художественной литературе субъективные ви-
дения автора способствуют выявлению разно-
образных языковых единиц и структур, помо-
гающих читателю более ясно представить опи-
сываемое. Из всего вышеизложенного следу-
ет, что английский пассив представляет собой 
сложную систему взаимодействия граммати-
ческих и лексических факторов, связь грамма-
тики и лексики.
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Всплеск сугубо диалогических глаголов в аме-
риканской литературе отмечается лишь в пер-
вой половине XIX в. кроме того, здесь важно 
отметить стремление к выравниванию количе-
ственных показателей в группе. обнаружен-
ная тенденция к выравниванию особенно ярко 
прослеживается в британской прозе среди гла-
голов речи персонажа со значениями «физи-
ческое восприятие» (0,02% – 0,01% – 0,01% – 
0,02%) и «предложение / принятие / отказ» 
(0,01% – 0,01% – 0,01% – 0) и свидетельствует 
о том, что в составе глаголов этих лСГ не про-
исходит заметных изменений.

эти факты чрезвычайно важны. они сви-
детельствуют о том, что в XIX в. изменения 
в глагольной подсистеме американской прозы 
носят характер, близкий к скачкообразному. 
объяснения этому следует, по-видимому, ис-
кать в особенностях исторического развития 
этого варианта языка. Географическая изоля-
ция, чрезвычайная удаленность от метрополии 
значительно повлияла на американский вари-
ант. Результатом стало торможение, замедле-
ние языковых изменений в предшествующие 
века, в том числе, возможно, и в сфере употреб- 
ления пассивных конструкций. однако дей-
ствие общеанглийской тенденции привело к 
тому, что в американском варианте произо-
шло компенсаторное выравнивание функци-
ональных показателей, причем довольно бы-
стрыми темпами.

Использование метода структурно-вероят- 
ностного анализа позволило произвести объ-
ективный отбор наиболее употребительных 
глаголов и определить лексико-семантический 
состав и степень изменчивости внутри подси-
стемы глаголов в течение двухсот лет. Про-
веденное исследование показало, что употре- 
бительность глаголов лСГ «каузация», «эмо-
ции», «умственная деятельность», «говоре-
ние» в пассиве самая высокая. широкое ис-
пользование в составе пассивных конструкций 
глаголов именно этих лексико-семантических 
значений вызвано потребностью в развер-
нутой характеристике выражаемого тем или 
иным словом объекта мысли, конкретизаци-
ей отдельных деталей высказывания и субъ- 
ективно-оценочным отношением автора к изо-
бражаемым событиям, стремлением создать 
у читателя чувственное восприятие тех или 
иных явлений. 

Более того, достаточно широкое исполь-
зование в пассиве данных глаголов связано с 
присущей художественному стилю речи эсте-
тической функцией, вытекающей из специфи-
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коммуникативные стратегии 
общения на ангЛийском 
языке как Лингва Франка 
Посредством мессенджеров  
в международной торговЛе

Рассматриваются теория аккомодации и 
коммуникационные стратегии, применяемые 
в рамках международной торговли при обще-
нии на английском языке как лингва франка, а 
также приводятся и анализируются примеры 
данных стратегий. Выявлено, что письменная 
коммуникация посредством сообщений в мес-
сенджерах имеет определенные недостатки, 
которых можно избежать с помощью выше-
упомянутых стратегий, в основном связан-
ных с адаптацией английского языка под уро-
вень владения языком собеседника, что спо-
собствует достижению цели межкультур-
ной коммуникации. 

Ключевые слова: межкультурная коммуника-
ция, коммуникационные стратегии, лингва 
франка, аккомодация, письменная коммуни-
кация.

На сегодняшний день коммуникация по-
средством мессенджеров между организаци-
ей, предоставляющей товары или услуги, и ко-
нечным покупателем в рамках международ-
ной торговли является достаточно распростра-
ненным явлением, т. к. позволяет при наличии 
языкового и культурного барьера облегчить 
коммуникацию между продавцом и покупате-
лем. В рамках данного сегмента, в отличие от 
коммуникации между организациями, потре-
бители отдают предпочтение коммуникации 
путем обмена сообщениями через мессендже-
ры с целью получить информацию об инте-
ресующем их товаре или совершить покупку. 
Поскольку подобная коммуникация подразу-
мевает использование иностранного языка – в 
нашем случае английского языка как основно-
го языка международной торговли – исполь-
зование письменного языка позволяет практи-
чески любому человеку, обладающему мини-
мальными знаниями языка, вести переговоры 
с целью приобретения товара. В случае недо-
статочного уровня владения английским язы-
ком одного из коммуникантов существуют 
коммуникационные стратегии, которые зна-
чительно упрощают межкультурную комму-
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цом и покупателем происходит в письменном 
виде – через мессенджеры либо через элек-
тронную почту. Так, согласно исследованию 
Twilio, проведенному в 2017 г., около 89% ре-
спондентов предпочитают использовать тек-
стовые сообщения для коммуникации с ком-
паниями [13]. для международного бизнеса 
это в первую очередь связано с тем, что тек-
стовая коммуникация является более удобной 
и комфортной для покупателей с низким уров-
нем владения языком, поскольку связана с чте-
нием и написанием – у покупателя есть время 
разобрать прочитанное и подготовить свой от-
вет без дополнительного напряжения. однако 
у данного вида коммуникации имеются опре-
деленные недостатки, которые ухудшают вза-
имопонимание коммуникантов. эти недостат-
ки связаны в первую очередь с наличием ре-
чевых ошибок у покупателя в процессе ком-
муникации и непонимание речи собеседника с 
более высоким уровнем владения языком. Не-
достатки, препятствующие успешной комму-
никации, можно сгруппировать следующим 
образом. 

1. Восприятие сведений в письменной 
коммуникации напрямую зависит от качества 
его составления, что особенно важно для ин-
терпретации сообщения, написанного на ино-
странном языке на определенную тему [9]. 
Под качеством составления стоит понимать 
высокий уровень интерпретируемости сооб-
щения, что может быть нарушено как наличи-
ем языковых неточностей, так и использовани-
ем сложных языковых структур.

2. Поддержка коммуникации невербаль-
ными средствами (касающимися тона и высо-
ты голоса) полностью отсутствует, что также 
понижает информативность сообщения [9].

3. Подготовка или интерпретация сообще-
ния занимает гораздо больше времени, в отли-
чие от устной речи [9].

Недостатки письменной речи напрямую 
влияют на процесс коммуникации, снижая 
возможность ее успешной реализации. они 
усиливаются еще и тем фактом, что в качестве 
языка коммуникации используется англий-
ский язык, который, если речь идет о лингва 
франка, является неродным языком для ком-
муникантов. Поэтому участнику коммуни-
кации, являющемуся консультантом, крайне 
важно уделить внимание адаптации (аккомо-
дации) своей речи и использованию коммуни-
кативных стратегий, которые будут способст- 
вовать успешному достижению цели межкуль-
турной коммуникации.

никацию и способствуют достижению взаи-
мопонимания в процессе делового общения.

Существует множество определений по-
нятия «межкультурная коммуникация». Так, 
е.М. Верещагин и В.Г. костомаров в своей ра-
боте «язык и культура» под межкультурной 
коммуникацией понимают адекватное взаи-
мопонимание двух участников коммуникатив-
ного акта, принадлежащих к разным нацио-
нальным культурам [2]. Речь идет не столько 
об общении, сколько именно о взаимопонима-
нии людей, что особенно важно для междуна-
родной торговли, т. к. недопонимание между 
участниками сделки, использующими англий-
ский язык или любой другой иностранный 
язык в качестве средства коммуникации, мо-
жет привести к финансовым потерям для обе-
их сторон. 

Английский язык во многих ситуациях вы-
ступает как лингва франка (от итал. lingua fran-
ca – «франк ский язык») – «функ цио наль ный 
тип язы ка, ис поль зуе мый в ка че ст ве сред ст-
ва об ще ния ме ж ду но си те ля ми раз ных язы ков 
в ог ра ни чен ных сферах со ци аль ных кон так-
тов» [1]. общение посредством лингва фран-
ка можно охарактеризовать как деятельность, 
в рамках которой люди с разным «языковым и 
культурным происхождением» ведут перего-
воры и в процессе переговоров приспосабли-
вают свой английский язык к ситуации обще-
ния [5]. Поскольку любой бизнес – это опре-
деленная сфера деятельности, то в рамках ис-
следования целесообразно использовать бо-
лее узконаправленный термин «предметно-
ориентированный английский лингва фран-
ка», предложенный к.А. Мележик, который 
означает контактный английский язык меж-
национальной коммуникации любого сообще-
ства, предметная ориентация которого может 
определяться как специализированная область 
социально-культурного, экономического, по-
литического и т. п. разнообразия современно-
го общества [3]. В процессе коммуникации с 
использованием английского языка в рамках 
профессиональной деятельности у коммуни-
кантов существует возможность адаптировать 
английский язык для улучшения взаимопони-
мания, поэтому сотруднику компании, кото-
рый консультирует потенциальных покупате-
лей, крайне важно приспосабливать свою речь 
в соответствии с уровнем владения языком по-
купателя, не выходя при этом за рамки сферы 
деятельности.

В мире достаточно распространена си-
туация, когда коммуникация между продав-
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1) позитивное отношение к собеседни-
ку, владеющему английским языком как ино-
странным, т. к. негативное отношение отрица-
тельно влияет на коммуникацию в целом;

2) ознакомление с родным языком собе-
седника и его влиянием на используемый им 
английский язык;

3) обучение навыкам коммуникации с по-
мощью английского на основе имеющихся 
примеров в условиях межкультурной комму-
никации.

Существуют также стратегии, которые ис-
пользуются в основном в устной речи, но мо-
гут применяться и в письменной речи.

1. Использование более простых син-
таксических конструкций [5]. Ниже приве-
ден пример письменной коммуникации меж-
ду менеджером (A), работающим в Иркутске, 
и французом (B), работающим в городе оса-
ка в японии, которые общаются через мессен-
джер WhatsApp для того, чтобы выбрать время 
для телефонного звонка. коммуникант из япо-
нии выражает неуверенность насчет разницы 
во времени между Иркутском и осакой (I don’t 
know what time is it in your place), поэтому ком-
муникант из России для того, чтобы предо-
ставить подробный ответ, разбивает сложное 
предложение на несколько простых: сначала 
он дает четкий ответ (one hour difference), опу-
ская конструкции it is или there is. затем до-
бавляет предложение If it is 16:20 in Japan, it is 
15:20 here, дополняющее предыдущий ответ. 
Наконец, он пишет No problem, I will be ready, 
также дополняя предыдущие два ответа:

B: Hi, is 14:00 fine for you?
A: Maybe yes. I can’t say exactly because I am 

leaving the office for a while. Can be late a bit. I will 
send you a message at 14:00 and we willsee.

B: Ok. If 16h20~ is better for you we can do that 
too. I don’t know what time is it in your place.

A: One hour difference. If it is 16:20 in Japan, it is 
15:20 here. No problem, I will be ready.

B: So 15:20 for you*.

2. Использование часто встречающихся 
слов [5]. В примере представлены менеджер из 
России (A) и покупатель из Тайваня (B). для 
успешной коммуникации менеджер использу-
ет слова delivery и answer, т. к., согласно кор-
пусу COCA [7], эти слова употребляются чаще 
(delivery (26 271 раз) и answer (159 017 раз)), 
чем схожие по значению shipment (3 126 раз) / 

* орфография и пунктуация сообщений здесь и 
далее сохранены.

Существенную роль в межкультурной ком- 
муникации играет теория аккомодации, пред-
полагающая регулирование языка в соответ-
ствии с уровнем владения языком собеседни-
ка с целью содействия взаимопониманию и по-
лучения положительной обратной связи вме-
сто использования того уровня языка, который 
собеседник может счесть трудным для пони-
мания [5].

Аккомодационное поведение включает 
лексическую [11], структурную [14] и фоне-
тическую [4] конвергенцию. В частности, оно 
включает в себя различные стратегии, исполь-
зуемые «для изменения сложности речи (на-
пример, путем уменьшения разнообразия сло-
варного запаса или упрощения синтаксиса), 
повышения четкости (путем изменения высо-
ты тона, громкости, темпа путем повторения, 
проверки, уточнения и т. д.)» [8] и может ва-
рьироваться от небольших корректировок до 
почти точного отражения языка собеседни- 
ка [12], включая даже использование неграм-
матических форм [10]. отметим, что фонети-
ческая конвергенция остается за пределами 
данного исследования, поскольку здесь мы за-
трагиваем только письменную коммуникацию 
посредством мессенджеров. 

Поскольку речь идет об использовании ан-
глийского языка как лингва франка, то акко-
модация связана непосредственно с использо-
ванием этого языка. коммуниканты привносят 
свои культурные представления и ценности в 
процесс коммуникации, что требует предель-
ного внимания, т. к. преодоление культурных 
различий приводит к лучшему пониманию со-
беседников из других культур. Неотъемле-
мой частью коммуникации, кроме понимания 
культурных различий, является использова-
ние разнообразных языковых единиц и струк-
тур, что позволяет коммуникантам подстраи-
вать свою речь под конкретные цели. для это-
го коммуниканты задействуют различные ре-
сурсы языка, которые является частью репер-
туара как говорящего, так и слушающего (в на-
шем случае – читающего) [6; 15; 16]. Исполь-
зование английского языка как лингва фран-
ка для успешной коммуникации представля-
ет собой важную прагматическую стратегию, 
при которой поддерживаются разговор и вза-
имопонимание.

Н. Субтирелу и С. линдеманн перечисля-
ют следующие три подхода, которые могут по-
мочь эффективно участвовать в общении с не-
носителем языка и даже принести ему поль- 
зу [17]: 
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A: Let me calculate so that you can compare the 
prices

B: did u try or have TnT service there? ok2tqvm
A: We didn’t because TnT here is awful. We just 

tried to talk to them about the possibility of coopera- 
tion, but they didn’t even answer us.

B: oic. Because normally tnt can said affordable 
rate

5. Использование слов и фраз, отсутству-
ющих в английском языке, но присутствую-
щих в родном языке собеседника [5]. В дан-
ном примере коммуникантами являются ме-
неджер из России (A) и покупатель из Тайва- 
ня (B). Поскольку коммуникант из Тайваня ни-
когда не сталкивался с термином VAT (аналог 
НдС), менеджер использует китайское слово 
增值税, которое и обозначает явление, являю-
щееся аналогом VAT в китайской Республике, 
что позволяет достичь цели коммуникации:

A: What’s your VAT reg nr?
B: What is VAT reg nr?
A: Value added tax. Give me a minute. Maybe 

增值税? What does it mean?
B: Where did you see it?
A: Wikipedia ‒ https://zh.wikipedia.org/wiki/增值

税
B: That is my cost deducted from the surplus of the 

selling and tax is deducted.
A: Well yes. It’s called VAT in English. And every 

company has own VAT registration number. Do you 
have this number?

B: Yes, here.

Суть данных стратегий состоит в упро-
щении и даже в некорректном использовании 
языка с целью достичь успешной коммуника-
ции, что требует достаточно серьезной языко-
вой подготовки от коммуниканта, являющего-
ся менеджером или консультантом организа-
ции, предоставляющей товар или услугу.

Межкультурная коммуникация в рамках 
международной торговли – деятельность, тре-
бующая от продавца высокого уровня знания 
используемого языка и понимания особен-
ностей межкультурной коммуникации, что 
крайне важно в рамках бизнеса – от выбран-
ной стратегии и поведения продавца будет за-
висеть возможность потенциальных покупа-
телей приобрести тот или иной товар. Следо-
вательно, понимание явления аккомодации и 
знание коммуникационных стратегий способ-
ствуют успешной коммуникации.
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shipping (11 967 раз) и reply (18 919 раз). Соот-
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A: Do you mean that we must produce a deflector 

with this picture? Hello
B: Yes
A: You can place the order for this car. But I am 

not sure about delivery. I will give you the answer later. 
We want to call EMS today

B: Ok. Order has been completed
A: Thank you, we got the order. 

3. Использование вопросов для уточне-
ния [5]. Участниками следующего приме-
ра коммуникации, которая происходит в мес-
сенджере Viber, являются менеджер из Рос-
сии (A) и покупатель из Монголии (B). Ме-
неджер не сразу понял, что имеет в виду по-
купатель в предложении Hello Andrew? How 
any trains are we looking for? Find the transport 
and answer. Поэтому кроме уточняющего во-
проса What do you mean? он также задает до-
полнительный вопрос We are waiting and you 
will give us information later?, включающий в 
себя предполагаемую интерпретацию предло-
жения коммуниканта из Монголии, который в 
ответ на этот вопрос предоставляет более де-
тальное пояснение:

A: Hi. Did you talk to him? What do we do?
B: Hello Andrew? How any trains are we looking 

for? Find the transport and answer.
A: What do you mean? We are waiting and you will 

give us information later?
B: Then we will send it directly to Mongolia by 

train, we are looking for transportation, then we will 
give information to some of them.

A: Ok, so we are waiting for information. Tell me 
and we will send the order.

B: Ok, I know.

4. Применение синтаксических конструк-
ций, нарушающих норму английского языка, 
но способствующих коммуникации [Там же]. 
В примере ниже участники коммуникации – 
менеджер из России (A) и покупатель из Ма-
лайзии (B). Менеджер намеренно использует 
неправильное согласование времен в предло-
жении We didn’t because TnT here is awful для 
упрощения предложения, пытаясь достичь 
лучшего понимания его собеседником. В сле-
дующем предложении We just tried to talk to 
them about the possibility of cooperation, but they 
didn’t even answer us он также использует Past 
Simple вместо Present Perfect:
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В каждом акте речевого общения дискурса 
можно проследить процесс достижения опре-
деленной цели, соотносимой с регуляцией де-
ятельности собеседника. основной целевой 
установкой общения является управление де-
ятельностью собеседника. Р. Блакар заметил, 
что «высказаться нейтрально невозможно, по-
скольку даже неформальный разговор пред-
полагает реализацию власти, то есть влияние 
на восприятие и структурирование мира дру-
гим человеком» [2, с. 89]. Впервые на интен-
цию обратили внимание и взяли к рассмотре-
нию исследователи теории речевых жанров 
дж. Серль [19], П. Стросон [20, p. 290–301] и 
Г. Грайс [14, p. 41–58.] и др.

Следует заметить, что в известных и об-
щепринятых дефинициях термина «интенция» 
акцентируется внимание на различных его 
аспектах. По мнению Г. Грайса [Ibid., p. 42], 
интенция – это намерение говорящего что-то 
сообщить, передать в высказывании опреде-
ленное субъективное значение. дж. Серль [19,  
p. 34] отмечает, что, идентифицируя интенцию, 
как говорящий / пишущий, так и слушатель /  
читатель ориентируются на то, что они уже 
выразили ранее до момента речевого акта. Це-
левой аспект коммуникативной деятельности 
связан с характеристикой направленного воз-
действия, в котором отображается средство 
«вооруженной» каузации речевого высказыва-
ния [8, с. 7–8]. дискурс вообще поддерживает-
ся и разворачивается исключительно благода-
ря интенциям.

Изучению интенции, ее видов и способов 
реализации в Пд посвящены работы Н.д. Ару-
тюновой, к.И. Алексеева, А.Н. Баранова, 
Ю.Н. караулова, дж. лакоффа, М. джонсо-
на, дж. Серля, П. Стросона, Т.Н. Ушаковой, 
В.А. Цепцова и др.

однако остается нерешенной проблема 
реализации совокупности интенций в АПд 
XX–XXI вв. с помощью разных лексико-грам-
матических и стилистических средств, что 
имеет значение для развития теории языка и 
межкультурной коммуникации в связи с не-
обходимостью перехода от исследования раз-
розненных языковых и речевых фактов к ком-
плексному их анализу. 

Интенциональность речевого поведения 
в АПд делает актуальным описание системы 
средств речевого манипулирования с пози-
ции теории речевых актов как процесса взаи-
модействия речевых актов как открытой, так и 
скрытой коммуникации, имеющих особую ин-

и.В. ФАТьЯноВА
(Донецк)

интенционаЛьная 
наПравЛенность 
американского 
ПоЛитического дискурса  
XX–XXI вв.

Рассматривается выступление президента 
США как центральный жанр американского 
политического дискурса XX–XXI вв. Выявлена 
и описана адресантно-адресатная конфигу-
рация, характерная для американского поли-
тического дискурса XX–XXI вв., реализуемая с 
помощью языковых и внеязыковых факторов 
идеологического содержания. 

Ключевые слова: политический дискурс, ин-
тенция, речевой акт.

Изучению взаимосвязи когнитивного, ри-
торического и аксиологического аспектов в 
политическом дискурсе (далее – Пд) посвя-
щены работы В.Н. Базылева, А.Н. Барано-
ва, о.л. Бессоновой, э.В. Будаева, М.В. Гав-
риловой, В.И. Герасимова, Т. ван дейка, 
В.з. демьянкова, М.В. Ильина, В.И. караси-
ка, Ю.Н. караулова, И.М. кобозевой, А.П. чу-
динова, И.С. шевченко, е.И. шейгал, П. чил-
тона, к. шаффнер и др. Современные иссле-
дования американского политического дис-
курса (далее – АПд) в российской лингви-
стике представлены в работах П.С. Акини-
ной, о.В. Альтман, д.Р. Акоповой, В.С. Ваш-
таловой, Т.М. Голубевой, е.В. Гориной, 
о.А. Гусевой, С.В. Ивановой, А.А. констан-
тиновой, е.В. кубышкиной, е.Р. левенковой, 
А.Ю. Мирониной, е.к. Моховой, Г.А. осипо-
ва, е.В. Пильгун, А.М. Погорелко, А.А. Про-
копенко, Р.Т. Садуова, А.С. Самигуллина, 
Т.А. Светоносовой, л.В. Смехова, А.Т. Тамзи-
ной, к.В. Трошина, Ю.М. чантуридзе, л.С. чи-
килевой, д.В. шапочкина, е.В. шустрова.

экстралингвистический компонент Пд, 
наряду с когнитивной и коммуникативной де-
ятельностью, включает ценности коммуни-
канта. коммуникация в АПд характеризует-
ся использованием специфических ценност-
ных понятий и активизацией особых оценоч-
ных структур и объясняется особым типом 
ментальности лингвокультурного сообщест- 
ва [12].

© Фатьянова И.В., 2022
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Проанализированы публичные речи пре-
зидентов СшА: 509 публичных выступлений 
президентов, представленных в XX в., отно-
сящихся к ритуальным (66), ориентационным 
(360) и агональным жанрам АПд (83), а также 
153 текста XXI в., из них ритуальные (14), ори-
ентационные (109) и агональные (30).

Используется функциональный метод, в 
рамках которого выделяется концептуально-
интерпретационный анализ текста для опреде-
ления коммуникативных стратегий и тактик в 
АПд XX–XXI вв. описательный метод позво-
ляет систематизировать разноуровневые язы-
ковые единицы реализации выделенных стра-
тегий и тактик и дает возможность комплекс-
ного представления полученных результатов. 
контекстологический анализ применяется с 
целью определения синтаксической и лекси-
ческой детерминированности набора языко-
вых средств в анализируемых типах полити-
ческих текстов. Применение контекстуально-
семантического анализа дает возможность для 
исследования семантико-содержательных ха-
рактеристик лексических единиц, выделенных 
в политических выступлениях президентов 
СшА в XX–XXI вв. определено, что в фор-
мировании указанного типа дискурса главной 
коммуникативной интенцией выступает ин-
тенция оказания влияния.

АПд рассматривается как форма социаль-
ного воздействия, определяемая конкретными 
ценностями и социальными нормами, услов-
ностями и социальной практикой, ограничен-
ной и находящейся под влиянием конкрет-
ных институциональных структур в социуме 
и реальных исторических процессов. Включе-
ние историко-социальной перспективы в объ-
ем понятия Пд позволяет в большей степени 
отразить динамику социальной природы язы-
кового знака на любом уровне и рассмотреть 
его в качестве результата социальных про-
цессов, мотивированных единством формы и  
значения. 

АПд представляет особую форму сущест- 
вования английского языка, способ выраже-
ния ментальности народа [5, с. 7–25; 9, с. 38–
43]. отметим, что менталитет не идентичен об-
щественному сознанию, а характеризует спе- 
цифику этого сознания [6, с. 62–70]. Под мента-
литетом понимается образ мышления, опреде-
ляющий восприятие мира в соответствии с эт-
носоциогенезом человека и фиксируемый по-
средством языка, отражающего духовные ка- 
чества народа, говорящего на данном языке [7, 
с. 59–61]. данный вид национального дискур-
са отражает образ мышления, присущий носи-

тенциональную структуру и не подлежащих  
распознаванию массовым реципиентом (адре- 
сатом).

Цель исследования – установление и опи-
сание средств реализации интенции в АПд 
XX–XXI вв., системы взаимодействия лингви-
стических и экстралингвистических факторов, 
влияющих на коммуникантов в процессе об-
щения в политической сфере, что предполага-
ет решение следующих задач:

1) установить роль интенции в общей си-
стеме процессов речевого воздействия в АПд 
XX–XXI вв.; 

2) проанализировать обращенность пуб- 
личной речи президента (адресанта) к адреса-
ту (массовому реципиенту); 

3) описать языковые средства реализации 
интенции, выступающие в качестве актуализа-
торов определенных целей адресанта, а также 
возможные соответствия когнитивных и ком-
муникативных механизмов реализации интен-
ций в их взаимодействии.

В исследовании под дискурсом понима-
ем связный текст или группу текстов в сово-
купности с экстралингвистическими – праг-
матическими, социокультурными, психоло-
гическими – факторами, рассматриваемыми 
как целенаправленное социальное взаимодей-
ствие. дискурс – не только «коммуникативное 
событие», но и «связная последовательность 
предложений» [13, p. 1–34], реализация опре-
деленной языковой стратегии, совокупность 
текстов одной сферы жизни, имеющих свой 
тематический репертуар и обладающих общи-
ми языковыми характеристиками.

Таким образом, предметом нашего иссле-
дования становится одна из разновидностей 
АПд – политическое ораторское произведе-
ние, а именно публичные выступления прези-
дентов, относящиеся к ритуальным (инаугура-
ционная речь, традиционное обращение, юби-
лейная речь, прощальная речь, речь-оправ- 
дание / покаяние), ориентационным (послание 
президента о положении дел в стране, посла-
ние президента о положении дел в мире, по-
слание президента другим странам, выступле-
ние президента на различных уровнях конфе-
ренции, отчетный доклад, программная речь, 
пресс-конференция) и агональным (предвы-
борное выступление, предвыборные дебаты, 
сообщение о созыве специальной сессии кон-
гресса, послание/обращение к конгрессу, об-
ращение к Генеральной Ассамблее ооН, об-
ращение к конгрессу с просьбой о объявлении 
войны) жанрам.
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го состояния партнера по коммуникации или 
принуждение адресата осуществить опреде-
ленные действия.

В приведенных ниже примерах наблюда-
ются все четыре способа интенционального 
влияния на адресата.

(1) In response to Senate resolution of De-
cember 6 addressed to me, and to the two Senate 
resolutions addressed to him, the Secretary 
of War has, by my direction, submitted to me 
a report which I herewith send to the Senate, 
together with several documents, including a 
letter of General Nettleton and memoranda as 
to precedents for the summary discharge or 
mustering out of regiments or companies, some 
or all of the members of which had been guilty 
of misconduct. I ordered the discharge of nearly 
all the members of Companies B, C, and D of the 
Twenty-fifth Infantry by name, in the exercise 
of my constitutional power and in pursuance of 
what, after full consideration, I found to be my 
constitutional duty as Commander in Chief of 
the United States Army. I am glad to avail myself 
of the opportunity afforded by these resolutions 
to lay before the Senate the following facts as… 
(Roosevelt, Dec. 19, 1906).

В примере (1) интенция направлена на из-
менение эмоционального состояния адресата с 
целью вызвать у него чувства доверия, защи-
щенности и безопасности благодаря полити-
ке правящего президента и партии. Используя 
однородные члены предложения, представля-
ющие объект действия в сочетании с адвер-
биальными причастиями, характеризующими 
способ и направление действия, адресант ре-
ализует свою интенцию.

(2) The United Nations was born in the hope 
that survived a world war ‒ the hope of a world 
moving toward justice, escaping old patterns of 
conflict and fear. The founding members resolved 
that the peace of the world must never again 
be destroyed by the will and wickedness of any 
man. We created the United Nations Security 
Council, so that, unlike the League of Nations, 
our deliberations would be more than talk, our 
resolutions would be more than wishes. After 
generations of deceitful dictators and broken 
treaties and squandered lives, we dedicated 
ourselves to standards of human dignity shared 
by all, and to a system of security defended by all 
(Bush, Sept. 12, 2002).

Пример (2) демонстрирует интенцию адре-
санта, направленную на убеждение аудитории 
в своем авторитете, опыте и уже сложившей-
ся мировой истории как результате политиче-
ских действий его страны в лице его предше-

телям американской политической культуры – 
особого типа ментальности в классификации 
мировых политических культур. В СшА сло-
жился национальный Пд, фиксирующий как 
общие черты американского образа мышле-
ния, так и особенности ментальных характери-
стик американцев, специфику их лингвокуль-
турного сознания в политической сфере.

Выделение в АПд институциональности 
детерминирует значимость функционирова-
ния личности во власти. Под языковой лич-
ностью понимается человек, способный соз-
давать и воспринимать тексты, которые отли-
чаются разной степенью структурно-языковой 
сложности, глубины и точности отражения 
действительности при определенной целевой 
направленности [4]. 

Именно интенциональность во многом 
способствует интеракции на уровне дискур-
са. В этом аспекте процесс общения предста-
ет как последовательность интеракционных 
ходов, определяющих взаимодействие инте-
ракционных интенций. АПд направлен на до-
стижение иллокутивной цели коммуникантов, 
заключающейся в обеспечении максимально-
го воздействия на адресата для достижения 
собственных целей. Термин коммуникатив-
ное воздействие понимают как «процесс из-
менения адресантом поведения адресата, его 
установок, намерений, представлений, оценок 
и т. д. в процессе речевого взаимодействия с 
ним» [3, с. 63]. А.Н. Баранов понимает рече-
вое воздействие как «коммуникативное ис-
пользование языковых выражений, при кото-
ром в модель мира носителя языка входят но-
вые знания и модифицируются уже имеющие-
ся, то есть происходит процесс онтологизации 
знания» [1, с. 12]. Целью любого коммуника-
тивного воздействия является побуждение к 
определенным действиям, изменения или под-
готовка почвы для изменений, поэтому комму-
никант, который оказывает влияние, использу-
ет богатый запас речевых средств с эксплицит-
но и имплицитно выраженными принуждени-
ем и побуждением к определенному действию.

Интенциональное влияние осуществляет-
ся четырьмя способами:

1) благодаря авторитету, законной власти; 
2) путем манипуляции, завуалированной 

властью;
3) с помощью убеждения, аргументации; 
4) применением силы (физической и пси-

хической) [16, p. 269–293].
Все вышеуказанные способы интенцио-

нального влияния на адресата направлены на 
изменение эмоционального или ментально-
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needless to say it was for me – I can tell you that 
some election nights are more fun than others. 
Some are exhilarating; some are humbling. But 
every election, regardless of who wins and who 
loses, is a reminder that in our democracy, power 
rests not with those of us in elected office, but 
with the people we have the privilege to serve 
(Obama, Nov. 3, 2010).

Манипулятивное воздействие в рамках от-
рывка (4) актуализируется за счет использо-
вания апеллятива everybody, репрезентатива 
who had both won and lost in both parties, who 
wins and who loses, концептуальной метафо-
ры every electionis a reminder, вербализирую-
щей ведущие дискурсообразующиe концепты 
АПд POWER (ВлАСТь) и PEOPLE (НАРод).

заслуживает внимания структура речи 
президента Вудро Вильсона (5), использую-
щего репрезентативы, инверсию, восклица-
тельные предложения, риторические вопро-
сы для придания экспрессивности речи и вы-
движения на первый план информации, ак-
туализирующей ведущий дискурсоообразую-
щий концепт АПд XX в. PEOPLE (НАРод) с 
помощью таких лексем-номинантов, как these
gallant men in blue and gray, many of them, 
their comrades, brothers and comrades in arms, 
enemies no longer, generous friends, рассчитан-
ная на разные слои населения и выделяющаяся 
использованием простых по структуре пред-
ложений с точки зрения лексического и грам-
матического наполнения.

(5) I need not tell you what the Battle of 
Gettysburg meant. These gallant men in blue and 
gray sit all about us here. Many of them met upon 
this ground in grim and deadly struggle. Upon 
these famous fields and hillsides their comrades 
died about them. In their presence it were an 
impertinence to discourse upon how the battle 
went, how it ended, what it signified! But fifty years 
have gone by since then, and I crave the privilege 
of speaking to you for a few minutes of what those 
fifty years have meant. What have they meant? 
They have meant peace and union and vigor, and 
the maturity and might of a great nation. How 
wholesome and healing the peace has been! We 
have found one another again as brothers and 
comrades in arms, enemies no longer, generous 
friends rather, our battles long past, the quarrel 
forgotten? (Wilson, July, 4, 1913).

В примере (6) воздействие на адресата до-
стигается за счет использования концептуаль-
ных метафор, представляющих национально-
маркированный концепт AMERICA, повторов 
и простых по структуре предложений с целью 

ственников, используя ведущий дискурсооб- 
разующий концепт PEOPLE на фоне оппози-
ции «СВой – чУЖой», противопоставляя на-
род СшА как законодателя справедливого/
демократического государственного устрой-
ства во всем мире лживым диктаторам с не-
угодной для СшА социальной и экономиче-
ской политикой. оказывая давление на адреса-
та благодаря повтору абстрактного существи-
тельного hope, являющегося именем ведущего 
национально-маркированного концепта HOPE 
в АПд XX–XXI вв., противопоставляя идеи 
мира и справедливости войне, конфликту и 
страху, интенция адресанта направлена на из-
менение мыслей адресата, его мировоззрения 
с целью повлиять на его картину мира, при-
дать чувство защищенности и уверенности как 
гражданина СшА.

(3) Anyone who has taken the oath I have just 
taken must feel a heavy weight of responsibility. 
If not, he has no conception of the powers and 
duties of the office upon which he is about to enter, 
or he is lacking in a proper sense of the obliga- 
tion which the oath imposes (Taft, March 4, 1909).

В данной ситуации (3) для достижения 
цели оратор пользуется речевыми приема-
ми, представляющими эксплицитное выраже-
ние оценки, языковые средства, побуждающие 
адресата к запланированной цели – реакции на 
предоставленную информацию. зачастую по-
литический актор/адресант прибегает к ис-
пользованию перфомативных глаголов, таких 
как take the oath, promise, engage и т. п. данный 
пример демонстрирует интенцию адресанта: 
сформировать в сознании рецепиентов мне-
ние, что власть президента как лидера стра-
ны – тяжкое бремя, которое только он (пре-
зидент) способен нести, что должно привести 
адресата к тому, чтобы он сам (народ) принял 
решение необходимое для адресанта. Выше- 
указанная интенция достигается также бла-
годаря использованию дискурсообразующего 
концепта АПд POWER (ВлАСТь), выражен-
ного непосредственным словом-номинантом 
имени концепта ‘power’ и лексем-ассоциантов 
duties, obligation.

(4) Good afternoon, everybody. Last night I 
had a chance to speak to the leaders of the House 
and the Senate and reached out to those who had 
both won and lost in both parties. I told John 
Boehner and Mitch McConnell that I look for- 
ward to working with them. And I thanked Nancy 
Pelosi and Harry Reid for their extraordinary 
leadership over the last two years. After what 
I’m sure was a long night for a lot of you ‒ and 
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and fraternity and fellowship and peace are 
soothing and appealing terms? Out of the ferment, 
the turmoil, the debts, and echoing sorrows, out 
of the appalling waste and far reaching disorder, 
out of the threats against orderly government 
and the assault on our present day civilization, I 
think, sirs, I can see the opening way for America 
(Harding, Sept. 11, 1919).

Five years into this battle, there is an under-
standable debate over whether the war was  
worth fighting; whether the fight is worth win- 
ning; and whether we can win it. The answers 
are clear to me: Removing Saddam Hussein from 
power was the right decision, and this is a fight 
America can and must win.

The men and women who crossed into Iraq  
5 years ago removed a tyrant, liberated a count-
ry, and rescued millions from unspeakable hor- 
rors. Some of those troops are with us today, 
and you need to know that the American people 
are proud of your accomplishment, and so is the 
Commander in Chief (Bush, March 19, 2008).

В примере (8) адресант использует ре-
презентатив, представленный сложноподчи-
ненным предложением с однородными объ-
ектными придаточными, вводимыми союзом 
whether, представляющими возможность для 
адресата самому задуматься и порассуждать 
над сложившейся ситуацией и принять пра-
вильное решение, необходимое адресанту. 
для усиления эффекта воздействия на массо-
вую аудиторию оратор употребляет модаль-
ные глаголы со значением физической воз-
можности, необходимости выполнения опре-
деленного действия и морального долга can, 
need, must.

Таким образом, анализ политики как дина-
мического явления позволил определить АПд 
XX–XXI вв. как речемыслительную деятель-
ность, которая имеет два плана выражения: 
лингвистический и лингвокогнитивный. линг-
вистический план выражения АПд отражает-
ся в использовании определенных языковых 
средств и проявляется в совокупности порож-
денных текстов. лингвокогнитивный план вы-
ражения связан с языковым сознанием и пре-
допределяет выбор языковых средств, воздей-
ствуя на порождение и восприятие текстов, ре-
ализуемых в рамках коммуникации АПд XX–
XXI вв.

Способом осуществления речевой деятель- 
ности в АПд выступает речевой стиль, кото-
рый характеризуется определенным набором 
разноуровневых языковых средств: лексиче-
ских, фразеологических, грамматических и 

прямого влияния на аудиторию, представлен-
ную различными слоями населения, с целью 
убеждения реципиента в возможности дости-
жения желаемого благодаря совместным уси-
лиям президента и народа, будучи единой на-
цией и властью как в своем государстве, так и 
во всем мире.

(6) Each American generation passes the
torch of truth, liberty and justice – in an un- 
broken chain all the way down to the present.

That torch is now in our hands. And we will 
use it to light up the world. I am here tonight to 
deliver a message of unity and strength, and it is a 
message deeply delivered from my heart.

A new chapter of American Greatness is now 
beginning.

A new national pride is sweeping across our 
Nation.

And a new surge of optimism is placing 
impossible dreams firmly within our grasp.

What we are witnessing today is the Renewal 
of the American Spirit.

Our allies will find that America is once again 
ready to lead.

All the nations of the world – friend or foe ‒ 
will find that America is strong, America is proud, 
and America is free (Trump, Feb. 28, 2017).

особого внимания заслуживают высказы-
вания В. Гардинга (7) и дж. Буша-младшего (8), 
демонстрирующие воздействие на аудиторию 
благодаря использованию ведущих дискурсо-
образующих и национально-маркированных 
концептов АПд STATE (ГоСУдАРСТВо), 
PEOPLE (НАРод), FREEDOM (СВоБодА), 
NATIONALISN / PATRIOTISM (ПАТРИоТИзМ), 
выраженными лексемами-номинантами имен 
вышеуказанных концептов, а также использо-
ванию метафор в сочетании с ярко выражен-
ными эпитетами undying, guiding, indivisible, 
red-blooded, priceless, soothing and appealing, 
echoing, appalling, far reaching, opening. для 
усиления эффекта президент В. Гардинг ис-
пользует несколько синонимичных по значе-
нию однородных членов предложения brother-
hood, fraternity, fellowship.

Nationality is the call of the hearts of li- 
berated people, and the dream of those to whom
freedom becomes an undying cause. It’s the
guiding light, the psalm, the prayer, the con- 
firmation for our own people, although we were 
never assured indivisible union until the Civil 
War was fought. Can any red-blooded American 
consent ‒ now when we have come to understand 
its priceless value ‒ to merge our nationality into 
internationality, merely because brotherhood 
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стилистических, отобранных в соответствии 
с определенными коммуникативными целями, 
главной из которых является влияние и выбор 
которых основывается на характеристике ком-
муникативной ситуации, определяется роле-
вой структурой участников общения. основ-
ной формой организации и продуктом этой де-
ятельности выступает политический текст как 
коммуникативное единство, обусловленное си- 
стемно-структурной организацией.

В АПд социальность языка проявляется 
в языковом оформлении социально значимых 
событий и особенностях адресантно-адресат- 
ной конфигурации. Развитие и функциониро-
вание АПд в XX–XXI вв. в большей степени 
происходит благодаря влиянию на него СМИ 
и Интернета. На АПд влияют внеязыковые 
факторы идеологического содержания – фак-
торы осознанного влияния на язык (идеология, 
пропаганда, идеологическое осмысление язы-
ковых единиц, лексикон и речь политиков), 
макросоциальные (массовая коммуникация) 
и микросоциальные факторы (феминистское 
движение, борьба представителей этнических 
и сексуальных меньшинств за свои права).

Адресантно-адресатная конфигурация 
коммуникации в АПд XX–XXI вв. выглядит 
так: адресант (президент как представитель го-
сударственных организаций) – адресат (граж-
дане СшА / политические сторонники / поли-
тические противники / оппоненты / мировое 
сообщество). При такой конфигурации адре-
сант выполняет корректирующую роль при 
подборе стратегий и средств аргументации. 

В АПд XX–XXI вв. коммуникация пред-
ставляет собой не только обмен знаниями и 
их передачу, но и воздействие на партнера по 
общению, где ведущую роль играет адресант 
(президент), который одновременно является 
автором/соавтором, оратором и координато-
ром системы знаний адресата.

Адресант воспринимается адресатом (ши-
рокой аудиторией в лице граждан СшА и ми-
рового сообщества) как гарант достоверности 
фактологической, ценностной и дескриптив-
ной информации, несущий ответственность за 
истинность представленных данных.
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Intentional orientation  
of the American political discourse  
of the XX–XXIst centuries
The article deals with the speech of the president 
of the USA as a central genre of the American 
political discourse of the XX–XXIst centuries. There 
is revealed and described the addressant-addres- 
see configuration that is specific for the American 
political discourse of the XX–XXIst centuries imple-
mented with the use of the linguistic and extra- 
linguistic factors of the ideological content.

Key words: political discourse, intention, speech act.
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Переводческие стратегии 
в рамкаХ ЛокаЛизации 
ПоЛьзоватеЛьского 
интерФейса Программного 
обесПечения 

Описывается узкоспециализированная сфе-
ра перевода, связанная с локализацией функ-
циональной части программного обеспечения. 
Выявляются способы и методы локализации 
пользовательского интерфейса банковских 
продуктов программного обеспечения, опре-
деляются особенности работы с текстами 
узкой банковской направленности с сохране-
нием прагматической составляющей, а так-
же делаются выводы об оценке адекватно-
сти и эквивалентности текста на принима-
ющем языке.

Ключевые слова: локализация, стратегии 
адаптации текстов при локализации, пере-
водческие приемы, функциональная эквива-
лентность.
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нически (например, переделать название той 
или иной функции в коде); 2) то, что пойдет 
в разрез с существующей дизайн-концепцией 
(например, слишком длинный текст для на-
звания подраздела / кнопки / функции); 3) то, 
что не соответствует маркетинговой политике 
компании. эти ограничения необходимо выяв-
лять на ранних этапах перевода и учитывать 
их в ходе работы над переводным текстом. 

В ходе работы над локализацией пользова-
тельского интерфейса возникают и достаточно 
типичные задачи, такие как смена формата за-
писи чисел и дат в соответствии с требовани-
ями принимающего языка, особенности напи-
сания валют, мер исчисления, сокращений на-
званий месяцев, порядок предъявления число-
вой информации и т. д. В большинстве случаев 
подобного рода задачи не представляют слож-
ности для переводчика с языковой точки зре-
ния, однако могут потребовать внесения опре-
деленных изменений в структуру программно-
го обеспечения или в код. о таких изменени-
ях необходимо сообщать программистам, что-
бы своевременно в систему были внесены из-
менения, позволяющие перестроить порядок 
предъявления чисел, дат, системы измерений 
и валюты в пользовательском интерфейсе.

«В процессе локализации языковое по-
средничество происходит на межкультурном 
уровне» [2, с. 166], поэтому одной из главных 
задач для переводчика является социокуль-
турная адаптация структуры и дизайна прило-
жения. Подобная социокультурная настройка 
требует не только наличия текстовой инфор-
мации, способной произвести на получателя 
такой же эффект, как и исходный текст на сво-
их получателей, но и изменения, а в некото-
рых случаях и замены графической информа-
ции, изображений, логотипов, и в отдельных 
случаях – структуры. это в очередной раз под-
черкивает необходимость тесного взаимодей-
ствия переводчика с командой разработки.

В ходе работы над локализацией пользо-
вательского интерфейса одного из мобильных 
приложений нами было выделено пять видов 
локализационныx тактик, которые наиболее 
часто использовались в процессе работы:

1) контекстуальный перевод;
2) полная замена эквивалентной лексемы 

на культурно-адекватный вариант в принима-
ющем языке;

3) вынужденное разделение одного поня-
тия на два (переводчик влияет на разработку);

4) подбор адекватного варианта перевода, 
исходя из технических условий (влияние раз-
работки на переводчика);

5) замена локального контента.

лении к новым реалиям, т. е. в локализации, 
представляющей собой языковую и культур-
ную адаптацию продукта для целевой локали 
(страны, местности, языкового сообщества) [3, 
с. 22]. локализация программного обеспече-
ния – новое направление технического пере-
вода, обусловленное современными экономи-
ческими реалиями, а именно развитием рынка 
интернет-технологий и мобильных приложе-
ний, а также доступностью глобального рын-
ка для российских компаний.

для осуществления локализациии необхо-
димо обладать знаниями и навыками интегра-
ции текста в единое дискурсивное простран-
ство. Следовательно, работая с текстовым мас-
сивом того или иного бренда, специалист по 
локализации ставит задачу адаптации его та-
ким образом, чтобы этот текст соответство-
вал тематике, стилю и идеям всех других тек-
стов этого же бренда, общим целям и ценно-
стям компании, был обращен к аналогичной 
целевой аудитории. В данном случае на пер-
вый план выходят актуальность и значимость 
именно коммуникативной эквивалентности 
текста [4, с. 100].

локализация программного обеспечения 
подразумевает перевод пользовательского ин-
терфейса, перевод технической документации, 
перевод юридических документов. В данной 
статье речь пойдет о переводе интерфейса как 
о частном случае локализации. 

Под интерфейсом понимается «совокуп-
ность средств и методов обеспечения взаимо-
действия между элементами системы» [1, с. 9]. 
Выделяется несколько основных разновидно-
стей интерфейса: интерфейс передачи данных, 
программный интерфейс, аппаратный интер-
фейс и пользовательский интерфейс. Поль-
зовательский интерфейс является ключевым 
фактором, обеспечивающим как функциони-
рование, так и успешность продукта на но-
вых рынках. Под пользовательским интерфей- 
сом понимаются «элементы и компоненты 
программы, способные оказывать влияние на 
взаимодействие пользователя с программным 
обеспечением» [Там же, с. 10]. Таким обра-
зом, пользовательский интерфейс обеспечи-
вает возможность ввода данных, управления 
приложением (навигация по приложению) и 
получения поддержки в случае возникновения 
ошибки. 

Можно сказать, что пользовательский ин-
терфейс – это результат совместной работы 
команд разработки, дизайна, и маркетинга, что 
обуславливает три основных ограничения для 
переводного текста: 1) то, что невозможно тех-
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считаем невозможным. для передачи лексемы 
место с помощью приема конкретизации была 
выбрана лексема merchant: 1) ‘a buyer and seller 
of commodities for profit’; 2) ‘the operator of a 
retail business’ (Merriam Webster Dictionary). 
Анализ пользовательских сервисов помог нам 
понять, что для многих английских приложе-
ний характерен более высокий уровень вежли-
вости, поэтому мы посчитали нужным по ана-
логии с существующими прецедентами доба-
вить в переводной текст модификатор вежли-
вости please.

оригинальная 
версия По

Локализованная  
версия По

Сканировать 
другой / Сканировать 
еще

Please scan another re-
ceipt / Please scan one 
more 

На первый взгляд, тривиальная задача 
усложняется контекстом самого приложения. 
В разделе «загрузить чек» существует опция 
загрузки с помощью QR-кода, где после за-
грузки чека вам предлагается возможность за-
грузить еще один чек (сканировать еще). Хо-
телось бы отметить, что данная опция не по-
зволяет заново отсканировать чек, поэтому в 
данном контексте перевод scan again был бы 
не адекватным вариантом. однако в приложе-
нии есть еще одна опция «сканировать дру-
гой», которая становится доступной в случае, 
если пользователь ранее загрузил несуществу-
ющий или неверный чек и теперь может за-
грузить еще один, отличный от этого. В каче-
стве вариантов перевода нами были предложе-
ны scan another receipt (в значении «отличный 
от предыдущего») и scan one more (в значении 
«добавочный»).

оригинальная  
версия По

Локализованная 
версия По

комментарий 
(необязательно) Comment (if any)

В качестве альтернативы предложенной 
паре можно предложить такой вариант, как 
Comment (optional). Тем не менее наиболее 
часто встречающимся вариантом в подобных 
интерфейсах все же является представленный 
нами вариант.

В ходе локализации пользовательских ин-
терфейсов переводчики часто ориентируются 
на уже существующие приложения как в бан-
ковской, так и в смежных отраслях, которые 
были созданы на английском языке. На наш 
взгляд, прецедент является одним из ключе-

контекстуальный перевод  
в рамках локализации пользовательского 

интерфейса

оригинальная 
версия По

Локализованная  
версия По

Владельцы Profiles

В данном случае выбор эквивалента был 
обусловлен существующими ограничениями в 
приложении. данный раздел предназначен для 
функционала семейного бюджета, где каждый 
из членов группы регистрируется в качестве 
владельца своих счетов. Таким образом, пря-
мой и самый близкий эквивалент в англий-
ском языке owners нам не подходит из-за того, 
что ключевым семантическим полем в назва-
нии раздела является не «собственник» или 
«обладатель», а скорее «пользователь, которо-
му принадлежат счета». При нажатии на икон-
ку владельца открывается страница, на кото-
рой перечислены все подключенные счета. 
для обозначения подключенных счетов в при-
ложении уже использовалась лексема account. 
это понятие позволяет объединить разные 
виды личных кабинетов (от электронных ко-
шельков до программ лояльности), поэтому в 
данном случае использовать ассounts для пе-
редачи нужного нам значения не представля-
ется возможным. В словарной статье “profile” 
в словаре Merriam Webster дается следующее 
определение: ‘a representation of something in 
outline’. Более того, термин profile использует-
ся и во многих социальных сетях для обозна-
чения страницы, на которой аккумулируются 
основные данные о пользователе. Таким обра-
зом, мы считаем, что выбранная нами лексема 
полностью удовлетворяет заданным требова-
ниям и подxодит для названия раздела в при-
ложении.

оригинальная  
версия По

Локализованная 
версия По

Выберите место Please select a merchant

дискурс, существующий в приложении, 
определяет «место» как тот или иной магазин, 
где была совершена покупка. Помимо магази-
на, сервис также определяет местоположение – 
конкретный адрес, местонахождение торговой 
точки. для передачи на английский язык по-
следнего используется лексема location – ‘the 
place or position where someone or something is 
or where something happens’ (Macmillan Dic- 
tionary), поэтому использование той же самой 
лексемы повторно в рамках одного сервиса 
для обозначения другого семантического поля 
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чаях эти различия можно игнорировать, т. к. 
они не оказывают существенного влияния на 
слово в контексте. Но это не всегда возмож-
но сделать в локализации программного обес- 
печения, поскольку код создается носителем 
языка, разработчик пользуется системой смыс-
ловых полей, существующих в его родном 
языке, поэтому одно и то же слово может быть 
привязано в коде к абсолютно разным контек-
стам и случаям словоупотребления. это созда-
ет определенную проблему, которую в боль-
шинстве случаев можно решить только с по-
мощью технического вмешательства – разде-
ления строк. Подобные связи сложно заметить 
в процессе перевода, ведь переводчик работа-
ет внутри специальной программы и в строке 
видит лишь словесную часть кода (и зачастую 
не обладает достаточной компетенцией, чтобы 
суметь прочитать код в силу объективных при-
чин). Oтдельное употребление может встре-
чаться всего один раз при выполнении цело-
го ряда условий, следовательно, обнаружить 
подобное несоответствие достаточно сложно.

Ниже приведем примеры подобного раз-
деления. Подобные несоответствия обнаружи-
ваются только на этапе объединения локали-
зации и интерфейса, когда текст занимает свое 
место в визуальном дискурсе.

оригинальная  
версия По

Локализованная 
версия По

остаток
Balance
Remainder

В данном случае лексема остаток ис-
пользуется для обозначения баланса банков-
ской карты, баллов лояльности, электронного 
кошелька в разделе «Аккаунты», а также для 
обозначения суммы, которую еще необходимо 
накопить в разделе «Бюджеты». Переводчик 
вынужден прибегнуть к смысловому разделе-
нию понятий, т. к. их использование в рамках 
одной лексемы в английском языке не пред-
ставляется возможным.

оригинальная 
версия По

Локализованная  
версия По

Юридическое лицо
Legal Entity
Corporates

В рамках компании существует дискурс-
ное употребление термина юридические лица – 
он часто используется для различения финан-
совых организаций, работающих с юридиче-

вых факторов в локализации, т. к. перевод в 
локализации не всегда напрямую связан с эк-
вивалентными словарными соответствиями и 
требует от переводчика широкого кругозора, 
а также знаний о том, какими характерными 
особенностями обладают мобильные прило-
жения в той или иной культурной среде.

Полная замена лексемы на культурно-
адекватный вариант в принимающем  

языке (функциональный аналог)
оригинальная  

версия По
Локализованная 

версия По
Восстановление пароля Forgot your password?

Вxод Sign In
Вы ввели неверный 
пароль Incorrect Password

Вы не ввели 
электронную почту Please enter your email

они скоро появятся Coming soon
Исправили ошибки Bug fixes

Поскольку рынок мобильных приложений 
существует уже достаточно давно, за некото-
рой функциональностью и кнопками закре-
пились определенные словосочетания. здесь 
большую роль играют существующие преце-
денты на рынке принимающего языка. В по-
добной ситуации следует отказаться от до-
словных переводов элементов и сделать вы-
бор в пользу уже традиционных коллокаций. 
В таблице приведены примеры недостаточной 
локализации, которая дает техническое пре- 
имущество (по сравнению с избыточной ло-
кализацией, приводящей в большинстве слу-
чаев к изменениям в структуре интерфейса). 
Выбранные варианты обусловлены традици-
ей и имплицитностью принимающей культу-
ры. Так, вариант Please enter your email в опре-
деленной степени является антонимичным пе-
реводом, однако он содержит в себе элемент 
вежливости, который не был включен в ис-
ходную коллокацию. В дискурсе незаполнен-
ного поля электронной почты в русском язы-
ке вполне можно представить вариант «Пожа-
луйста, введите адрес электронной почты», од-
нако это утверждение не работает в обратном 
направлении – в английском языке выражение 
You haven’t entered your email в вышеуказан-
ном дискурсе может выглядеть неестественно.

вынужденное разделение  
одного понятия

Переводчик часто сталкивается с пробле-
мой разницы между смысловыми полями эк-
вивалентов в языковой паре. В некоторых слу-
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Подбор адекватного варианта перевода 
исходя из технических и юридических 

условий
оригинальная  

версия По
Локализованная 

версия По

Список покупок Grocery List

Список покупок – один из разделов при-
ложения, предлагающий составить список то-
варов и подобрать магазин, в котором иx мож-
но купить по оптимальной цене. Раздел явля-
ется одним из четырех разделов, вынесенных в 
строку основного меню, расположенную вни-
зу экрана. Технические условия ограничивают 
количество символов, т. к. возможности пере-
нести на вторую строку или сделать прокру-
чивающееся название нет. Таким образом, пе-
реводчик в данном случае не может выбрать 
Shopping list, т. к. оно не соответствует техни-
ческим требованиям. от варианта Wishlist то-
же пришлось отказаться, поскольку он не от-
вечает требованиям эквивалентности.

оригинальная 
версия По

Локализованная 
версия По

Финансовый советник Financial Assistant

данный выбор в локализованной версии 
обусловлен терминологической базой органа 
надзора за финансовым поведением в Вели-
кобритании – Financial Conduct Authority. Фи-
нансовый советник – один из продуктов ком-
пании, объединяющий в себе программное 
обеспечение по аналитике данных и управле-
нию личными и корпоративными финансами. 
Словосочетание Financial advisor в англий-
ском языке подразумевает компанию или ин-
дивидуального предпринимателя, оказываю-
щих финансовое консультирование, и требует 
регистрации бизнеса в соответствии со стро-
го регламентированными процедурами. Упо-
требление подобного термина могло бы по-
влечь за собой юридические последствия для 
компании на новом рынке, а продукт бы не со-
ответствовал ожиданиям клиентов. Financial 
assistant не несет подобныx последствий и по-
зволяет сохранить семантическое поле «по-
мощь» в локализованной версии.

оригинальная  
версия По

Локализованная 
версия По

Импорт данных Data Aggregation

скими лицами, и финансовых организаций, ра-
ботающих с физическими лицами, при этом 
использование термина в соответствии со сло-
варным значением также встречается. 

оригинальная 
версия По

Локализованная  
версия По

осталось % товаров % total items left

Изменение порядка слов – наиболее часто 
встречающаяся модификация в локализации. 
Привычный, не вызывающий вопросов при-
ем перевода может привести к техническим 
изменениям в рамках программного обеспе-
чения, где сохранение определенной последо-
вательности критически важно для неизмен-
ности структуры и дизайна пользовательско-
го интерфейса. Тем не менее избыточная ло-
кализация может привести к гораздо более се-
рьезным изменениям, и в данном случае пред-
почтительным является вариант изменения 
порядка слов, который позволит наиболее ла-
коничным образом локализовать идею, выра-
женную в оригинальной версии.

оригинальная 
версия По

Локализованная 
версия По

Избранное 
Favourites

Избранные

В xоде работы над локализацией были так-
же выявлены и случаи объединения, как в при-
мере, приведенном выше. «Избранные» (на-
звание раздела историй) и «Избранное» (на-
звание отдельного раздела) переданы в ан-
глийской локализованной версии программ-
ного обеспечения как Favourites. это позво-
ляет сделать и структура приложения: разде-
лы находятся в разных частях приложения и не 
пересекаются, структурная принадлежность 
каждого из них очевидна.

оригинальная  
версия По

Локализованная 
версия По

Вывести
Withdraw

Выйти (из соглашения)

Подобное объединение произошло из-за 
пересечения смысловых полей: в английском 
языке лексема withdraw может обозначать как 
действие вывода денежных средств, так и от-
каз пользователя от пользовательского согла-
шения.
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обходимо заменить известные русскоязычно-
му потребителю марки и торговые сети «Пе-
рекресток», «Пятерочка», «Магнит» и т. д. на 
привычные для англоязычного потребителя 
“Sainsbury”, “Waitrose”, “Seven Eleven” и т. д. 
Аналогичная замена происходит и в катего-
риях товаров. Например, в продуктовом сек-
торе могут появиться свои категории товаров, 
нехарактерных для русскоязычного сегмента: 
noodles, food cupboard и др.

Таким образом, локализация пользова-
тельского интерфейса является очень важной 
составляющей большого проекта по локали-
зации программного обеспечения. от успеш-
ности локализации пользовательского интер-
фейса зависит то, насколько удобным в ис-
пользовании будет продукт среди его конеч-
ных пользователей, что, в принципе, соответ-
ствует цели собственно переводческой дея-
тельности – обеспечить соответствие резуль-
тирующего текста ожиданиям/потребностям 
потребителя.
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еще одним примером является название 
другого продукта, который позволяет собрать 
данные из разных источников в одном месте. 
Подобные решения уже существуют на зару-
бежных рынках, для их обозначения исполь-
зуется термин Data aggregation, однако способ 
сбора данных различный для каждого рынка, 
как и набор функциональных характеристик, 
связанных с данным продуктом. Из-за высокой 
распространенности термина и его популяр- 
ности в деловом сообществе, а также создан-
ной нормативной базы было принято решение 
использовать этот вариант в локализованной 
версии программного обеспечения.

замена локального контента
локализация – это всесторонняя адапта-

ция проекта под новые рынки, а значит, вдо-
бавок к тексту также должны быть локализо-
ваны и все визуальные составляющие прило-
жения: картинки, логотипы, валюты, имена 
и электронные адреса пользователей, описа-
ния и даже техническая составляющая. Функ-
циональные возможности приложения также 
должны быть приспособлены под конкретную 
страну. Так, все чеки в Российской Федера-
ции обязаны иметь QR-код, в котором зашиф-
рованы данные и с помощью которого мож-
но найти чек в реестре налоговой. часть функ-
циональности приложения связана с этой воз-
можностью, однако исследование других рын-
ков показало, что редко встречающиеся QR-
коды не содержат в себе нужной информации, 
что делает подобные возможности программ-
ного обеспечения неприменимыми на новых  
рынках. 

данный функционал должен быть либо 
исключен из локализованной версии, либо за-
менен на аналогичный. это необходимо от-
слеживать и переводчику, поскольку в лока-
лизованной версии не должно остаться сле-
дов функционала, предназначенного для дру-
гого региона. 

В приложении также упоминаются реги-
ональные торговые сети и встречаются лого-
типы товарных марок. Совершенно очевид-
но, что торговые сети и торговые марки разли-
чаются в зависимости от региона, более того, 
различается и потребительская корзина. А зна-
чит, локализации должны быть подвергнуты и 
все изображения, и логотипы, размещенные в 
приложении. В данном случае транслитерации 
названия марки или торговой сети будет недо-
статочно – пример останется непонятным для 
конечного получателя. Вследствие этого не-
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нения в историческом развитии определенной 
лингвокультурной общности находят отраже-
ние в языке. лингвокультурной общностью 
называют человеческий коллектив, характери-
зующийся регулярным и частым взаимодей-
ствием с помощью речевых знаков. Г.д. Тома-
хин определяет лингвокультурную общность в
терминах не только языка, но и культуры [3]. 
Выступая в защиту мнения Г.д. Томахина о 
взаимокоррелирующем характере языка и 
культуры, о.л. леонтович считает, что при-
надлежность личности к какой-либо лингво-
культурной общности обусловлено лингво-
культурной компетентностью личности в рам-
ках определенной культуры, при этом осново-
полагающим критерием выступает язык как 
средство коммуникации. Стоит отметить, что 
ценности, представления, отношение к окру-
жающему миру могут быть представлены им-
плицитно, поэтому язык играет важную роль 
в определении границ лингвокультурной общ-
ности [2].

Познание мира конкретной лингвокуль-
турной общностью, обычаи, зафиксированные 
в культуре, передаются в языке, их незнание 
является препятствием при общении с пред-
ставителями разных народов. Фоновые зна-
ния коррелируют с системой культурных цен-
ностей, выраженных в языке. Незнание фоно-
вой информации оставляет реципиента на язы-
ковом уровне, не позволяет проникнуть в глу-
бокую сеть культурных ассоциаций, т. е. по-
нять смысл высказывания текста как отраже-
ния культурного феномена. 

лингвокультурная общность может быть 
выделена на основе языковых, культурных и 
социологических признаков. Специфика линг-
вокультурной общности устанавливается по-
средством сопоставления языковых феноме-
нов, культурных и социальных коррелятов. 
лингво-, социо- и этнокультурные особен-
ности свидетельствуют о том, что специфика 
лингвокультурной общности представляет со-
бой совокупность фоновых знаний, т. е. всех 
сведений, которые известны членам нацио-
нальной общности [3].

Фоновые знания принадлежат когнитив-
ной области, и любое наблюдение и изуче-
ние этого феномена возможно только как ре-
зультат их объективации [1]. Поскольку в дан-
ной статье мы рассматриваем художествен-
ный текст, то предметом исследования ста-
ли вербальные репрезентации фоновых зна-

Translation strategies in the process  
of software user interface localization
The article deals with description of a highly spe- 
cialized field of translation related to the localiza- 
tion of a functional part of software. There are 
identified the ways and methods of the localization of 
the user interface of the banking software products, 
there are defined the features of working with the 
banking texts with the preservation of the pragmatic 
component. The author draws the conclusions about 
the assessment of the adequacy and equivalence  
of the text at the receiving language.
Key words: localization, strategies for adapting 
texts during localization, translation techniques, 
functional equivalence.
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Фоновые знания  
как отражение национаЛьной 
сПециФики ЛингвокуЛьтурной 
общности в Художественном 
тексте Питера годвина When 
a crOcODIle eatS the Sun

Рассматриваются фоновые знания как от-
ражение национальной специфики лингво-
культурной общности. Развивается тезис о 
том, что вербальные репрезентации, отсы-
лающие к историческим событиям, состав-
ляют содержание культурного фона лингво-
культурной общности. Анализируются вер-
бальные репрезентанты фоновых знаний в ху-
дожественном тексте Питера Годвина When 
a Crocodile Eats the Sun, выполняющие инфор-
мационную функцию. 

Ключевые слова: фоновые знания, лингвокуль-
турная общность, вербальные репрезентан-
ты, информационная функция, художествен-
ный текст Питера Годвина When a Crocodile 
Eats the Sun.

Наблюдаемые в языке явления находятся 
в непосредственной зависимости от процес-
сов, происходящих в культуре и окружаю-
щей действительности, поэтому любые изме-
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позволяет ввести и сфокусировать информа-
цию под нужным углом восприятия. 

обратимся к фрагменту:
(1) Prince Biyela’s grandfather, Nkosani – the 

small king – of the Black Mamba regiment, was the hero 
of Isandlwana, the battle in which the Zulus famously 
trounced the mighty British Empire in 1879… He tells 
me how the British watched in awe as twenty-five 
thousand Zulu warriors stepped over the skyline and 
began to advance, chanting all the while, and stopping 
every so often to stomp the ground in unison, sending a 
tremor through the earth that could be felt for miles. He 
tells me how the impi, the Zulu regiments, were armed 
with short stabbing spears, ixlwa...

Biyela tells me how the Black Mamba regiment 
was cut down by withering gunfire until, he says, after 
nearly two hours, the force “was as small as a sparrow’s 
kidney,” and the remaining men were on their bellies, 
taking cover. And how his grandfather, Nkosani, see-
ing what was happening, strode up to the front line... 
Electrified by his example, the young warriors leaped 
up and again surged forward, overwhelming the men of 
the British line, even as Nkosani was felled by a British 
sniper with a single shot to the head.

And in the final stages of the battle, when the 
handful of surviving British soldiers had run out of 
bullets, a most unusual event occurred. The moon 
passed in front of the sun, and the earth grew dark, like 
night. And the Zulu impi stopped their killing while this 
eclipse took place. But when the light returned, they 
resumed the bloodletting.

At the end, according to the few British soldiers 
who escaped, the Zulus went mad with bloodlust, 
killing even the horses and the mules and the oxen. 
They disemboweled each dead British soldier so that 
his spirit could escape his body and not haunt his killer. 
And if an enemy soldier had been seen to be particularly 
brave, the impi cut out his gallbladder and sucked on 
it, to absorb the dead man’s courage, and bellowed, 
“Igatla!” – “I have eaten!” [4, p. 5]. 

В рассматриваемом примере представлена 
картина Англо-зулусской войны, в ходе кото-
рой англичане потерпели сокрушительное по-
ражение, несмотря на свое исключительное 
положение в Южной Африке. Сочетание the 
mighty British Empire in 1879 отсылает к коло-
ниальной эпохе, когда британцы пользовались 
гегемонией. Битва при Изандлване была про-
играна с ужасающим для англичан результа-
том: был вырезан лагерь, в котором останови-
лись полторы тысячи человек. Сочетания short 
stabbing spears, ixlwa, gunfire, bullets вербали-
зуют боевую экипировку двух сторон. зулусы 
были оснащены широкими короткими копья-
ми, напоминающими римские гладиусы, ко-
торые представляли собой опасное оружие, в 

ний в художественном тексте Питера Годви-
на When a Crocodile Eats the Sun [4]. Фоновые 
знания определяются нами как имплицитная 
категория, представляющая собой смыслы-
знания, закрепленные за языковыми выраже-
ниями в системе языка: слова как прямые де-
нотаты, словосочетания, имеющие дополни-
тельное содержание и сопутствующие семан-
тические или стилистические оттенки, и пред-
ложения, в которых референция к фоновым 
знаниям представлена в развернутой форме, 
в силу допущения того, что реципиент может 
не располагать конкретными фоновыми зна- 
ниями. 

Такими языковыми выражениями, кото-
рые репрезентируют фоновые знания, высту-
пают культурно-маркированная лексика, пре-
цендентные слова и иные лингвокультурные 
феномены, которые входят в фонд истори-
ческой памяти этноса и отражают специфи-
ку лингвокультурной общности. знание на- 
ционально-прецедентных феноменов есть ин-
дикатор принадлежности к культуре и эпохе, 
в то время как незнание есть предпосылка от-
торженности от соответствующей культуры и 
неполной вовлеченности в культуру.

Соответственно, необходимым условием 
успешного диалога между носителями одно-
го или нескольких языков является взаимное 
знание и понимание коммуникантами фоно-
вой культурно-маркированной лексики, пре-
цедентных феноменов, лингвокультурных ре-
алий, которые составляют содержание куль-
турного фона, обозначают явления социаль-
ной жизни, исторические события. 

Рассмотрим языковые факты, прецедент-
ные феномены, слова и целые предложения, 
указывающие на коррелирующий характер 
языка и культуры, и выделим контексты в про-
изведении П. Годвина When a Crocodile Eats 
the Sun, в которых вербализованы националь- 
но-культурные феномены, отражающие спе- 
цифику лингвокультурной общности. основ-
ными репрезентантами фоновых знаний, но-
минирующих предметы и понятия конкретно-
го лингвокультурного окружения в произведе-
нии П. Годвина When a Crocodile Eats the Sun, 
выступают прецедентные слова, культурно-ис- 
торические реалии, языковая специфика кото-
рых заключается в языковом программирова-
нии фактов окружающей действительности, от-
ражающих своеобразие быта и культуры, при- 
нятых той или иной лингвокультурной общ- 
ностью. данные вербализаторы выполняют 
информационную функцию, апелляция к ним 
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ей, которая способна демонстрировать упор-
ную лояльность к тем, кто их покорил, и не-
поколебимость, враждебность по отношению 
к остальным народам. Рассматриваемая линг-
вокультурная реалия, которая составляет со-
держание культурного фона, обозначающе-
го явления социальной жизни зулусов, пред-
ставлена посредством метафорического опи-
сания we will admit that we are your dogs, the 
other tribes are the fleas on our backs. Сравнение 
с собакой вербализует преданность зулусов, в 
то время как представление других племен в 
качестве «блох на их спинах» эксплицирует 
чувство превосходства зулусов, их культуры, 
быта и других фактов исторического развития 
над остальными племенами. 

культурно-маркированные лексемы indu-
na, the impi, ixlwa, Igatla в рассматриваемом 
примере непосредственно вербализуют зулус-
ский язык, характеризующийся своей выра-
зительностью и акцентированием на отличи-
тельных звуках щелчка. Использование неас-
симилированных лексем в рассматриваемом 
контексте позволяет погрузиться в лингво-
культурную общность зулусов. 

(3) When he was finally wheeled in and connected 
to a cardiac monitor and an IV, my mother asked the 
nurse, a woman in her late fifties, about the delay. 
She is an ex-guerrilla, a so-called bush nurse, one of 
those who at the end of the civil war – the war to end 
white rule – was inducted, after top-up training, as a 
full-fledged nurse at the insistence of the new govern- 
ment [4, p. 12].

В рассматриваемом контексте основным 
репрезентантом фоновых знаний, номинирую-
щих понятия конкретного лингвокультурного 
окружения в произведение П. Годвина When 
a Crocodile Eats the Sun, выступает культурно-
маркированная лексика bush, которая номи-
нирует понятия «конфликт», «война». лексе-
ма bush отсылает ко времени войны в Родезий-
ском буше. Стоит отметить, что на террито-
рии рассматриваемой лингвокультурной общ-
ности проживали представители разных рас и 
разных лингвокультурных общностей. В связи 
с этим данное понятие имело разную семан-
тическую и стилистическую нагрузку в опре-
деленную историческую эпоху. Так, у бело-
го меньшинства, которые проживали в Роде-
зии, лексема bush представлялась как «война 
в Южной Родезии», в то время как у черно-
го большинства, которые ратовали за истори-
ческое переименование Родезии в зимбабве, 
данная лексема определялась как «освободи-

то время как англичане имели в распоряжении 
пушки, винтовки.

В рассматриваемом фрагменте And how 
his grandfather, Nkosani strode up to the front 
line... Electrified by his example, the young 
warriors leaped up and again surged forward, 
overwhelming the men of the British line пред-
ставлена картина, когда командиры шли впе-
реди своих воинов, увлекая их собственным 
примером.

Поражение англичан в битве при Изандл- 
ване представлено посредством следующих 
сочетаний the handful of surviving British sol-
diers, taking cover, the force was as small as 
a sparrow’s kidney, the British soldiers who 
escaped. Сочетания disemboweled each dead 
British soldier, cut out his gallbladder sucked on 
it, to absorb the dead man’s courage демонстри-
руют, с одной стороны, с какой ожесточен-
ностью зулусы вели боевые действия против 
англичан, и кровожадность зулусов, которая 
проявлялась в традиции вырывать внутренно-
сти побежденного врага на поле боя и употреб- 
лять их содержимое для храбрости и мужест- 
ва, с другой стороны. 

лексемы bloodlust, the bloodletting верба-
лизуют кровопролитие в битве при Изандлва-
не, ту воинственность и непоколебимость, с 
которой зулусы шли в бой против англичан. 

(2) For the eclipse of the sun was a bad portent, and 
it drew down terrible times – the British reinforced and 
quickly snuffed out the independent Zulu nation. But 
still their spirit was not entirely doused. Their ferocity 
was merely curbed, and there was a sullen dignity to 
their defeat. It is said that before they would sign the 
surrender proclamation, one old induna stood and said 
to Sir Garnet Wolseley, “Today we will admit that we 
are your dogs, but you must first write it there, that the 
other tribes are the fleas on our backs” [4, p. 6]. 

В рассматриваемом выше примере соче- 
тания British reinforced, snuffed out the inde-
pendent Zulu nation вербализуют картину вто-
рого похода англичан на страну зулусов, за ко-
торой последовали разгром зулусских полков 
и подписание капитуляции. Имя собственное 
Sir Garnet Wolseley отсылает к генералу Гар-
нет Уолсли, который был назначен новым 
главнокомандующим британскими силами в 
регионе.

языковая специфика фоновых знаний, но-
минирующих своеобразие быта и культуры зу-
лусского народа, отражено во внутреннем пре-
восходстве зулусов над остальными племена-
ми. зулусы представляют себя гордой наци-
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ления сочетание the First Chimurenga опреде-
ляется не иначе как первая война за независи-
мость, в то время как у белого поселения это 
сочетание вербализует противостояние, обо-
рону, которое потребовало немало сил британ-
ской компании, чтобы прорвать осаду и защи-
тить основные белые поселения. 

Исторически известно, что народы мата-
беле и шона под предводительством духовно-
го лидера народа матабеле были вовлечены в 
конфликт против белого населения в связи с 
обвинениями в причастности в природных ка-
таклизмах и бедствиях, опустошающих страну 
в тот определенный исторический период. за-
суха, нашествие саранчи и чума крупного ро-
гатого скота стали причинами конфликта про-
тив белого населения. Рассмотрим следующий 
фрагмент:

(6) When the first white pioneers trekked up from 
South Africa to cross the Limpopo River, it wasn’t the 
land they were interested in but what lay beneath it. 
They had come to prospect for gold. The deal they struck 
with Lobengula, the paramount chief of the Matabele, 
and his subject Shona tribes, dwelled exclusively on 
mineral rights. Under the Rudd Concession of 1888, 
emissaries for Cecil Rhodes’s British South Africa 
Company agreed to pay him one hundred pounds every 
lunar month, and give him one thousand Martini-
Henry breech-loading rifles, one hundred thousand 
rounds of ammunition, and a gunboat on the Zam- 
bezi… [4, p. 34].

В рассматриваемом примере основным ре-
презентантом фоновых знаний выступает со-
четание the Rudd Concession of 1888, в кото-
ром сконцентрирован целый пласт историче-
ских и политических событий и отношений 
того времени между туземными вождями и им-
перскими властями. данное сочетание номи-
нирует историческое событие 1888 г., извест-
ное как концессия на право разработки недр 
в Матабелеленде, Машоналенде. В анализи-
руемом примере отсылка к культурно-истори- 
ческой реалии представлена посредством пре-
цедентных имен Lobengula, Cecil Rhodes, с фи-
гурами которых связывают подписание кон-
цессии на исключительное право разработ-
ки недр. Так, прецедентное имя Cecil Rhodes 
вербализует отсылку к знаниям об южноаф-
риканском политике и предпринимателе, де-
ятеле британского империализма, организато-
ре английской колониальной экспансии в Юж-
ной Африке, в честь которого была названа Ро-
дезия. С. Родс вошел в историю как основа-
тель крупнейшей золотодобывающей компа-
нии Южной Африки и основатель Британской 

тельная война в зимбабве, зимбабвийским на-
родом». Соответственно, языковая специфика 
лексемы bush отражает своеобразие языкового 
программирования фактов окружающей дей-
ствительности, принятых рассматриваемой 
лингвокультурной общностью, в лице белого 
меньшинства и черного большинства. 

Рассмотрим следующий фрагмент:

(4) “When are you going to get a real job?” he often 
says, then laughs to signal that this is just a joke, though 
on one level, of course, it never really is. It’s true that 
I have been through a rather rapid succession of jobs. 
When I left school, the civil war against white rule – 
which the black insurgents called the Chimurenga, “the 
struggle” – was still raging, and I was drafted into the 
security forces. I was fighting on the wrong side of a 
losing war, but my father felt that it was dishonorable 
for me to dodge the draft [4, p. 15]. 

В примере (3) и (4) лексемы bush, the Chi-
murenga, the struggle, сочетания the civil war, 
the war to end white rule являются ключевыми 
вербализаторами фоновых знаний, номиниру-
ющих событие исторического характера, кото-
рое вошло в историю лингвокультурной общ-
ности Родезии, позднее зимбабве, как вторая 
чимуренга. данные репрезентанты историче-
ской реалии отсылают к гражданскому кон-
фликту в Родезии, которое было представле-
но белым большинством во главе с правитель-
ством яна Смита; и в зимбабве, представи-
телем которого впоследствии стало военное 
крыло Роберта Мугабе. Итогом столкновения 
противоборствующих сил в гражданской вой- 
не стало массовое изгнание, уничтожение и ис- 
коренение белого меньшинства с целью пре-
пятствия белого доминирования в экономике 
страны. 

обратимся к следующему фрагменту: 

(5) Back home she helped Jeremy research and 
write Mhondoro (The Lion Spirit), a play about Am- 
buya Nehanda, a famous Shona spirit medium who 
had largely inspired the 1896 uprising – the First Chi-
murenga – against white rule [Ibid., p. 21]. 

В рассматриваемом примере репрезен-
тантом фоновых знаний выступает культур- 
но-маркированное сочетание the First Chimu-
renga, которое номинирует историческое со-
бытие 1896 г., Первая чимуренга, восстания 
народа Матабеле против власти Британской 
южно-африканской компании. данное поня-
тие имеет разную семантическую и стилисти-
ческую нагрузку у разных лингвокультурных 
общностей. Так, у черного коренного насе-
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purchased their land from the British South Af-
rica Company), отсылают к знаниям о земельной 
политике, инициированной Британской Юж- 
но-Африканской компанией по предоставле-
нию земель европейским поселенцам.

заслуживает внимание лексема Eldorado, в 
сжатой форме содержащая фоновую информа-
цию о мифической стране золота и драгоцен-
ностей, которую когда-то искали испанские 
конкистадоры в XV–XVI вв. Посредством ме-
тафоры this proved to be no Eldorado автор не 
только сравнивает земли племени ндебеле со 
сказочными богатствами, описанными в леген-
де о мифическом городе эльдорадо, но и по-
казывает тщетность попыток Британской Юж- 
но-Африканской компании извлечь выгоду из 
ожидаемого минерального богатства Матабе-
леленда и Машоналенда. 

Таким образом, выделенные и проанализи-
рованные лингвокультурные реалии представ-
ляют особую значимость для содержательной 
характеристики социально-политических яв-
лений и исторических событий в период го-
сподства Британской Южно-Африканской 
компании в Родезии. как показывает анализ 
языкового материала, номинанты событий 
лингвокультурной общности Родезии, репре-
зентирующие фоновые знания, представле-
ны эксплицитными и имплицитными маркера-
ми на уровне простого слова-денотата, слово-
сочетания, целого предложения, текста. куль- 
турно-маркированная лексика, прецендентные 
слова, лингвокультурные феномены являют-
ся ключевыми вербализаторами фоновых зна-
ний, отсылающих к рассматриваемой эпохе. 

эксплицитные маркеры фоновых знаний 
представлены совокупностью языковых зна-
ков, которые соответствуют словарным значе-
ниям. Представленность таких маркеров в рас-
сматриваемых примерах незначительна, по-
скольку основной пласт фоновых знаний со-
ставляют единицы, требующие декодирования 
и культурно-исторического комментирования.

языковая репрезентация имплицитных 
маркеров фоновых знаний представлена в 
языковой структуре в свернутом, компактном 
виде, посредством метафорических, метони-
мических номинаций, отсылки к прецедент-
ным именам, памятникам культуры. образ-
ные средства репрезентируют в развернутой и 
сжатой форме имеющиеся в сознании реципи-
ента знания, при референции к которым акти-
визируется нужный пласт информации, пред-
ставленной в когнитивной системе знания. 
Имплицитные маркеры фоновых знаний, от-

Южно-Африканской компании, что представ-
лено в словосочетании в родительном паде-
же, указывающем на принадлежность Cecil 
Rhodes’s British South Africa Company. 

лексема Lobengula отсылает к вождю пле-
мени ндебеле лобенгуле из Матабелеленда, 
который предоставил право на добычу. от-
сылка к описываемой исторической реалии 
также представлена в развернутой форме це-
лого предложения, что продиктована пояс-
нением причин откупа: one hundred pounds 
every lunar month, and give him one thousand 
Martini-Henry breech-loading rifles, one hundred 
thousand rounds of ammunition, and a gunboat 
on the Zambezi. Известно, что вождь лобенгу-
ла впоследствии передумал о передаче земель 
на разработку недр и отправил жалобу в лон-
дон. В результате он обговорил лучшие усло-
вия для себя. 

Таким образом, описываемая лингвокуль-
турная реалия, которая составляет содержание 
культурного фона, вербализует явления, исто-
рические события и политические отноше-
ния во времена господства Британской Южно-
Африканской компании на территории Роде-
зии, а ныне зимбабве. 

(7) But this proved to be no Eldorado, and fol-
lowing the defeat of Lobengula and the subjugation of 
the indigenous people, Rhodes granted his pioneers 
parcels of land to farm, as a sort of consolation prize. 
Subsequent farmers purchased their land from the 
British South Africa Company, which was the coloniz-
ing authority under a royal charter, but tribal autho-
rities were never compensated… [4, p. 42].

Сочетания the British South Africa Com-
pany, royal charter вербализуют отсылку к зна-
ниям о королевской Хартии и образовании 
Британской Южно-Африканской компании. 
данные вербализаторы в сжатой форме кон-
центрируют целый пласт исторических и по-
литических событий и отношений, которые 
сложились между коренными племенами во 
главе с вождем племени ндебеле лобенгулы 
и колонизаторами во главе с С. Родсом после 
образования Британской Южно-Африканской 
компании. Метонимия royal charter подразу-
мевает референцию к королеве Виктории, ко-
торая, вручив грамоту С. Родсу, позволила по-
следнему основать компанию и тем самым 
способствовала длительному процессу коло-
низации и освоению африканских земель к се-
веру от лимпопо.

Следующие сочетания, инкорпорирован-
ные в рассматриваемом фрагменте (granted his 
pioneers parcels of land to farm, tribal reserves, 
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The background knowledge  
as the reflection of the national 
specific character of the linguocultural 
community in the fictional text “When  
a Crocodile Eats the Sun” by Peter 
Godwin
The article deals with the background knowledge  
as the reflection of the national specific features of 
the linguocultural community. There is developed 
the thesis that the verbal representatives, related  
to the historical events, make the content of the 
cultural background of the linguocultural com- 
munity. There are analyzed the verbal representa- 
tives of the background knowledge in the fictional 
text “When a Crocodile Eats the Sun” by Peter 
Godwin that fulfil the information function.

Key words: background knowledge, linguocultural 
community, verbal representatives, information 
function, the fictional text “When a Crocodile Eats 
the Sun” by Peter Godwin.
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куЛьтуроЛогический 
ПотенциаЛ 
антроПонимической системы 
ангЛийской народной сказки

Рассматриваются характерологические ан-
тропонимы и механизмы реализации их куль-
турологического потенциала. Анализируются 
этнический, социальный и исторический ком-
поненты, составляющие содержание антро-
понимов, а также национальный характер 
англичанина, черты которого детерминиро-
ваны антропонимической системой народной 
сказки.

Ключевые слова: антропоним, антропоними-
ческая система, вторичная номинация, пер-
вичная номинация, сказка, онимизированный 
апеллятив.

особый интерес к системе имен собствен-
ных, в частности антропонимам, вызван нали-
чием широкого спектра компонентов в их зна-
чении, содержащих информацию об историче-

сылающие к историческим фактам, раскры-
вают языковое своеобразие фактов окружаю-
щей действительности, становясь доступны-
ми для восприятия на основе культурно-ис- 
торического комментирования. 

Подводя итог, мы пришли к выводу, язык 
и культура находятся в сложных отношениях 
взаимовлияния и взаимозависимости. культу-
ра как совокупность материальных и духов-
ных ценностей аккумулируется определенной 
лингвокультурной общностью и эксплициру-
ется в языке. Вербальными репрезентантами 
фоновых знаний в художественном тексте Пи-
тера Годвина, выполняющими информацион-
ную функцию, выступили: 

‒ прецедентные имена; 
‒ культурно-маркированная лексика; 
‒ словосочетания, имеющие дополнитель-

ные стилистические оттенки; 
‒ предложения, в которых референция к 

фоновым знаниям была представлена в раз-
вернутой форме. 

Рассмотренные вербальные репрезента-
ции, отсылающие к событиям эпохи господ-
ства Британской Южно-Африканской компа-
нии на территории Родезии, составляют со-
держание культурного фона лингвокультур-
ной общности. 
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стемы английской народной сказки следует 
выделить следующие компоненты.

1. этнический компонент.
A. Некоторые личные имена героев сказ-

ки берут истоки из мифологии. Имя Ettin про-
исходит от существительного ettin, имеющего 
староанглийские корни эутин (Eoten) и озна-
чающего «великан», «гигант» в английской 
мифологии [4]. В данном случае механизмом 
реализации культурологического потенциала 
выступает прямая номинация, определяющая 
образ героя. деятельность героя не увенчалась 
успехом: совершая глупые ошибки, он про- 
игрывает в бою. 

Информация о вере в мифы и легенды со-
держится и в антропониме Ellen: девушка, об-
ладающая данным личным именем, была до-
черью зевса и леды (In Greek mythology Helen 
was the daughter of Zeus and Leda) [8]. 

В семантике личного имени Nelly содер-
жится отсылка к греческой богине луны (Di-
munitive from Nell. English form of the Greek 
Selene meaning “moon”) [Ibid.]. В сказке этот 
антропоним (Nelly the Knocker) определяется 
онимизированным апеллятивом the Knocker, 
указывающим на занятие, род деятельности 
героини, которая пыталась разбить камень.

B. Происхождение многих антропонимов 
определяется религией. Например, личное имя 
Jack является деминутивно-мелиоративной 
формой имени John (medieval diminutive of 
John) [Ibid.], однако на сегодняшний день за 
данным антропонимом закреплен статус са-
мостоятельного имени собственного. John, от 
которого произошел антропоним Jack, име-
ет значение «быть милостивым, яхве мило-
стив» (ссылка на Бога в еврейской культуре). 
В Англии данное имя получило широкое рас-
пространение в период с XIII по XX в. (“Yah 
we his gracious”, “to be gracious” referring to 
the Hebrew God, In England it became extremely 
popular, typically being the most common male 
name from the 13th to the 20th century) [Ibid.]. 
В семантика имени Jack отсутствует сема «хи-
трость», однако данная черта характера явля-
ется общей для героев с данным именем. Jack 
в сказке “Jack and the Beanstalk” – герой, де-
монстрирующий отсутствие навыков трудо-
вой деятельности. движимый желанием обе-
спечить себя и свою мать, он прибегает к хи-
трости – обманывает семью великанов – и до-
стигает желаемого. Хитрость и предприим-
чивость характерны для Jack в сказке “The 
Blinded Giant”: он вонзил нож в одноглазо-
го великана и сбежал. Младший и самый глу-
пый из братьев Jack в произведении “Princess 

ских, социальных и культурных аспектах жиз-
ни народа изучаемого языка. Антропонимы, 
к числу которых принадлежат личные име-
на, фамилии и отчества, клички и прозвища, а 
также другие наборы имен, различающиеся у 
разных народов, являясь особым пластом лек-
сико-семантической системы, отражают лю-
бые изменения общества [6, с. 36].

Цель данной работы – выявить националь-
но-культурную специфику английского наро- 
да посредством анализа отобранных из англий- 
ских сказок характерологических антропони-
мов. Антропонимы, обладающие лингвокуль-
турологическим потенциалом, принято назы-
вать характерологическими [7]. Способами ре-
ализации данного потенциала служит как пря-
мая, так и вторичная номинации.

Согласно д.И. ермоловичу, образование 
переносных значений антропонимов возмож-
но на основе принадлежности к человеческой, 
родовой и национально-языковой общности [1, 
с. 61]. Средствами выражения вторичной но-
минации служат стилистические приемы, к 
числу которых относятся метафора, метони-
мия, антономазия, ирония.

особого внимания заслуживает антонома-
зия, которая может заключаться как в перехо-
де имени собственного в разряд имени нари-
цательного, так и в обратном процессе [2, с. 5].
Средством реализации антономазии второго 
типа, перехода имени нарицательного в раз-
ряд собственного, служат онимизированные 
апеллятивы. Антономазия, главным значени-
ем которой является предметно-логическое, 
представлена следующими тремя подтипами: 
кличками, прозвищами, а также говорящими 
именами [Там же, с. 7].

Народная сказка, являясь элементом фоль-
клора, способна наиболее полно отобразить 
аспекты общественной и культурной жизни. 
По этой причине нам представляется целесо-
образным отбор антропонимов из английской 
народной сказки. Материалом для нашего ис-
следования послужили антропонимы из сле-
дующих сказок: “Fairy Ointment”, “Whittington 
and his Cat”, “Johnny-Cake”, “Lazy Jack”, “Jack 
and the Beanstalk”, “Jack Hannaford”, “The red 
Ettin”, “Cherry of Zennor”, “Childe Rowland”, 
“Kate Crackernuts”, “Earl Mar’s Daughter”, 
“Nelly the Knocker”, “The Fairy Children”, “Prin-
cess of Canterbury”, “Binnorie”, “The Baker’s 
Daughter”, “The Blinded Giant”, “The Lambton 
Worm”, “Mr. Vinegar”, “Mr. Miacca” [9].

С точки зрения культурологической цен-
ности в содержании антропонимической си-
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нако, проследив за ним, выразив любопытст- 
во, она лишается возможности дальнейшего с 
ним проживания. Robin, придерживаясь уста-
новленных им самим правил, выгоняет воз-
любленную из дома: несмотря на взаимность 
чувств, Robin не позволяет любви одержать 
верх над холодным рассудком. 

Имя Robin – вариант антропонима Robert, 
имеющего германское происхождение со зна-
чением «яркая слава» (diminutive of Robert from 
the Germanic name Hrodebert meaning “bright 
fame”, derived from the Germanic element shrod 
“fame” and beraht “bright”) [8]. Введение нор-
маннами личного имени Robert свидетельству-
ет об интенсивных интеграционных процес-
сах между культурами. В данном случае пря-
мая номинация антропонима указывает на об-
раз героя.

Имя Sally, так зовут Mr. Miacca, образова-
но от древнееврейского имени Sarah, которое 
означает «княгиня, властная» [5, с. 175]. Имя 
вошло в употребление после проведения Про-
тестантской реформации [8]. Прямая номина-
ция антропонима указывает на поведенческие 
особенности героини.

Имя Alice пришло в английский язык из 
старофранцузского со значением noble type 
(примечательная, важная персона) [Ibid.]. дан-
ный антропоним является показателем пери-
ода заимствования французской лексики. В 
сказке героине принадлежит антропоним Miss 
Alice, который указывает на статус героини. 
Героиня с данным именем оберегает и оказы-
вает безвозмездную помощь Dick Whittington, 
заступаясь за него в конфликте с кухаркой, 
подсказывая стратегию дальнейших действий. 

Имя Dick – сокращенная форма имени
Richard, которое имеет значение «отважность, 
сила» [Ibid.]. данный антропоним был введен 
в английскую культуру норманнами, завое-
вавшими Англию после битвы при Ганстиге 
в 1066 г. В контексте этой сказки речь идет о 
силе духа. лингвокультурологический потен-
циал антропонима реализуется путем его пря-
мой номинации, определяющей моральные ха-
рактеристики героя.

3. Социальный компонент, заключающий-
ся в синхронном распространении антропони-
мов в реальной жизни и сказке (Jack, John). 

Стоит отметить, что семантическая струк-
тура фамилий, образованных от топонимов, 
содержит информацию о реально существую-
щих географических объектах (Lambton, Mar, 
Hannaford, Whittington). 

Моральные характеристики героя отра-
жены в антропониме Childe Rowland. личное 
имя Rowland – средневековый вариант имени 

of Canterbury” выбирает особый метод выпол-
нения заданий. отличившись предприимчиво-
стью и прибегнув к хитрости, он добился рас-
положения короля и принцессы.

Стимулом к работе для Lazy Jack – героя 
сказки “Lazy Jack” – послужило желание по-
мочь матери. осознав губительность своего 
образа жизни, Jack приступает к работе. Ге-
рой Lazy Jack в структуре своего антропони-
ма имеет онимизированный апеллятив, указы-
вающий на антономазию и определяющий ха-
рактер персонажа.

онимизированный апеллятив в структуре 
антропонима Johnny-Cake определяет облик 
героя. На примере образа героя Johnny-Cake 
можно проследить отношение англичан к про-
явлению непослушания: пренебрегая всеми 
советами и наставлениями, Johnny-Cake ока-
зывается съеденным в конце произведения. 

Происхождение антропонима Kate связа-
но с именем богини Hecate. В раннехристиан-
скую эпоху оно стало ассоциироваться с гре-
ческим словом katharos («чистый») (From the 
Greek name Aikaterine. It could derive from the 
name of the goddess Hecate. In the early Chris- 
tian era it became associated with Greek katharos 
“pure”) [8]. культурологический аспект антро-
понима Kate Crackernuts реализуется путем 
прямой номинации, определяющей характер 
героини, и вторичной номинации, указываю-
щей на ее род деятельности. На твердость на-
мерений героини, ее милосердие и доброту к 
сестре указывают поступки Kate: несмотря на 
все препятствия, учиненные ее матерью, Kate 
отправляется в другой замок, чтобы ухаживать 
за больным принцем и привезти необходимое 
для Anne лекарство. 

личное имя Anne cо значением «благо-
дать, милосердие» появилось в Ветхом за-
вете (feminine proper name, from Latin Anna, 
from Greek Anna Old Testament, from Hebrew 
Hannah, literally “grace, graciousness”) [Ibid.]. 
Моральные характеристики героини отраже-
ны путем прямой номинации антропонима. 

2. Исторический компонент, отражающий
процесс становления и развития народа. Имя 
Cherry – сокращенная форма имени Charity, 
образованного от латинского слова charity и 
обозначающего «щедрая любовь». Имя полу-
чило распространение после Протестантской 
реформации (from the English word charity, 
ultimately derived from Late Latin caritas meaning 
“generouslove”; the English name Charity came 
into use after the Protestant Reformation) [Ibid.]. 
Моральные характеристики героини отраже-
ны прямой номинацией антропонима. В сказ-
ке героиня искренне любит принца Robin, од-
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зу good day, что послужило доказательством 
нарушения правил, установленных хозяином 
дома. за проявление любопытства главная ге-
роиня понесла наказание. 

А.В. Павловская приводит детальное опи-
сание национального характера англичан, 
основываясь на наблюдениях путешественни-
ков, и относит к чертам характера, имеющим 
высокую оценку в данной культуре, вежли-
вость, упрямство и целеустремленность, вы-
носливость, добродушие. В качестве отличи-
тельных особенностей англоговорящего на-
рода также выделяются консерватизм, трудо-
любие, предприимчивость, сдержанность, му-
дрость и интеллект, хладнокровие, привержен-
ность правилам и послушание, любовь к уеди-
нению, чувство национального превосходст- 
ва, стремление не вмешиваться в дела других  
людей [3].

Народные сказки отчасти подтверждают 
существующие стереотипы о характере бри-
танцев, т. к. к основным положительным ха-
рактеристикам героев относятся хитрость и 
предприимчивость (Jack), трудолюбие (Dick 
Whittington), холодный рассудок (Robin, Sir 
William), соблюдение правил и послуша-
ние (Robin, Childe Rowland), решительность 
(Childe Rowland), добродушие и милосердие 
(Anne, Miss Alice, Kate Crackernuts), смекал-
ка и мудрость (Aunt Prudence), отвага и твер-
дость намерений (Childe Lambton, Miss Alice, 
Kate Crackernuts, Dick Whittington). 

черты, которые не нашли отражения в сте-
реотипных представлениях, однако ярко ха-
рактеризуют образ положительного героя в 
сказке, – готовность прийти на помощь (Kate 
Crackernuts, Lazy Jack), осознание своей непра-
воты (Lazy Jack). осуждаются следующие чер-
ты характера: любопытство и нарушение част-
ных границ (Cherry, Dame Goody), глупость 
(Ettin, Mr. Vinegar), жестокость (Sally), непо-
слушание (Johnny-Cake), а также навязывание 
своей воли (Aunt Prudence). образ англичани-
на, представленный в сказках, не противоре-
чит сложившимся представлениям и стереоти-
пам об этом народе, сказка вносит определен-
ные коррективы и дополняет национальный 
портрет англичанина. 
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германского имени Roland, образованного от 
слов hrod («слава») и landa («земля»). одна-
ко существует теория, согласно которой в ка-
честве второго словообразующего компонента 
выступает слово nand со значением «смелый» 
(Rowlandis Medieval variant of Roland. From 
the Germanic elements hrod meaning “fame” 
and landa meaning “land”, though some theories 
hold that the second element was originally nand 
meaning “brave”) [8]. для Childe Rowland свой-
ственны решительность и смелость, умение 
придерживаться правил. 

Антропоним Aunt Prudence содержит ин-
формацию об интеллектуальных способно-
стях героини. Prudence – антропоним, пришед-
ший из латинского языка со значением «пред-
усмотрительный, мудрый, умелый» (from Late 
Latin name derived from prudens “prudent, wise, 
skilled”) [Ibid.]. Героиня Aunt Prudence харак-
теризуется как мудрая и предусмотрительная 
женщина, пытающаяся навязать свою волю.

Механизм прямой номинации имени так-
же может указывать на занятость героя, его 
профессию. личное имя Honey англосаксон-
ского происхождения и образовано от сло-
ва hunig, в дальнейшем получившего форму 
honey (мед). данный антропоним использовал-
ся для называния людей, занимающихся сбо-
ром или продажей меда, а также тех, кто раз-
водит пчел (Honey is Anglo-Saxon in origin. It 
is derived from the Old English hunig, meaning 
honey, and was used to refer to someone who 
gathered or sold honey, or to someone who kept 
bees) [10]. 

Механизмы вторичной номинации, осно-
ванные на метафорическом переносе, спо-
собны указывать на место проживания геро-
ев и поведенческие особенности. Так, героями 
сказки “Mr. Vinegar” являются Mr. Vinegar и 
Mrs. Vinegar, проживающие в бутылке от ук-
суса. В основе образования фамилии от имени 
нарицательного vinegar («уксус») лежит мета-
форический перенос. Сами герои – обладатели 
данной фамилии характеризуются как несооб-
разительные люди, совершающие глупые по-
ступки: обменяв все имеющееся у них в нали-
чии имущество на вещи более низкой стоимо-
сти, семейная пара остается ни с чем. 

Фамилия героини Dame Goody имеет сред-
неанглийское происхождение. В основе данно-
го имени лежит слияние компонентов goddai, 
образующих фразу good day («добрый день»). 
В судьбе героиня данная фраза сыграла роко-
вую роль: воспользовавшись волшебной ма-
зью, доступ к которой ей был запрещен, она 
смогла увидеть работодателя, произнесла фра-
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Представлены результаты сопоставитель-
ного исследования русских и немецких соче-
таний с лексемой «дружба», проведенного с 
использованием аппарата лексических функ- 
ций-параметров, с выявлением специфичных и 
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руемых сочетаний. Полученные результаты 
имеют практическое значение для теории 
перевода, сочетаемостной лексикографии, а 
также преподавания русского и немецкого 
языков как неродных. 
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комбинаторный потенциал слов представ-
ляет собой наиболее полный перечень соче-
таний, в которые вступает слово для реализа-
ции того или иного элементарного смысла или 
их комбинаций. являясь одним из объектов 
исследования комбинаторной лексикологии 
(термин М.В. Влавацкой [4]), он рассматри-
вается в тесной связи с такими аспектами, как 
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вергаться [аресту] и др.; лФ-П Funci (типо-
вое значение «глагол, имеющий название си-
туации подлежащим, а название актантов (при 
наличии) – дополнениями»): Func1 (удивле-
ние) = охватывать, Func1 (предложение) = ис-
ходить [от кого-л.], Func2 (предложение) = 
касаться [чего-л.] и др.; лФ-П caus (типовые 
значения «каузировать» «делать так, что дан-
ная ситуация имеет или начинает иметь ме-
сто»): causOper1 (мнение) = приводить [ко-
го-л. к мнению], causFunc1 (надежда) = все-
лять, вдохнуть [надежду в кого-л.] и др. (при-
меры из [13]).

Аппарат лФ-П имеет огромный потенциал 
практического применения как на базе одно-
го, так и на базе нескольких языков, включая 
совершенствование качества машинного пере-
вода [16], создание учебных материалов для 
освоения лексики и разработка компьютерных 
методов обучения владению языком (в част-
ности, создание компьютерного учебника лек-
сики) [2; 6], создание одноязычных толково-
комбинаторных словарей [13; 23], создание 
двуязычных учебных словарей комбинатор-
ного типа [4], ускорение процессов обработки 
естественного языка (Natural Language Pro- 
ceeding) [18], совершенствование поисковых 
систем [17], сопоставительное изучение лек-
сической сочетаемости на основе определен-
ной лексической функции [5], маркирование 
интенсивности эмоций в языке с помощью 
определенной лексической функции [8] и др.

Аппарат лексических функций-параметров 
на примере русского и английского языков в 
учебных целях успешно применяется в Про-
спекте англо-русского учебного комбинатор-
ного словаря (автор: М.В. Влавацкая), где вы-
ступает «одним из основных способов описа-
ния комбинаторно-синтагматических свойств 
слов, позволяющим максимально полно пред-
ставить элементарные смыслы заглавного 
слова» [4, с. 389]. В качестве образца приве-
дем словарную статью заголовочной единицы 
delight из указанного проспекта словаря (на-
звания лексических функций-параметров вы-
делены жирным шрифтом с подчеркиванием): 

Delight n a feeling of great happiness and pleasure 
восторг, восхищение, удовольствие 

adj + n
Magnl: great: absolute, deep, great, intense, much, 

pure, sheer, utter The expression on her face was one of 
sheer delight полный, сильный ~

Magn2: boundless, endless, hog-wild, inexpres-
sible, irresistible, keenest, rapturous, wild, spiteful, 
unutterable We have read this manuscript with 
boundless delight безграничный, бурный ~

зависимость комбинаторно-синтагматических 
свойств слова от семантики сочетающихся 
единиц, закономерности и механизмы лекси-
ческой сочетаемости, семантические ограни-
чения на сочетаемость как фактор регулирова-
ния отношений между лексическими единица-
ми и др.

Вопросы лексической комбинаторики (die 
lexikalische Kombinierbarkeit) русского и не-
мецкого языков подробно изучались в сле-
дующих исследовательских направлениях: 
1) определение, типология, избирательность и 
степень устойчивости (der Grad der Fixiertheit) 
лексической сочетаемости современного не-
мецкого языка [19; 22]; 2) интерферирую-
щее влияние русско-немецкого двуязычия на 
употребление лексических сочетаний [21]; 
3) включение устойчивых сочетаний в дву- 
язычные словари академического типа как ин-
струмент исчерпывающей семантизации сло-
варной единицы [9]; 4) национальная вариа-
тивность немецкого языка в сфере лексической 
сочетаемости (на материале австрийских и 
швейцарских коллокаций) [10]; 5) лексическая 
сочетаемость и проблемы русско-немецкой 
переводной лексикографии [7]; 6) коннотатив- 
ное содержание сочетаний современного не-
мецкого языка [3] и др.

одним из успешных способов описа-
ния комбинаторного потенциала слов являет-
ся аппарат лексических функций-параметров  
(лФ-П) (И.А. Мельчук, А.к. Жолковский и 
др.), раскрывающих синтагматические свойст- 
ва слова на основе так называемых типовых 
(абстрактных, общих для большого количест- 
ва сочетаний) значений: ср. лФ-П Manif (ти-
повые значения «проявиться [в чем-л.]», «сде-
латься явным»): Manif (вина) = обнаруживать-
ся, Manif (удивление) = сквозить [в его сло-
вах]; Manif (безграмотность) = проявляться 
[в этой работе] и др.; лФ-П Degrad (типовые 
значения «деградировать», «становиться хуже 
или плохим»): Degrad (молоко) = скиснуть, 
Degrad (мясо) = испортиться, протухнуть; 
Degrad (дисциплина) = расшататься и др.; 
лФ-П Magn (типовые значения «очень», «в 
высшей степени»): Magn (рассматривать) =
внимательно, пристально, Magn (сомнение) =
глубокое, сильное, большое, серьезное и др.; 
лФ-П Operi (типовое значение «глагол, свя-
зывающий название i-го актанта в роли подле-
жащего с названием ситуации в роли первого 
дополнения»): Oper1 (влияние) = иметь [влия-
ние], Oper2 (влияние) = находиться [под влия-
нием]; Oper1 (арест) = производить [арест], 
Oper2 (арест) = попадать [под арест], под-
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предпосылкой для разработки словарей дан-
ного типа.

В своем исследовании мы предпринима-
ем попытку использования аппарата лФ-П в 
ходе сопоставительного анализа сочетаемост-
ных возможностей лексемы дружба в русском 
и немецком языках для выявления универ-
сальных и специфичных «типовых значений» 
и способов их реализации в каждом из языков. 
Полученные результаты могут представлять 
собой ценный материал для теории и практи-
ки перевода, в процессе составления одно- и 
двуязычных сочетаемостных словарей, а так-
же в преподавании русского и немецкого язы-
ков как неродных.

Начнем с определения ключевого слова 
сочетаний в русском и немецком языках с це-
лью выявления совпадающих и специфичных 
сем. В [13] представлены следующие лексемы 
заглавной единицы дРУЖБА: 

дружба I.1. S0 (дружить I.1) X дружит с 
Y-ом: X и Y, хорошо зная 2 друг друга, эмоциональ-
но расположены друг к другу, причем X и Y не на-
ходятся в сексуальной связи, понимают 2 друг дру-
га и готовы, если надо, помогать друг другу, что ка-
узирует 1 X-а и Y-а хотеть иметь контакты, обычно 
очные, в сфере личных интересов, не в силу каких-
либо иных (например, родственных) отношений 
между X-ом и Y-ом»; 

дружба I.2. офиц. S0 (дружить I.2) X дру-
жит с Y-ом: социальные единицы одного ранга X и 
Y, официально заявившие о доброжелательном рас-
положении друг к другу, имеют постоянные контак-
ты [через своих представителей] с целью сотрудни-
чества в разных общественно-социальных сферах, и 
это сотрудничество часто оформляется в виде офи-
циальных договоров о совместных действиях [ср. 
Договор о совместном использовании…, Договор 
о дружбе и взаимопомощи…] X и Y как бы дру-
жат I.1; дружба II газетн.-интимн. X дружит с 
Y-ом: X часто использует предмет Y по его основ-
ному назначению или осуществляет действия Y, и 
Говорящий считает, что X получает удовольствие 
от Y-а – X как бы дружит I.1 с Y-ом» [13]. 

В рамках опубликованной части иссле-
дования в виду ограниченного объема ста-
тьи нами будет рассмотрена лексема дРУЖ-
БА I.1, имеющая часть совпадающих сем в не-
мецком языке (ср. FREUNDSCHAFT, die; –, 
en: auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes 
Verhältnis von Menschen zueinander, das sich 
durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet [20, 
S. 645]). Среди совпадающих в обоих языках 
сем – «наличие не менее двух участников», «эмо-
циональное расположение/симпатия», «хоро-

Ver: evident, genuine, frank, obvious, real, sincere, 
true Rutherford himself used this model in explana-
tions and lectures with obvious delight явный, оче-
видный ~

АнтиMagn: silent: dumb I love your cunning dumb 
delight немой, молчаливый ~

AнтиVer: 1. unreal: imaginary Open your mind to 
the imaginary delight of puppeteering in Prague мни-
мый ~

2. like a child’s: childish / childlike Children re-
mind me that God wants us to walk through life with 
childlike delight детский ~

3. bad: mischievous, perverse But it is Schaden-
freude, a mischievous delight in the misfortunes of 
others, which remains the worst trait in human nature 
извращенный, превратный ~

V + N
Oper1: experience delight: experience, feel, find, 

take She seemed to take delight in watching me suffer 
чувствовать ~

PermManif: show your delight: convey, express, 
reveal, show Prince William, Prince Harry express de-
light over success of London Games выражать ~ / не 
скрывать ~a

неPermlManif: hide your delight: conceal, contain, 
hide One policymaker can scarcely hide his delight, 
describing Bangladesh’s recent economic success as 
“nothing short of a miracle” скрывать ~, не прояв-
лять ~a 

CausFunc1 = Oper2: give delight: bring, give 
Nothing gives me more pleasure and satisfaction than 
bringing delight to someone else. There is something 
delightful about giving delight доставлять ~ / прино-
сить (удовольствие)

real1: cause delight: cause, evoke, provoke Fur-
thermore, I say that it is not expensive to evoke delight 
in your customers. New funding models for journalism 
provoke either delight or dismay вызывать ~

Oper1+S: share smb’s delight: share Frank does 
not share his sister’s delight разделять ~

Phrases: V + with + n
excess (голoc): 1. beam, laugh, scream, shout, 

shriek, squeal, whoop Why do children laugh and 
squeal with delight when chased? кричать / виз-
жать от ~a 

n + of + n
2. cheer, cry, scream, shout, shriek, squeal, whoop 

Sharapova lets out a scream of delight after winning 
through to the last eight. She gave a whoop of delight 
and dived into the water крик, возглас ~a и др. [4, 
с. 446–447]. 

Важно подчеркнуть, что в практике учеб-
ной и переводной русско-немецкой и немец- 
ко-русской комбинаторной лексикографии по-
добных словарей или соответствующих про-
спектов на данный момент не существует, что 
повышает актуальность проводимого исследо-
вания, которое способно стать теоретической 
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стоящая, мнимая, ложная, корыстная – нем. eine 
falsche, eigennützige ~ и др. 

2. М е т а ф о р и ч е с к и е  о б о з н а ч е н и я 
о т н о ш е н и й : 

Figur: русск. книжн. узы [~ы] – нем. geh. die 
Freundschaftsbande/ die Bande der ~; Func1(Figur): 
русск. связывать [SВИН с SТВ] – нем. geh. knüpfen 
[SAKK mit SDAT]; real1Figur[помощь]: русск. протянуть 
руку [~ы SдАТ] – нем. eine Freundschaftshand [SDAT] 
reichen и др.

3 .  д е й с т в и я  о д н о г о  и з  у ч а с т н и -
к о в  о т н о ш е н и й : 

Oper1: нем. быть [в ~е с SТВ] – нем. [in ~(Dat) 
mit SDAT] sein, [in ~(Dat) mit SDAT] verbunden sein, 
[in ~(Dat) SDAT] zugetan sein; Oper1[сосуществуя]: русск. 
жить [с SТВ в ~е (и согласии)] – нем. [in Frieden 
und ~(Dat) mit SDAT] leben; contOper1: русск. поддер-
живать, сохранять [(~у) c SТВ] – нем. [eine ~(Akk) 
mit SDAT, zwischen SPL, DAT, zu SDAT] aufrechthalten, hal-
ten, pflegen; caus1Oper1: русск. заводить, завя-
зывать [(~у) c SТВ] – нем. [eine ~(Akk) mit SDAT] 
anknüpfen, knüpfen, beginnen, schließen, stiften, unter-
halten, einleiten; сноваcaus1Oper1: русск. возоб-
новлять, восстанавливать [(~у) c SТВ] – нем. [eine 
~(Akk) mit SDAT] wiederherstellen, erneuern; non-
PermI/IIDegrad: русск. беречь [~у], хранить [~у] – 
нем. [eine ~(Akk) mit SDAT, zwischen SPL, DAT, zu SDAT] 
wahren, bewahren; liqu1Oper1: русск. разрывать, 
порывать [(~у) c SТВ] – нем. [eine ~(Akk) mit SDAT, 
zwischen SPL, DAT, zu SDAT] beenden, auslaufen lassen, 
kündigen, aufkündigen, aufgeben, lösen aufheben, 
brachliegen lassen; caus1Func2: русск. предлагать 
[(свою) (~у) SДАТ] – нем. [eine ~(Akk) SDAT] anbieten, 
schenken и др.

4 .  д е й с т в и я  в т о р о г о  у ч а с т н и к а 
о т н о ш е н и й : 

real3caus1Func2: русск. принимать [(~у) SРод], 
отвечать взаимностью [на (~у) SРОД] – нем. [APOSS 
~(Akk)] erwidern, annehmen; Oper2[желание Oper1]: русск. 
искать [APOSS (~ы) <SРОД>], добиваться [APOSS 
(~ы) <SРОД>] – нем. [nach APOSS ~(Dat)] streben, 
[APOSS ~(Akk)] sich wünschen, suchen, bewerben; 
PerfOper2[желание Oper1]: русск. завоевать [(~у) SРод] – 
нем. [APOSS ~(Akk)] erwerben.

5 .  к а к  б ы  « д е й с т в и я »  д р у ж б ы 
(название ситуации выступает подлежащим в 
предложении): 

Func1: русск. быть [у SМН, Род <между SМН, ТВ >],
связывать [SВИН с SТВ <SМН, ВИН, SВИН и SВИН>] – 
нем. [SAKK mit SDAT <SAKK, PL>] verbinden, [zwischen 
SPL, DAT] bestehen; IncepFunc1: русск. завязывать-
ся [у SМН, Род <между SМН, ТВ>], рождаться [меж-
ду SМН, ТВ], зарождаться [между SМН, ТВ], сложить-
ся, установиться [между SМН, ТВ] – нем. [zwischen 

шее знание друг друга», «доверие», «жела-
ние иметь контакты», «готовность помочь». 
Анализ примеров использования лексемы 
FREUNDSCHAFT I.1 позволяет также выде-
лить сему «действия, основанные на эмоцио-
нальном расположении», что обусловливает 
наличие в немецком языке таких сочетаний, 
как eine intensive Freundschaft (букв. активная 
дружба), eine lockere Freundschaft (букв. рас-
слабленная дружба), eine Freundschaft pflegen 
(букв. заботиться о дружбе в значении «под-
держивать дружбу действиями (встречами, 
письмами, звонками), поступками») и т. д.

В публикуемый фрагмент исследования 
намеренно не были включены сочетания с 
лексемами дРУЖБА I.2 и дРУЖБА II: напри-
мер, русск. нерушимая ~, братская ~, плодо-
творная ~, содействовать ~е, обеспечивать 
~у между кем-л., укрепление ~ы и др.; нем. 
eine gutnachbarliche ~ (добрососедкая друж-
ба), eine offizielle ~ (официальная дружба), der 
Ausbau der ~ (расширение дружбы) и др. 

В результате анализа всех выявленных со-
четаний русского и немецкого языков с лексе-
мой дРУЖБА I.1 к совпадающим лФ-П в обо-
их языках относятся следующие (лФ-П услов-
но поделены на некоторые аспекты). 

1. Х а р а к т е р и с т и к а  о т н о ш е н и й : 
Magn: русск. большая, тесная, крепкая, проч-

ная, неразрывная ~ – нем. eine große, intime, enge,
feste, tiefe, kräftige, unverbrüchliche, unerschütterliche, 
unzerstörbare, umgangssp. eine dicke ~; antiMagn: 
русск. непрочная, шаткая ~ – нем. eine zerbrech-
liche, brüchige, eine zerrüttete ~; Magn[`эмоционально`]: 
сердечная, теплая, нежная, пламенная – нем. eine 
herzliche, zarte, zärtliche, innige ~; Magn[`предан`]: без-
заветная, верная, надежная, самоотверженная – 
нем. eine treue, selbstlose ~; Magntemp (много вре-
мени к фиксированному моменту от прошло-
го): русск. давнишняя, с давних пор, длительная,
многолетняя, продолжительная, старинная, с не- 
запамятных времен – нем. eine andauernde, dauer-
hafte, lange, lanjährige, mehrährige, jahrelange, 
jahrzehntelange, lebenslange ~; Magn[`предан`] + 
Magntemp (много времени к фиксированному мо-
менту от прошлого): русск. испытанная време-
нем, проверенная (временем) ~ – нем. eine bewähr-
te ~; Magntemp (от фиксированного момента до 
конца жизни X-а или Y-а): русск. ‘до гроба’, ‘до 
гробовой доски’, на всю жизнь, вечная, навек, наве-
ки – нем. eine lebenslange, immerwährende, ewige ~,
~ bis zum Tod; Bon + Magntemp: русск. старая – 
нем. eine alte ~; Ver: русск. бескорыстная, искрен-
няя, истинная, настоящая, подлинная, чистая – 
нем. eine ehrliche, wahre, echte, reine, wirkliche, 
aufrichtige, uneigennützige ~; antiVer: русск. нена-
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торая лишь через восемь лет позволит ему 
установить настоящую дружбу с Г те) 
(Safranski, Rudiger: Friedrich Schiller, Munchen 
Wien: Carl Hanser 2004, S. 303) [11];

•…die meisten unserer Bekannten benei-
den uns um unsere langjährige Freundschaft 
(…большинство наших знакомых завидуют 
нашей давней дружбе) (Noll, Ingrid: Ladylike, 
Zurich: Diogenes 2006, S. 108) [Там же];

• Er ließ durchblicken, er habe es aus alter 
Freundschaft zu Everding getan (Ему показа-
лось, что он сделал это по старой дружбе с 
Эвердингом) (Suter, Martin: Lila, Lila, Zürich: 
Diogenes 2004, S. 159) [Там же];

• Wir wollen an diesem Tag die Machtgier 
und Karrierestreberei, die Scheinheiligkeit, die 
falsche Freundschaft von Herzen verfluchen 
(В этот день мы хотим от всего сердца про-
клясть жажду власти и стремление к карье-
ре, лицемерие, ложную дружбу) (Die Zeit, 
03.05.2001, Nr. 19) [Там же];

• Die beiden erneuern ihre Freundschaft 
unf treffen fast taglich zusammen (Оба возоб-
новляют дружбу и встречаются почти каж-
дый день) (Safranski, Rudiger: Friedrich Schil-
ler, Munchen Wien: Carl Hanser 2004, S. 376) 
[Там же];

• Darüber hinaus halten sie ihre Freund-
schaft mit Briefen aufrecht… (Кроме того, они 
поддерживают свою дружбу с помощью пи-
сем…) (www.westfalen-blatt.de, gesammelt am 
21.05.2020) [12];

• Er ist sich auch unsicher über Lottes 
Gefühle, ist es Liebe, ist es Freundschaft, und 
würde er nicht die Freundschaft zerstören, wenn 
er ihr seine Liebe gestünde (Он также не уве-
рен в чувствах Лотты, любовь ли это, друж-
ба, и не разрушит ли он дружбу, если при-
знается ей в своей любви) (Safranski, Rudiger: 
Friedrich Schiller, Munchen Wien: Carl Hanser  
2004, S. 334) [11];

• Ich wünschte mir, er soll unsere Freund-
schaft brachliegen lassen, sich nicht in Gefahr 
bringen, ich hatte Angst um ihn (Мне хоте-
лось, чтобы он разорвал нашу дружбу, не 
подвергал себя опасности, я боялась за него) 
(Müller, Herta: Der König verneigt sich und tötet, 
München: Carl Hanser Verlag 2003, S. 59) [Там 
же] и др.

Специфическими лексическими сочета-
ниями немецкого языка с реализацией соот-
ветствующих лакунарных для русского языка 
лФ-П (10% от общего объема анализируемых 
сочетаний, 9 лФ-П) являются следующие: 

• Ver (одинаковая активность обоих 
участников): eine gleichberechtigte ~ (букв. 

SPL, DAT] sich anknüpfen, beginnen, entstehen, sich ent-
wickeln, sich entspannen, geboren werden, gründen, 
geschmiedet werden (букв. быть выкованным); cont-
Func1: русск. продолжаться, сохраняться [у SМН, Род
<между SМН, ТВ>] – нем. [zwischen SPL, DAT] weiter-
gehen; IncepPredPlusrefl: становиться теснее 
<крепче>, крепнуть [у SМН, Род <между SМН, ТВ >] –
нем. [zwischen SPL, DAT] sich verstärken (стано-
виться сильнее), sich vertiefen (становиться глуб-
же), wachsen (расти); IncepPredMinusrefl: русск. 
ослабевать [у SМН, Род <между SМН, ТВ>] – нем. 
umgangss. [zwischen SPL, DAT] einschlafen (букв. за-
сыпать), abkühlen (букв. остывать); FinFunc1: 
русск. кончаться, разг. расклеиваться, расстраи-
ваться [у SМН, Род <между SМН, ТВ>] – нем. [zwischen 
SPL, DAT] zum Bruch gehen, zu Ende gehen / kommen / 
sein, enden, zerbrochen sein, zerrißen sein, zerfallen; 
IncepDegrad: русск. разг. ‘давать трещину’ – нем. 
einen Riss bekommen / erhalten, Schaden nehmen, ins 
Wanken geraten (букв. пошатнуться), nicht klap-
pen и др. 

6 .  В л и я н и е  т р е т ь е г о  л и ц а / о б ъ -
е к т а  н а  о т н о ш е н и я  м е ж д у  п е р в ы м  и 
в т о р ы м  у ч а с т н и к о м ,  ч ь е - л .  о п о с р е -
д о в а н н о е  у ч а с т и е  в  о т н о ш е н и я х : 

causDegrad: русск. нарушать [(~у) SМН, Род 
<между SМН, ТВ>], вносить разлад в [(~у) SМН, Род 
<между SМН, ТВ>] – нем. [eine ~(Akk) zwischen SPL, 
DAT] beeinträchtigen (в значении «ухудшать друж-
бу, вредить дружбе»); causPredPlusrefl: ослаб-
лять, подрывать [(~у) SМН, Род <между SМН, ТВ >] – 
нем. [eine ~(Akk) zwischen SPL, DAT] abschwächen; 
causPredPlusrefl: русск. укреплять [(~у) SМН, Род 
<между SМН, ТВ>] – [eine ~(Akk) zwischen SPL, DAT] 
festigen, befestigen, bekräftigen, vertiefen и др. 

Из 98 русских и 126 немецких сочетаний 
объем совпадающих единиц составляет 86% 
(192 сочетания, реализующих 35 лФ-П). При-
ведем примеры использования некоторых со-
четаний из данной группы, взятые из соот-
ветствующих корпусов русского и немецкого 
языков, анализ которых демонстрирует их эк-
вивалентную семантическую наполненность и 
употребительность в обоих языках: 

• Mit Barrow, einem kleinen, stillen, aber 
selbstbewußten Mann, habe ich inzwischen 
Freundschaft geschloßen (Тем временем я за-
вел дружбу с Барроу, маленьким, тихим, но 
уверенным в себе человеком) (Schrott, Raoul: 
Tristan da Cunha oder die Halfte der Erde; Hanser 
Verlag 2003, S. 618) [11];

• Noch hat er nicht die wunderbare Formel 
gefunden, die acht Jahre später erst eine wirkliche 
Freundschaft mit Goethe ermöglichen wird 
(Он еще не нашел той чудесной формулы, ко-
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к специфическим русским сочетаниям, ко-
торые реализуют соответствующие лФ-П (4% 
от общего объема анализируемых сочетаний,  
6 лФ-П), относятся: 

real3caus1Func2 (против воли Y-а стремить-
ся caus1Funс): навязывать [(свою) ~у SDAT], прост. 
лезть, прост. набиваться [(со своей) ~ой к SDAT]; 
antiVer (намеренная демонстрация отношений 
при их неискренности): показная, притворная ~; 
ManifOper1 + antiVer (намеренная демонстра-
ция отношений при их неискренности): созда-
вать видимость [~ы]; Ver + contOper1: быть вер-
ным / оставаться верным [~e] (при ~ невозмож-
ны оценочные определения, кроме включающих 
Magntemp ) и др.:

• Семенов лезет со своей дружбой. Мо-
жет, попросить, чтобы меня перевели в обыч-
ную школу? (Андрей Геласимов. Нежный воз-
раст, 2001) [14];

• Своей дружбы он никому не навязы-
вал, слишком уж горький урок преподавал ему 
Ачинск (евгений Прошкин. эвакуация, 2002) 
[Там же];

• Хорошо, что у них существует такое 
понятие, как Дружба. Настоящая, а не показ-
ная (Алла Сурикова. любовь со второго взгля-
да, 2001) [Там же];

• Мастер создавать видимость дружбы, 
которая его ни к чему не обязывает, а тебя 
только сковывает по рукам и ногам, – нахму-
рив брови и тут же улыбнувшись, добавила 
она (ольга Новикова. Мужской роман, 1999) 
[Там же] и др.

В ходе проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы.

1. Совпадающая часть комбинаторного 
потенциала лексемы дРУЖБА I.1 в обоих язы-
ках составляет 86%, что свидетельствует о вы-
сокой степени близости языкового сознания 
носителей обоих языков (а также иных евро-
пейских языков) относительно понятия друж-
бы, ее характеристики, места в шкале общече-
ловеческих ценностей, значимости для одно- 
го/обоих участников отношений, способов ее 
поддержания, окончания и т. д. (ср. русск. 
дружба на всю жизнь, англ. a lifelong friend-
ship, нем. eine lebenslange Freundschaft, исп. 
una amistad de por vida и др.; русск. порвать/ 
разорвать дружбу, англ. to break up / to de-
stroy a friendship, исп. destruir una amistad, 
франц. détruire une amitié, итал. distruggere 
un’amicizia и др.); 

2. Наиболее многочисленно представлен-
ными лФ-П в немецком языке (по сравнению 

равная, разделенная поровну); Magn (высокая 
активность обоих участников): eine intens-
ive ~; antiVer (активность со стороны толь-
ко одного из участников): eine еinseitige ~ 
(букв. односторонняя дружба); antiVer (от-
сутствие близкого контакта): eine lose ~ 
(букв. рыхлая, неплотная, слабая); antiVer 
(низкая активность обоих участников): eine 
lockere ~ (букв. непринужденная, неактив-
ная); снова caus1Oper1 (после ссоры, конф-
ликта): umgangssp. eine ~(Akk) wieder einren-
ken (букв. снова уладить), aufwärmen (букв. 
отогреть) и др.;

• Neil Young wird oft mit Dylan verglichen, 
die beiden verbindet eine lose Freundschaft 
(букв. Нила Янга часто сравнивают с Дила-
ном, их связывает слабая дружба) (kurier.at, 
gesammelt am 18.06.2020) [12];

• In der Freizeit spielen laut Studie für die
Jugendlichen immer mehr gleichältrige feste 
Freunde oder lose Freundschaften in Sportve-
reinen (39%) oder konfessionelle Gruppen (8%) 
eine besondere Rolle (Согласно исследованию, 
для молодежи особую роль в свободное время 
все больше и больше играют близкие друзья-
сверстники или знакомые (букв. слабые дру-
жеские отношения) в спортивных клубах 
(39%) или конфессиональных группах (8%)) 
(Berliner Zeitung, 14.05.1997) [11];

• Dieser Freund heißt Konrad, und die beiden 
verbindet eine merkwürdige Geschichte, eine 
intensive Freundschaft, die zu Bruch gegangen 
ist, das ist das Thema der Geschichte (Этого дру-
га зовут Конрад, их обоих связывает стран-
ная история, активная дружба, которая поз-
же разрушилась, вот какова тема рассказа) 
(__speaker__153; Das Literarische Quartett vom 
29. Oktober 1999) (DWDS: Gesprochene Rede) 
[Там же];

• Thilo könnte das als Misstrauen auffas-
sen und die gerade aufkeimende Freundschaft 
beenden (Тило мог воспринять это как недове-
рие и положить конец только что зарожда-
ющейся дружбе) (Berliner Zeitung, 18.01.2001) 
[Там же];

• Aus dem Silvesterabend entwickelte sich 
eine lockere Freundschaft (После новогодне-
го вечера между ними сложилась непринуж-
денная дружба) (www.rnz.de, gesammelt am 
11.12.2020) [12];

• Von einer gleichberechtigten Freundschaf
t kann allerdings keine Rede sein (Однако о рав-
ноправной дружбе не может быть и речи) 
(www.focus.de, gesammelt am 30.04.2020) [Там 
же] и др.
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5. Волкова Н.В. Сопоставительный анализ не-
свободных субстантивных сочетаний в русском и 
немецком языках: дис. … канд. филол. наук. М., 
2004.

6. дяченко П.В. Разработка компьютерных ме-
тодов обучения владению языком с помощью ап-
парата лексических функций: дис. … канд. филол. 
наук. М., 2008.
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проблемы переводной лексикографии (на материа-
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8. Иоанесян е.Р. к типологии слов и конструк-
ций со значением высокой степени [электронный 
ресурс] // Научный диалог. 2021. № 6. С. 43–58. 
URL: https://doi.org/10.24224/2227-1295-2021-6-43-
58 (дата обращения: 05.12.2021).

9. кондакова е.А., Морозова е.В. На пути к 
академическому немецко-русскому словарю: в по-
исках инструментов преодоления словарной инерт-
ности // Русская германистика: ежегодник Рос-
сийского союза германистов. М., 2017. Т. 14.  
С. 221–237.

10. копчук л.Б. Национальная вариативность 
немецкого языка в сфере лексической сочета-
емости (на материале австрийских и швейцар-
ских коллокаций) [электронный ресурс] // Науч-
ный диалог. 2018. № 10. С. 60–77. URL: https://doi.
org/10.24224/2227-1295-2018-10-60-77 (дата обра-
щения: 29.11.2021).

11. корпус Берлинской Бранденбургской ака-
демии наук (DWDS-Сorpus) [электронный ресурс]. 
URL: www.dwds.de (дата обращения: 29.11.2021).

12. лейпцигский корпус немецкого языка 
[электронный ресурс]. URL: https://corpora.uni-leip 
zig.de/de?corpusId=deu_news_2020 (дата обраще-
ния: 29.11.2021).

13. Мельчук И.А., Жолковский А.к. Толково-
комбинаторный словарь современного русского 
языка: опыты семантико-синтаксического описа-
ния русской лексики. 2-е изд., испр. М., 2016. 

14. Национальный корпус русского языка 
[электронный ресурс]. URL: www.ruscorpora.ru (да- 
та обращения: 29.11.2021).

15. Словарь сочетаемости слов русского языка /  
под ред. П.Н. денисова, В.В. Морковкина. 3-е изд., 
испр. М., 2002.

16. Цинман л.л., Иомдин л.л. лексические 
функции и машинный перевод // Труды Междуна-
родного семинара по компьютерной лингвистике и 
ее приложениям (диалог’97). М., 1997. С. 291–297.

17. Цинман л.л., Тимошенко С.П. лексиче-
ские функции и возможности оптимизации поиска 
информации в Интернете (на материале параметри-
ческих слов) // компьютерная лингвистика и интел-
лектуальные технологии (диалог’2009): тр. Меж-

с аналогичными лФ-П в русском языке) явля-
ются следующие: 

liqu1Oper1: русск. разрывать, порывать 
[(~у) c SТВ] – нем. [eine ~(Akk) mit SDAT, zwischen 
SPL, DAT, zu SDAT] beenden, auslaufen lassen, kündigen, 
aufkündigen, aufgeben, lösen aufheben, brachliegen 
lassen; IncepDegrad: русск. разг. `давать трещи-
ну` – нем. einen Riss bekommen/ erhalten, Schaden 
nehmen, ins Wanken geraten (букв. пошатнуться), 
nicht klappen; causPredPlusrefl: русск. укреплять 
[(~у) SМН, Род <между SМН, ТВ >] – [eine ~(Akk) zwischen 
SPL, DAT] festigen, befestigen, bekräftigen, vertiefen и др.

3. Наиболее высокая частотность употре-
бления по сравнению с эквивалентными со-
четаниями в сопоставляемом языке отмечает-
ся у следующих сочетаний (сочетание со зна-
чительно преобладающей частотностью под- 
черкнуто): 

Ver + [отсутствуют внешние проявления 
эмоционального расположения]: русск. мужская 
дружба – нем. Männerfreundchaft; antiVer: русск. 
ненастоящая, мнимая, ложная, корыстная – нем. 
eine falsche, eigennützige ~ и др.; caus1Oper1: русск. 
заводить, завязывать [(~у) c SТВ] – нем. [eine ~(Akk) 
mit SDAT] anknüpfen, knüpfen, beginnen, schließen, 
stiften, unterhalten, einleiten и др.

4. объем специфических сочетаний не-
мецкого языка с лексемой дРУЖБА I.1 состав-
ляет 10%, превышая количество специфиче-
ских сочетаний русского языка (4%), что объ-
яснимо в первую очередь количественным 
преобладанием сочетаний с ключевой лексе-
мой в немецком языке, а также различием в ко-
личестве сем, входящих в значение лексемы в 
обоих языках.
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ного осмысления. Настоящее исследование 
посвящено анализу понятий «политическая 
корректность» и «языковая инклюзивность» в 
контексте русской и китайской лингвокультур 
на фоне их западного восприятия. Следует от-
метить, что большинство известных нам работ 
ученых посвящено рассмотрению политиче-
ской корректности применительно к западным 
культурам, в то время как русская и китайская 
культуры оказываются вне поля внимания ис-
следователей. Мы ставим перед собой следу-
ющие задачи: 1) изучить этимологию и семан-
тику терминов «языковая инклюзивность» в 
русском и китайском языках; 2) проанализи-
ровать их динамику в западных, русской и ки-
тайской лингвокультурах.

Политическая корректность − сложное яв-
ление, затрагивающее многие сферы жизни и 
развивавшееся на протяжении не одного деся-
тилетия. Мнения ученых о времени появления 
данного феномена в обществе, а вместе с тем 
и термина для его обозначения разнятся. Про-
блеме политической корректности уделяли 
внимание многие исследователи: е.А. Вашу-
рина [4], Ю.л. Гуманова [8], о.А. леонтович 
[11], л.В. Мерзлякова [15], В.В. Панин [16], 
С.Г. Тер-Минасова [20], д. Адлер [27], Г. Бирд 
и к. Серф [28], Б. Брайсон [29], С. Уолкер [39], 
дж. Хьюз [34] и др.

одной из крупных работ в области иссле-
дования политической корректности являет-
ся монография джефри Хьюза, автора книги 
Political Correctness: A History of Semantics and 
Culture («Политическая корректность: история 
семантики и культуры») [34]. описывая разви-
тие этого феномена в американской культуре, 
он утверждает, что самым ранним упомина-
нием словосочетания politically correct мож-
но считать датируемое 1793 г. высказывание 
джеймса Уильямса в Верховном суде СшА: 
“This is not politically correct” («это политиче-
ски некорректно») [34, p. 62]. однако в дан-
ном случае словосочетание было использова-
но в прямом смысле и обозначало высказы-
вания, противоречащие действовавшему в то 
время политическому режиму.

Вышеупомянутый факт заставляет заду-
маться над вопросом о том, что именно повли-
яло на смену семантики данного словосочета-
ния: почему в XVIII в. политическая коррект-
ность понималась в прямом смысле, а в середи-
не XX в. приобрела новое значение. В 60-х гг. 
XX в. в СшА активизировались различные со-
циальные движения: феминизм, борьба с расо-

Combinatory potential of the lexical unit 
“friendship” in the Russian and German 
languages: comparative analysis
The article deals with the results of the compa- 
rative study of the Russian and German colloca- 
tions with the lexical unit “friendship” conducted 
with the use of the lexical functions-parameters  
with the revealing of the specific and equivalent 
“typical meanings” of the analyzed collocations. 
The acquired results have the practical importance  
for the translation theory, the selectional lexico- 
graphy and teaching the Russian and German lan- 
guages as the non-native languages.
Key words: lexical function-parameter, typical 
meaning, lexical collocations.
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В.А. кожемЯкинА 
(Волгоград)

от ПоЛитической 
корректности к языковой 
инкЛюзивности: ЭвоЛюция 
Понятий в контексте русской 
и китайской ЛингвокуЛьтур

На материале русской и китайской лингво-
культур рассматривается динамика понятий 
«политическая корректность» и «инклюзив-
ный язык». Результаты проведенного иссле-
дования показывают, что термины «полити-
ческая корректность» и «языковая инклюзив-
ность» обозначают явления, схожие по сво-
им целям и механизмам реализации в дискур-
се, однако отражают эволюцию отношения 
к ним в социуме. Показано, что в России и Ки-
тае эти понятия развиваются собственными 
путями, однако их динамика и языковое вопло-
щение находятся под сильным западным вли-
янием. 

Ключевые слова: политическая корректность, 
языковая инклюзивность, динамика, языковое 
воплощение, Россия, КНР.

Проблемы политической корректности 
все более остро встают в современном публич-
ном дискурсе как в России, так и за рубежом, 
в связи с чем возрастает значимость их науч-
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это не столько описание, сколько оскорбле-
ние, влекущее за собой обвинения во всем» 
(цит. по: [34, p. 69]).

«официальный справочник политической 
корректности» Г. Бирда и к. Серфа [28] своим 
одновременно серьезным и саркастическим на-
званием привлек внимание аудитории, однако 
это была лишь уловка, поскольку работа была 
продумана до мелочей и раскрывала истин-
ные значения и происхождение тех или иных 
политкорректных слов. Таким образом были 
«разоблачены» сотни слов. Например, авто-
ры следующим образом истолковали термин 
lookism: «вера в то, что внешность является по-
казателем ценности человека». В скобках в ка-
честве примечания указывалось место проис-
хождения слова, в данном случае Smith College 
Office of Student Affairs, что показало причаст-
ность образовательных учреждений к расши-
рению мер по борьбе с неравенством [Ibid.]. 
Все описанное выше дает нам возможность го-
ворить о влиянии со стороны разных полити-
ческих и общественных групп на понимание 
политической корректности как с положитель-
ной, так и отрицательной коннотацией.

В настоящее время наряду с политической 
корректностью получил распространение тес-
но связанный с ней термин инклюзивность. По 
мнению о.А. леонтович, оба термина несут в 
себе идею толерантного отношения к дискри-
минируемым группам: социальным, этниче-
ским, гендерным и другим меньшинствам. 
однако политическая корректность в большей 
степени подразумевает практику противодей-
ствия «исключению» людей из социальных 
практик, а инклюзивность, напротив, нацеле-
на на «включение» в них [11]. 

Термин инклюзивный язык является заим-
ствованием в русский язык из английского, 
как и его производные (инклюзия, инклюзив-
ность). обратившись к словарю Online Etymo-
logy Dictionary [36], мы установили, что слово 
inclusion впервые было зафиксировано пример-
но в 1600 г., т. е. гораздо раньше, чем political 
correctness, и имело значение “act of making 
a part of” (действие по включению чего-ли- 
бо как части). однако тогда это значение было 
широким и не имело современной политиче-
ской окраски.

И.А. Акст полагает, что «истоки инклю-
зивного языка берут начало в Библии, где дан-
ное явление определяется как совокупность 
языковых средств, позволяющих обозначать 
объект безотносительно к категории рода» [1], 
однако, на наш взгляд, данная трактовка не 
имеет достаточного подтверждения.

вой дискриминацией, сегрегацией и т. д. Уни-
верситетские кампусы стали открытыми пло-
щадками для развития мультикультурализма, 
который повлек за собой возникновение спо-
ров вокруг «политической корректности», сме-
стившей акцент с политики на моральные цен-
ности [34, p. 66]. Согласно мнению А.А. Цука-
новой и Н.Г. Бирюкова, термин «политическая 
корректность» в этой интерпретации фигури-
рует в речах «президента Американской наци-
ональной организации в защиту женщин», ка-
рен де кроу, в 1975 г. [22]. Именно в то время 
термин стал ассоциироваться с запретом на не-
толерантное поведение по отношению к дис-
криминируемым группам, что создало поле 
для споров в отношении этимологии, а в даль-
нейшем и семантики данного термина.

В 80-е гг. XX в. термин в его новом пони-
мании – неиспользования определенных язы-
ковых средств – привел американское обще-
ство к созданию списков «запретных» слов, 
неприемлемых в связи с тем, что они ассоции-
руются с неприятием гендерной, расовой, гео- 
графической принадлежности людей, их ре-
лигиозными, политическими взглядами и т. д. 
В качестве примера можно привести глагол to 
bork («систематически очернять или порочить 
кого-либо, особенно в средствах массовой ин-
формации, на основании их якобы нелибераль-
ных или крайних взглядов, чтобы помешать 
им занять государственную должность»), во-
шедший в один из таких списков (цит. по: [34,
p. 67]). Глагол происходит от фамилии аме-
риканского судьи и государственного служа-
щего Роберта Борка, причастного к Уотер-
гейтскому скандалу. к 90-м гг. ХХ в. выше-
указанные социальные проблемы стали об-
суждаться в научных публикациях таких уче-
ных, как А.М. шлейзенгер [38], Р. Хьюз [35], 
С.Ю. Фиш [32] и др., а также в публицисти-
ческих статьях на страницах газет и журналов 
New York Times, The Independent, Newsweek и 
т. д. (цит. по: [34, p. 67]). 

однако именно эта информационная пере-
насыщенность уже к 1995 г. привела к тому, 
что термины politically correct и political cor-
rectness стали отрицательно восприниматься 
языковым сообществом. Политическая кор-
ректность ‒ явление, которое с точки зрения 
лингвистики нивелирует «языковые изъяны» 
и социальную несправедливость, стало вос-
приниматься как оскорбление. В своем преди-
словии к книге The War of Words: The Political 
Correctness Debate («Война слов: дебаты о по-
литической корректности») С. дюнан писала: 
«Называть кого-то политически корректным – 
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ваясь на английском языке, также разработа-
ла и разместила на своем официальном сайте 
руководство, подобное LSA, однако затрагива-
ющее гендерно-инклюзивный язык (Guidelines 
for Gender-inclusive language in English) как от-
дельную категорию. это руководство включа-
ет ряд стратегий, призванных помочь сотруд-
никам ооН использовать язык, учитываю-
щий гендерные аспекты. они могут приме-
няться к любому виду коммуникации – устной 
или письменной, официальной или неофици-
альной, адресованной внутренней или внеш-
ней аудитории [40]. Создание подобных реко-
мендаций осуществляется и в образователь-
ной среде. Например, в университете квин-
сленда в Австралии была разработана «Ин-
струкция по использованию инклюзивного 
языка», которая не настаивает, но призывает 
к использованию мягких форм: The University 
of Queensland values people-centric inclusive 
language which values and respects the diversity 
of people, and sees people as people – not as a 
stereotype, attribute or characteristic («Универ-
ситет квинсленда высоко ценит ориентиро-
ванный на людей инклюзивный язык, который 
уважает разнообразие и видит за каждым из 
нас личность, которая не ограничена внешно-
стью, поведением и стереотипами») [41]. Ин-
клюзивный язык признает разнообразие, выра-
жает уважение ко всем людям, чувствителен 
к различиям и способствует обеспечению рав-
ных возможностей, в отличие от нормативно-
го языка, который зиждется на стандартах, та-
ких как, например, использование мужского 
рода в названиях профессий.

Согласно исследованию, проведенному 
о.А. леонтович, инклюзивный язык функци-
онирует на основе ряде механизмов, схожих с 
механизмами «политической корректности», 
таких как исключение инвектив из речи и за-
мена их эвфемизмами; исключение слов, из-
начально не имеющих негативной окраски, но 
приобретающих таковую в связи с какими-ли- 
бо историческими или социальными измене-
ниями; избегание стереотипных суждений в 
речи; изменение семантики слова, возникно-
вение новых значений [11]. Предложенные 
ею механизмы могут стать основой для бо-
лее глубокого изучения понятия «инклюзив-
ный язык» на основе практического материа-
ла, что составляет перспективу нашего иссле-
дования. Проблема инклюзивного языка и по-
литической корректности является одной из 
наиболее актуальных и животрепещущих тем 
на западе: она освещается в СМИ, ТВ- и ки-
ноиндустрии. крупными организациями раз-

Несмотря на более чем 300-летний пери-
од существования данного термина, его со-
временное значение актуализировалось отно-
сительно недавно. латинское in-cludo (вклю-
чать, вставлять) [9, с. 508] не имело специаль-
ной сферы употребления, однако оппозицию 
производных слов в английском языке exclu-
sion/inclusion уже в конце XIX – начале XX в. 
стали использовать в сфере образования: речь 
шла о детях с различными формами инва-
лидности. об инклюзивности стали говорить 
именно в этом значении, а в XXI в. более чем 
60-летний опыт научных и практических ис-
следований позволил осознать, что в основе 
образования инклюзивного типа должно ле-
жать не только «предотвращение дискримина-
ции учащихся по их способностям и возмож-
ностям», но и создание «специальных усло-
вий для обучения всех категорий граждан» [7,  
c. 39]. Понятие инклюзивности долгое время 
во всем мире ассоциировалось исключитель-
но со сферами образования и людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (инклю-
зивное и сегрегационное образование; инклю-
зивные классы; инклюзия людей с ограничен-
ными возможностями), что в большей степе-
ни отражает проблемы социологии, а не линг-
вистики. Стоит отметить, что в отечественной 
науке термин рассматривался исключительно 
в данном контексте (см., например, труды: [5; 
21 и др.]).

Понятие инклюзивного языка, в отличие 
от инклюзивности, выросло из проблем, свя-
занных с гендером. В ноябре 2016 г. лингви-
стическое общество Америки (LSA – Linguistic 
Society of America) на основе ранее разрабо-
танного и утвержденного еще в 1996 г. коми-
тетом по положению женщин в лингвистике 
«Руководства по несексистскому поведению» 
создали «Руководство для инклюзивного язы-
ка» (Guidelines for Inclusive Language). Глав-
ное отличие нового руководства заключалось 
в том, что его положения затрагивали не толь-
ко вопросы гендера, но и проблемы сенситив-
ности по отношению к меньшинствам, лицам 
с ограниченными возможностями здоровья и 
т. д. Время принятия вышеуказанных руко-
водств указывает на то, что языковая инклю-
зивность может интерпретироваться как явле-
ние достаточно новое, не получившее широко-
го распространения в мировом сообществе, но 
стремительно набирающее обороты [33]. 

лингвистическое общество Америки не 
единственная организация, попытавшаяся вы-
работать приемы работы с инклюзивностью. 
организация объединенных Наций, основы-
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ство все еще продолжает следовать многове-
ковым устоям и развивать политически пра-
вильные мысли. 

В «Словаре Синьхуа» [24] можно найти 
синонимичный термин политически коррект-
ный (政治正确: 政治 – «политический», 正确 – 
«правильный, верный, достоверный») с иным 
толкованием: «Политическая корректность – 
термин, который относится к справедливому 
отношению, избеганию использования слов, 
оскорбляющих и дискриминирующих обездо-
ленные группы в обществе, или к осуществле-
нию политических мер, дискриминирующих 
обездоленные группы». Речь в данном случае 
идет о представителях разных рас, полов и ре-
лигий, людях с разной сексуальной ориента-
цией, физическими и умственными особенно-
стями, отличными политическими взглядами. 
Политическая корректность может также рас-
сматриваться применительно к проблемам об-
щечеловеческого характера: экологии, клима-
ту, животным и т. д. Реализация этого понятия 
в дискурсе не ограничивается «правильными 
формулировками», но также включает «пра-
вильность» мнений, точек зрения, политики и 
поведения и не может нарушать позицию, ко-
торая считается “правильной”» [Там же]. Та-
ким образом, можно утверждать, что в китай-
ской лингвокультуре имеют место оба значе-
ния: традиционно китайское и заимствован-
ное из американской культуры. однако запад-
ное понимание еще не устоялось в коллектив-
ном сознании китайского народа, несмотря на 
сильное политическое и экономическое вли-
яние СшА. Насколько нам известно, в китае 
отсутствуют законодательные акты, запреща-
ющие называть человека словами, указыва-
ющими на те или иные аспекты отличной от 
«стандарта» идентичности. Тем не менее на 
территории кНР действует цензура, которая 
модерирует употребление негативных выска-
зываний о политике или о самой партии. 

В отечественной науке многие ученые уде-
ляли внимание проблеме политической кор-
ректности. одним из первых ученых, обратив-
шихся к этой проблеме, был А.Г. Стихин [19], 
утверждавший, что явление политической кор-
ректности не ограничено областью одной на- 
уки (политики, лингвистики или философии) – 
это конгломерат проблем разных научных и 
общественных сфер. Н.Г. комлев в 1999 г. в 
«Словаре иностранных слов» [10] определя-
ет «политическую корректность» через эти-
мологию словосочетания, называя ее поняти-
ем, утвердившимся в СшА и «демонстрирую-
щим либеральную направленность американ-

рабатываются новые руководства к использо-
ванию инклюзивного языка в рамках продол-
жающейся борьбы с неравенством среди соци-
альных групп. очевидно, что волна событий 
распространяется далеко за пределы западных 
стран и охватывает новые территории.

Трактовка исследуемых понятий в китае 
имеет свою специфику. Многие ученые [4; 16; 
18; 28], уделявшие внимание данной пробле-
ме, склоняются к мнению, что политическая 
корректность зародилась в китае в речах из-
вестного китайского лидера Мао Цзэдуна. В 
частности, упоминание его имени в контексте 
политической корректности (correct thinking) 
встречается на страницах словаря Safire’s New 
Political Dictionary [37]. однако содержание 
данного понятия в этом контексте сильно от-
личалось от современного: речь шла о «кор-
ректном» отношении к идеям партии, следова-
нии действующему политическому строю [11]. 
китайский вождь настаивал на корректности 
не только речей, но и мышления народа [18]. 
обратившись к источникам на китайском язы-
ке, мы выяснили, что в трудах Мао, а именно 
в статье 1963 г. «откуда берутся правильные 
мысли?» (人的正确思想是从哪里来的？), автор 
говорит о трех основных источниках их воз-
никновения (正确思想): борьбе за обществен-
ное производство, классовой борьбе и научных 
экспериментах. «Истинная сила политической 
партии, страны и нации состоит в том, чтобы 
обладать мощными идеологическими исти-
нами…» [26]. Таким образом, мы можем ви-
деть, что о дословном употреблении словосо-
четания политическая корректность в выска-
зываниях китайского лидера речи не идет. это 
словосочетание пришло в западное общество 
скорее как идея, убеждение, которому стои-
ло следовать, но не как устоявшийся термин. 
Стоит отметить, что подобное понимание на-
шло отражение в обществе СшА в речах ли-
бералов.

А.А. Цуканова и Н.Г. Бирюков в своей 
статье, посвященной сравнительному анализу 
термина политическая корректность в аме-
риканской и китайской лингвокультуре, обра-
тившись к «Словарю Байду» [25], установили, 
что под политической корректностью (政治正
确性: 政治– политический, 正确性 – правиль-
ность, верность) в китае понимается граж-
данский долг следования принципам, отра-
женным в конституции [22]. Таким образом, 
следуя данному определению, мы можем ви-
деть, что термин политическая корректность 
с 1963 г. в китае не претерпел значительных 
семантических изменений. китайское обще-
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переводчиков, преподавателей, сотрудников 
международных организаций и т. д. в связи 
с подбором политически корректных лексем, 
использованием грамматического рода и т. д., 
что свидетельствует о необходимости учета 
политической корректности и инклюзивности 
в российском публичном дискурсе [12, с. 87].

На протяжении своего длительного су-
ществования термин политическая коррект-
ность претерпел множество изменений в сво-
ем содержании, переходя из одной сферы ис-
пользования в другую (политика, социум, 
язык), вместе с тем приобретая положитель-
ные и отрицательные коннотации, в результате 
чего ему на смену пришел новый термин язы-
ковая инклюзивность. Несмотря на то, что ис-
ходная лексема inclusion существует в англий-
ском языке уже более 300 лет, долгие годы она 
была нейтральной и обозначала лишь включе-
ние частей чего-либо, но уже в начале XX в. 
стала использоваться в сфере образования в 
отношении людей с ограниченными возмож-
ностями. И лишь в начале XXI в. сформиро-
вался термин inclusive language («инклюзив-
ный язык»), исследование которого позволит 
систематизировать накопленный опыт и про-
следить тенденции развития языка и культуры 
в странах запада и Востока.

В силу новизны и неоднозначности опи-
санных в статье явлений среди ученых нет 
единого мнения относительно того, считать ли 
инклюзивность частью политической коррект-
ности, ее новым содержанием или абсолютно 
отличным явлением. если «политическая кор-
ректность» является понятием, которое на-
правлено в сторону политики и идеологии, то 
«инклюзивность» – понятие социальное, «вы-
шедшее» из народа. Политическая коррект-
ность строится на запретах и ограничениях, в 
то время как инклюзивность – на эмпатии.

Перспективой исследования является как 
рассмотрение теоретических проблем, связан-
ных с дальнейшим описанием и дифференци-
ацией вышеуказанных понятий, так и выявле-
ние закономерностей их реализации в россий-
ском и китайском дискурсе.
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ристических и т. п. заимствование как способ 
обогащения словарного состава языка ино- 
язычными единицами играет важную роль в 
обмене информацией и ускорении понима-
ния между народами. В последние годы по- 
явилось немало новых китайских заимствова-
ний в русском языке, используемых в различ-
ных коммуникативных сферах. Помимо непо-
средственных (материальных) заимствован-
ных единиц, пришедших в русский язык из 
китайского (женьшень, гаолян, байцзю и др., 
топонимы, этнонимы, антропонимы и пр.), 
имеются также многочисленные скрытые за-
имствования (кальки), отражающие контакты 
между разными языками (и, следовательно, 
различными народами). 

Американский лингвист У. Вайнрайх назы-
вал кальки «заимствованными переводами» [8, 
с. 44]. образно высказалась о них российская 
исследовательница е.А. земская: «кальки ме-
нее заметны, чем заимствования. это, так ска-
зать, тайный переодетый враг, а не явный гра-
битель, который ломится в дом» [11, с. 421]. 
ш. Балли под кальками понимает такие слова 
и выражения, которые образованы механиче-
ски, путем буквального перевода, созданы по 
образцу выражений, взятых из иностранного 
языка [4, с. 69]. 

Выделяются различные формы калькиро-
вания, т. е. построения лексических единиц в 
принимающем языке по образцу соответству-
ющих слов-прототипов в языке-источнике с 
помощью: 

а) перевода морфем; 
б) заимствования отдельного значения и 

его включения в семантическую структуру 
лексемы, которая существует в принимающем 
языке; 

в) перевода иноязычных синтаксических 
моделей в принимающем языке [1, с. 28]. 

В некоторых работах утверждается, что 
причинами выбора прямого заимствования или 
калькирования являются структурные особен-
ности языка-реципиента [2, с. 211]. думается, 
что следует учитывать также лексико-грам- 
матические характеристики языка-донора: ки-
тайские сложные слова, состоящие из несколь-
ких слогоморфем, имеющие специфическое 
фонетическое и орфографическое оформление 
единиц, трудно передать средствами флектив-
ного русского языка. 

калькирование как способ обогащения 
языка и передачи номинаций инокультурных 

From political correctness to language 
inclusion: the evolution of the concepts 
in the context of the Russian  
and Chinese linguistic cultures
The article deals with the dynamics of the concepts 
“political correctness” and “language inclusion” 
based on the Russian and Chinese linguistic cultures. 
The results of the conducted study demonstrate that 
the terms “political correctness” and “language 
inclusion” define the phenomena that are similar by 
their aims and mechanisms of the implementation in 
the discourse but reflect the evolution of the attitude 
towards them in the society. There is shown that 
these concepts are developing by their own ways in 
Russia and China but their dynamics and language 
embodiment are under the great western influence.

Key words: political correctness, language inclusion, 
dynamics, language embodiment, Russia, the Peop- 
le’s Republic of China.

(Статья поступила в редакцию 15.10.2021)

Вэн цзЯТун
(чанчунь, кнр)

наименование китайскиХ 
реаЛий в русском тексте: 
ПробЛемы каЛькирования 
(на материале названий органов 
власти, предприятий, учреждений  
в русских и русскоязычных сми)

Освещается актуальная проблема калькиро-
вания названий китайских государственных, 
муниципальных административных органов, 
предприятий или учреждений в русском язы-
ке, употребляющихся в публицистических тек-
стах. Определяются правила перевода иеро-
глифических слов при калькировании и способы 
передачи их значения. Анализируется функция 
употребления калек китайских официальных 
наименований в русских и русскоязычных СМИ. 

Ключевые слова: заимствование, калькирова-
ние, калька, официальные названия, русский 
язык, китайский язык, функция.

С ускорением процесса глобализации все 
страны мира углубляют между собой контак-
ты в различных областях жизни: научных, 
технических медицинских, политических, ту-

© Вэн Цзятун, 2022
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с. 571]. Следовательно, русское СМИ – это га-
зеты или журналы, в которых статьи пишут 
русские люди на родном языке, редактируют 
носители русского языка, издают их в России. 
Русскоязычные СМИ обычно находятся вне 
территории России, редактируется теми людь-
ми, у которых русский язык является вторым 
родным или неродным, иностранным. это же 
относится и к интернет-сайтам.

В настоящее время отношения между ки-
таем и Россией стабильно развиваются. На ки-
тайских и российских сайтах появляются мно-
гочисленные репортажи о состоянии сотруд-
ничества между обеими странами в различных 
областях политики, экономики, техники, на-
уки, культуры. Во многих из них встречают-
ся названия административных органов, пред-
приятий, организаций, обществ и т. п.

коммунистическая партия китая была соз-
дана в 31 июля 1921 г., она является правящей 
партией в кНР. По конституции кНР высшим 
законодательным органом государственной 
власти страны является Всекитайское собра-
ние народных представителей (ВСНП), воз-
главляющее всю систему собраний народных 
представителей, которые составляют полити-
ческую основу государства [10]. его постоян-
но действующий орган – Постоянный коми-
тет ВСНП. С 1982 по 2004 г. Государственный 
совет китайской Народной Республики, цен-
тральное народное правительство, был испол-
нительным органом высшей государственной 
власти страны и представлял собой высший 
орган государства [24]. 

В китайском языке словосочетание中国
共产党(zhōngguó gòngchǎndǎng) состоит из 
двух слов: 中国 ‘китай, китайский’ и 共产党 
‘коммунистическая партия’ [27, с. 979, 248]. 
На русский язык оно калькируется Коммуни-
стическая партия Китая. Словосочетание 中
国共产党中央委员会 (zhōngguó gòngchǎndǎng 
zhōngyāng wěiyuánhuì) калькируется на рус-
ский язык Центральный комитет Коммуни-
стической партии Китая. это наименование 
состоят из слов 中国 ‘китай, китайский’, 共产党 
‘коммунистическая партия’, 中央 ‘центр, цен-
тральный’ и 委员会 ‘комиссия, комитет’ [Там
же, с. 979, 248, 981, 739]. 

В китайском языке аббревиация реализу-
ется путем пропуска слогоморфем, вышеот-
меченное сложное словосочетание сокращает-
ся до 中共中央 (zhōnggòng zhōngyāng), на рус-
ском языке ему соответствует буквенная аб-
бревиатура ЦК КПК. В русскоязычных тек-
стах встречается как полное название партии, 

реалий исследовали Б. Унбегаун, У. Вайнрайх, 
В.В. Виноградов, л.А. Булаховский, Ю.С. Со-
рокин, Н.М. шанский, л.П. крысин, е. оба-
ра, С.В. Семчинский, л. кишш, л.П. ефре-
мов, Н.С. Арапова, л.А. Пономаренко и др., 
в XXI в. – Н.Ю. Авина, е.В. Сенько, А.Б. Бу-
шев, е. Фориан, е.В. Маринова, Ж. Багана, 
С.В. Васильева, А.А. Гарипова, Б.Г. колкер, 
В.С. Майорова, о.В. Матвеева и мн. др.

Принято выделять словообразовательные, 
синтаксические, семантические (смысловые), 
сочетаемостные и фразеологические кальки 
[12; 14, с. 33]. обычно кальки-лексемы относят 
к словообразовательным или семантическим 
типам калькирования, кальки-словосочетания 
или фразеологические единицы – к сочетае-
мостным или фразеологическим. 

калькирование часто встречаются в науч-
ных и публицистических текстах, описываю-
щих политическую, экономическую и куль-
турную жизнь страны. Подвергаются кальки-
рованию наименования административных 
органов, предприятий, учреждений, обществ 
и пр. эти единицы считаются именами собст- 
венными, в ономастике выделяют особый раз-
ряд онимов эргонимы. Под эргонимом пони-
мается «собственное имя делового объедине-
ния людей, в том числе союза, организации, 
учреждения, корпорации, предприятия, обще-
ства, заведения, кружка» [19, с. 151]. Большая 
часть из них представляют собой словосоче-
тания, поэтому такие устойчивые кальки сле-
дует отнести к сочетаемостным. Рассмотрим 
употребление калек китайских названий ор-
ганов власти, предприятий, учреждений, орга-
низаций (эргонимов) в русских и русскоязыч-
ных СМИ: «РИА Новости», «ТАСС», «Газета 
“Жэньминь жибао” online».

Словарь так определяет различия между 
словами русский и русскоязычный: русский – 
‘принадлежащий русским, созданный русски-
ми или свойственный русским’, русскоязыч-
ный – ‘1. говорящий, пишущий на русском 
языке; 2. создаваемый, издаваемый на русском 
языке’ [5, с. 1134]. думается, что более точно 
показано различие в семантике этих прилага-
тельных в словаре С.И. ожегова и Н.Ю. шве-
довой: русский – ‘относящийся к русскому на-
роду, к его языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, а также к России, ее 
территории, внутреннему устройству, исто-
рии; такой, как у русских, как в России’, русско-
язычный – ‘относящийся к людям, живущим 
вне России, для к<ото>рых русский язык явля-
ется родным или вторым родным языком’ [18, 
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странные дела’, 委员会 ‘комиссия, комитет’, 
办公室 ‘служебное (конторское) помещение, 
кабинет, канцелярия’ [27, с. 725, 739, 15]. 

калькируются в русских текстах названия 
других официальных органов китая. китай-
ское словосочетание 全国人民代表大会常委
会 (quánguo rénmín dàibiǎo dàhuì chángwěihuì) 
имеет сокращенную форму 全国人大常委会 
(quánguó réndà chángwěihuì), она состоит из 全
国 (< 全中国) ‘вся страна (всекитайский), об-
щенациональный’, 人民 ‘народ, народный’, 代
表 ‘депутат, представитель, делегат’, 大会 ‘со-
брание, митинг’, 常委会 ‘постоянный коми-
тет’ [Там же, с. 585, 595, 126, 123, 71] – По-
стоянный комитет Всекитайского собрания 
народных представителей, ПК ВСНП. Рас-
смотрим примеры: Пекин, 23 ноября /Синь-
хуа/ – Председатель Постоянного комите-
та Всекитайского собрания народных пред-
ставителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу сегод-
ня провел в режиме видеосвязи переговоры с 
председателем Национальной ассамблеи Лао-
са Пани Ятхоту. /.../ Председатель ПК ВСНП 
напомнил, что в 2021 году будут отмечать-
ся 60-летие установления дипломатических 
отношений между КНР и Лаосом, а также 
Год китайско-лаосской дружбы [15]. В этом 
тексте снова в стилистических целях первона-
чально используется полное название государ-
ственного органа, в скобках дается аббревиа-
тура, которая затем повторяется, расшифров-
ка ее понятна из предыдущего предложения.

Высший государственный исполнитель- 
ный орган кНР называется 中国国务院 (zhōng-
guó guóùyuàn), словосочетание состоит из слов 
中国 ‘китай, китайский’ и 国务院 ‘государ-
ственный совет, госсовет, государственный 
департамент, госдепартамент’ [27, с. 979, 270]. 
В русских текстах используется полное назва-
ние Государственный совет Китая, но чаще 
сокращенное – Госсовет Китая, что связа-
но с наличием подобного эргонима в России: 
Член Госсовета КНР, министр иностранных 
дел Ван И сегодня в Пекине провел встречу с 
дипломатическими представителями деся-
ти стран АСЕАН, аккредитованными в Ки-
тае [9].

В китайском правительстве имеется ми-
нистерство экологии и окружающей среды 
КНР, его китайское название 中华人民共和
国生态环境部 состоит из шести частей: 中华 
‘китай, китайский’, 人民 ‘народ, народный’, 
共和国 ‘республика’, 生态 ‘экология, экологи-
ческий’, 环境 ‘окружение, среда, окружающая
среда’, 部 ‘министерство, отдел’ [27, с. 980, 
595, 248, 628, 304, 52]. Прежде оно называ-

так его аббревиированный вариант: Си Цзинь-
пин назвал данный проект одним из важных 
шагов для реализации генерального плана КПК 
по управлению Тибетом в новую эпоху [21]; 
«Я хотела бы выразить мою самую искрен-
нюю благодарность великой Коммунистиче-
ской партии Китая, ...», – добавила королева-
мать. Она пожелала КПК и китайскому на-
роду новых успехов под руководством предсе-
дателя Си Цзиньпина и вечной дружбы двум 
странам [17]. Во втором примере использу-
ется полный вариант наименования коммуни-
стической партии китая, тем самым подчерки-
вается уважение к объекту именования, далее 
в стилистических целях в текст включается аб-
бревиатура, чтобы избежать повтора. 

Название руководящего органа партии со-
держит аббревиатуры 中共中央政治局常务委
员会 (zhōnggòng zhōngyāng zhèngzhìjú chángwù 
wěiyuánhuì), оно состоит из 5 частей: 中共 (со-
кращение 中国共产党) ‘кПк – коммунисти-
ческая партия китая’; 中央 ‘центр, централь-
ный’ – сокращение словосочетания党中央 
‘Цк – Центральный комитет’; 政治 ‘политика, 
политический’; 局 ‘бюро, управление’; 常务 
‘постоянный’; 委员会 ‘комиссия, комитет’ [14,
с. 979, 248, 981, 135, 964, 384, 71, 739]. Пол-
ный вариант данного словосочетания в тек-
стах очень редко употребляется, это же отно-
сится и к калькам: Постоянный комитет По-
литбюро ЦК КПК, ПК Политбюро ЦК КПК. 
Приведем примеры: Член Постоянного коми-
тета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсове-
та КНР Ли Кэцян также подчеркнул .../ ... / 
Член Политбюро ЦК КПК... объявил о начале 
строительства [21]. 

китайские аббревиированные конструк-
ции входят в состав других названий руково-
дящих органов партии, в русском языке они 
традиционно передаются ЦК КПК. эта калька 
поддерживается существовавшими в русском 
языке аббревиатурами ЦК КПСС [22, с. 417],
ЦК КПБ, ЦК КПУ, а также историзмами ЦК 
ВКП(б), ЦК РСДРП и др. Название руково-
дящего партийного органа 中共中央秘书处 
(zhōnggòng zhōngyāng mìshūchù) состоит из 
трех частей, кроме указанных выше слов, в 
него входит лексема 秘书处 ‘секретариат’ [27, 
с. 486] – Секретариат ЦК КПК. Русское на-
звание Канцелярия Комиссии ЦК КПК по ино-
странным делам является калькой китайско-
го словосочетания 中共中央外事委员会办公
室 (zhōnggòng zhōngyāng wàishì wěiyuánhuì 
bàngōngshì), в нем отмеченные выше две аб-
бревиатуры и три новых части: 外事 ‘ино-
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‘техника, технология, техничный’, 厅 ‘управ-
ление’ [25, с. 443; 27, с. 630, 404, 331; 25,  
с. 1133] – Управление науки и техники провин-
ции Хэнань. Приведем пример: «Это седьмой 
национальный суперкомпьютерный центр 
Китая после аналогичных центров в горо-
дах Тяньцзинь, Чанша, Шэньчжэнь, Цзинань, 
Гуанчжоу и Уси», – отметили в Управле-
нии науки и техники пров. Хэнань [17]. В рус-
ских и русскоязычных текстах подобные на- 
звания-кальки встречаются только в полной 
форме, поскольку аббревиатура не будет по-
нятна читателю.

В полной форме используются также на-
звания предприятий и фирм: словосочетание 
国家铁路公司 (guójiā tiělù gōngsī) состоит из 
国家 ‘страна, государство; государственный, 
национальный’, 铁路 ‘железная дорога, же-
лезнодорожный’, 公司 ‘общество, компания, 
фирма, корпорация’ [27, с. 269, 699, 245], в 
русских текстах – Государственная железно-
дорожная корпорация. 

Интересной формой передачи китайского 
эргонима является полукалька Государствен-
ная резиденция Дяоюйтай. его китайское на-
звание钓鱼台国宾馆 (diaoyútái guóbīnguǎn) со-
стоит из слов: 钓鱼 ‘ужение рыбы’, 台 ‘плат-
форма’, 国 ‘страна, государство, держава; го-
сударственный, национальный’, 宾馆 ‘гости-
ница, отель, резиденция для гостей’ [Там же,  
с. 155, 268, 40]. Первая часть этого названия 
для китайцев понятна, они знают историю то-
понима. Император чжанцзун из династии 
Цзинь (1115–1234) построил здесь платфор-
му для ловли рыбы, в результате чего за ме-
стом закрепилось название 钓鱼台. Император 
Цяньлун (1711–1799) из династии Цинь пре-
вратил это место в свою резиденцию. В 1959 г. 
в честь 10-й годовщины образования кНР в 
Пекин должно было прибыть немало руко-
водителей и высоких гостей из разных стран 
мира, тогда китайское правительство решило 
в этой части столицы выстроить 19 коттеджей. 
Так появилась правительственная резиденция 
«дяоюйтай». Интересно, что при нумерации 
особняков были пропущены 1-й и 13-й номе-
ра [28, с. 14]. При употреблении в русских и 
русскоязычных СМИ первая часть эргонима 
калькируется, а топоним транскрибируется, 
как это происходит и с другими китайскими 
топонимами.

Итак, употребление устойчивых словосо-
четаний-калек при именовании китайских ор-
ганов власти, предприятий, учреждений, об-
ществ и пр. в русских и русскоязычных СМИ 

лось Министерством охраны окружающей
среды КНР – 中华人民共和国环境保护部 [29], 
в это словосочетание, помимо ранее назван-
ных единиц, входит также слово 保护 ‘охрана, 
покровительство’ [27, с. 21]. В русскоязычных 
СМИ китая используется только новое назва-
ние: Министерство экологии и охраны окру-
жающей среды КНР: выработка электро- 
энергии возобновляемых источников энергии 
Китая за 2018 г. достигла 1,9 трлн кВт-ч [16],
однако в русских СМИ можно обнаружить и 
старое наименование: Представители Мини-
стерства защиты окружающей среды про-
веряют местность на вероятность загрязне-
ния опасными веществами, причины ЧП выяс-
няются [7].

В китае существует Государственное 
статистическое управление КНР – 中华人民
共和国国家统计局, оно называется также На-
циональным бюро статистики – 国家统计局, 
в названии три части: 国家 ‘страна, государ-
ство, государственный, национальный’, 统计 
‘статистика, статистический’, 局 ‘управление, 
бюро, контора’ [27, с. 269, 706, 384]. Первый 
вариант встречается в официальных докумен-
тах [23]. Второй вариант является калькой с 
официального английского названия учрежде-
ния – National Bureau of Statistics, но он не яв-
ляется официальным, поэтому отмечены раз-
новидности его калек в русских текстах: На-
циональное бюро статистики КНР, Нацио-
нальное статистическое бюро, Национальное 
бюро статистики Китая. В русских и русско-
язычных текстах отмечены оба варианта: Об 
этом во вторник сообщило Государственное 
статистическое управление КНР [6]; По сло-
вам Нин Цзичжэ, директора Национального 
бюро статистики... [13]. Встречаются также 
аббревиатуры ГСУ КНР и НБС КНР. 

В названия муниципальных администра-
тивных органов обычно включается топоним – 
наименование провинции: эргоним 陕西省工
业和信息化厅 (shǎnxī shěng gōngyè hé xìnxīhuà 
tīng) состоит из 陕西 ‘шаньси’, 省 ‘провин-
ция, провинциальный’, 工业 ‘промышлен-
ность, индустрия, промышленный, индустри-
альный’, 和 ‘и’, 信息化 ‘информатизация’, 厅 
‘управление’ [25, с. 989; 27, с. 630, 242, 284, 
808; 25, с. 1133]. При калькировании топоним 
переносится в конец названия: Управление 
промышленности и информатизации провин-
ции Шаньси; наименование провинциального 
органа 河南省科学技术厅 (hénán shěng kēxué 
jìshù tīng) состоит из 5 частей: 河南 ‘Хэнань’, 
省 ‘провинция’, 科学 ‘наука, научный’, 技术 
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в полном или сокращенном варианте зависит 
от того, первый или второй раз используется 
в тексте эргоним: его первоначальное употре-
бление, как правило, представлено полным ва-
риантом, а затем используется его аббревиа-
тура. Последняя следует образцам подобных 
единиц в русской эргонимии. 
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предложены решения для реализации мечты о 
великом возрождении китайской нации. до-
клад привлек широкое внимание обществен-
ности и вызвал бурный отклик. 

В тексте используется значительное коли-
чество метафор: они являются важным сред-
ством выражения эмоций руководителя, по-
могают дать оценки явлениям и фактам, ярче 
раскрыть смысл основных положений докла-
да. Нам интересно, какие метафоры использо-
ваны в этом докладе, как они переведены на 
русский язык, какие метафоры изменены или 
исчезли в переводе. 

1. Политическая метафора и обзор ее 
исследования. В нашей повседневной жизни 
метафора универсальна. Согласно теории кон-
цептуальной метафоры, выдвинутой дж. ла-
коффом и М. джонсоном в 1980 г., метафо-
ра, отражающая способ выражения инвари-
антности универсалии «все в одном, одно во 
всем», является онтогносеологической проце-
дурой смыслопорождения и смыслопонима-
ния в процессе осознания бытия [6, с. 30]. 

Все сферы человеческой жизни, как и по-
литический мир, неотделимы от метафоры. 
А. Мусольфф [15, с. 2] указывает на то, что, 
поскольку люди используют метафоры для 
организации и концептуализации своего соци-
ального опыта, политика как часть социальной 
области также должна метафорически воспри-
ниматься и конструироваться. На самом деле 
политический мир сложен и далек от повсе- 
дневного опыта людей как в познании, так и в 
восприятии [19, с. 185]. основной целью по-
литики является управление и преобразование 
общества, а язык помогает достичь этих це-
лей. Поэтому политические деятели использу-
ют метафоры, чтобы конкретизировать слож-
ные и абстрактные концепции, ярко и убеди-
тельно передать публике политические идеи, 
укрепить свое право голоса и реализовать по-
литические амбиции.

Всплеск исследований политических ме-
тафор начался после того, как дж. лакофф [14] 
проанализировал политическое мировоззре-
ние двух партий Соединенных штатов с по-
мощью теории концептуальной метафоры. да-
лее ученые исследовали метафоры в политиче-
ском дискурсе с разных точек зрения на син-
хронном уровне. 

одни ученые [13–16; 23] с целью изучения 
когнитивных моделей и политических взгля-
дов разных партий сосредоточили внимание 

ВАн цуй 
(Сиань, кнр)

анаЛиз ПоЛитическиХ 
метаФор в докЛаде  
си цзиньПина  
на XIX национаЛьном съезде 
кПк и иХ Перевод  
с китайского языка  
на русский*

Рассматриваются типы концептуальных ме-
тафор в докладе Си Цзиньпина на XIX На- 
циональном съезде КПК и стратегии их пере-
вода с китайского языка на русский. При ис-
следовании доклада Си Цзиньпина сортирует-
ся 8 наиболее частотных типов концептуаль-
ных метафор. По статистике видно, что все-
го 11,8% выражений метафоры в оригинале 
перефразированы или опущены в русском пе-
реводе. Из-за влияния культурного и языково-
го факторов концептуальные метафоры ино-
гда непереводимы.

Ключевые слова: концептуальные метафо-
ры, доклад Си Цзиньпина на XIX Националь-
ном съезде КПК, перевод с китайского языка 
на русский, культурный фактор, языковая си-
стема.

Метафоры широко используются в поли-
тическом дискурсе, где играют важную роль. 
доклад Генерального секретаря Цк кПк Си 
Цзиньпина на XIX Всекитайском съезде ком-
мунистической партии китая является про-
граммным документом, в котором изложено 
экономическое и социальное развитие китая 
на ближайшие пять лет. здесь обобщен опыт 
коммунистической партии китая в управле-
нии страной за последние пять лет, выдви-
нуты новые идеи по стабилизации общества, 

* Статья выполнена при поддержке фонда гу-
манитарных и социальных исследований при Мини-
стерстве образования кНР в рамках научного проек-
та № 20YJC740054 «когнитивное исследование рус-
ского перевода метафор в политическом дискурсе Си 
Цзиньпина в новую эпоху» и при финансовой под-
держке шэньсийского фонда общественных наук, про-
ект № 2021K004 «Сопоставительное и переводческое 
исследование реализации события в русском и китай-
ском языках с точки зрения лингвистической типоло-
гии». 本文为教育部人文社会科学研究一般项目《习
近平新时代政治话语的隐喻俄译认知研究》（项目号 
№ 20YJC740054）的阶段性成果及陕西省社会科学基
金项目《语言类型学视野下俄汉实现事件的对比与翻
译研究》（立项号：2021K004）的阶段性成果.

© Ван Цуй, 2022
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менения различных политических метафор на-
ряду с развитием социальной ситуации с диа-
хронической точки зрения часть ученых [5; 22] 
использовали методы корпусной лингвистики. 

что касается перевода политических ме-
тафор, то в китае и за рубежом мало соответ-
ствующих исследований. Наиболее значитель-
ной работой является исследование к. шеф- 
фнер [17]. здесь раскрывается необходимость 
перевода метафоры, подчеркивается его зна-
чение, анализируются подходы к переводу и 
его восприятие публикой на примере англий-

на когнитивных особенностях метафор. дру-
гие исследователи [12; 20; 21] подчеркнули 
прагматическую функцию метафоры для из- 
учения политической позиции и дискурсив-
ных стратегий партий. 

Б. чартерис [10; 11], У Цзяньго [24] и не-
которые русские ученые [1; 3; 4; 7; 8] рассмо-
трели использование и распространение ме-
тафор в политическом дискурсе, комбинируя 
когнитивные особенности и прагматические 
их функции, чтобы выявить идеологию поли-
тических партий. для изучения тенденций из-

Таблица 1
типы метафор и их главные выражения в докладе XIX национального конгресса кПк

 

Типы метафоры Главные выражения 

Фрейм «война» 决胜 (решающий), 胜利 (победа, успех), 夺取 (завоевать, добиваться побед, завоевание), 
前进 (двигаться вперед, идти вперед), 目标 (цель, задача), 推进 (стимулировать, 
развиваться, продвигать), 突破 (прорыв; прорывать, прорывной), 攻克 (преодолевать, 
преодолимый), 战略 (стратегия, стратегический), 利剑 (острый меч), 斗争 (борьба), 打
赢 (победить), 堡垒 (крепость), 战斗 (бой, боевой) 

Фрейм 
«инженерия» 

建成 (построение, создание), 建设 (создание, создать, строить), 工程 (программа, 
проект), 支柱 (основа, рычаг), 基础 (основа, фундамент,инфраструктура), 基层 
(базовый, низовой, низы), 堤坝 (плотина), 框架 (рамка, схема), 桥梁 (мост)  

Фрейм 
«дорожное 
движение» 

道路 (путь), 路线 (линия), 进入 (вступление), 方位 (место), 出路 (путь решения), 障碍 
(препятствия), 邪路 (порочный путь), 征程 (поход), 大门 (двери), 在路上 (на дороге), 长
征路 (великий поход), 指南 (руководство), 起点 (на старте) 

Фрейм «тело» 心连心 (жить одними думами), 乏力 (отсутствие динамики), 面貌 (облик), 立足 (стоять 
на позиции), 主心骨 (надежная опора), 脊梁 (хребет), 肝胆相照 (полное доверие друг к 
другу), 灵魂 (душа, духовно), 着眼点 (заслуживающий внимания аспект), 血性 
(кровавый, бесстрашный), 慧眼 (в заботе), 基因 (ген), 隐患 (скрытая опасность), 刮骨疗

毒 (скоблят кость для удаления яда), 病毒 (вирус), 健康 (здоровье, здоровый), 侵蚀 
(разлагающее влияние, разлагающее действие) 

Фрейм 
«растение» 

培育 (культивировать, культивирование), 石榴籽 (зернышки граната), 植根 (уходить 
корнями, укорениться), 成果 (плоды, успех, результат), 繁荣 (процветание), 苦果 
(горькие плоды) 

Фрейм 
«животное» 

打虎 (бить по тиграм), 拍蝇 (бить по мухам), 猎狐 (охотиться на лис), 牛鼻子 (ключевое 
звено) 

Фрейм «семья» 家园 (дом, родина, очаг), 当家作主 (хозяин страны), 一家人 (одна семья), 一家亲 (одна 
семья), 同胞 (соотечественник), 儿女 (сыновья и дочери) 

Фрейм 
«природа» 

潮流 (веяние), 渠道 (канал), 同舟共济 (помогать друг другу), 交汇点 (точка 
соприкосновения), 弄潮儿 (созидатель), 流动 (мобильность, свободно перемещаться, 
переезд) 
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языкознание

вой домены)*; между этими двумя сферами 
образованы метафорическая проекция (meta- 
phorical mapping) и семантическое напряжение 
(semantic tension); в контексте получается пе-
реносное значение выражения, а не букваль-
ное. Используя эти критерии, в докладе на ки-
тайском языке мы нашли и насчитали 8 типов 
наиболее частотных концептуальных метафор 
из сфер-источников в табл. 1: «война», «инже-
нерия», «дорожное движение», «тело», «расте-
ние», «животное», «семья», «природа».

затем мы использовали китайско-русскую 
справочную платформу доклада XIX Нацио-
нального конгресса кПк при многоязычном 
корпусе шанхайского университета иностран-
ных языков (URL: http://document.shisu.edu.cn/
home/) (объем корпуса 53 925 слов, в том числе 
33 071 китайское слово и 20 854 русских сло- 
ва) для поиска, позиционирования и выполне-
ния статистики ключевых слов метафор каж-
дого типа на китайском и русском языках. Со-
поставив выражения метафор в оригинале и 
переводе, мы провели статистику русского пе-

* Термин домен здесь означает сферы или обла-
сти физического и социального опыта людей, иначе 
говоря, фрагменты действительности. обычно знако-
мый человеку домен называют доменом-источником, 
или исходным доменом; домен, который еще только 
осмысляется (новый для человека), называют целевым 
доменом.

ских и немецких политических дискурсов, 
приводятся примеры влияния на последующее 
изучение дискурса. 

Несмотря на то, что эти исследования за-
ложили основу для исследования перевода ме-
тафор в политическом дискурсе, культурные и 
языковые факторы, влияющие на выбор раз-
ных переводческих стратегий при переводе 
политических дискурсов с китайского языка 
на русский, мало изучено. Поэтому в данной 
статье исследуется перевод концептуальных 
метафор и сравниваются метафорические раз-
личия между исходным текстом доклада Си 
Цзиньпина на XIX Национальном съезде кПк 
и версией русского перевода, а также анализи-
руются стоящие за ними причины.

2. выбор языковых материалов и их 
статистика. объектом данного исследования 
является доклад Си Цзиньпина на XIX Наци-
ональном съезде кПк, для перевода которого 
были приглашены русские эксперты. они уча-
ствовали в корректуре переводов на иностран-
ные языки, т. е. исправляли некоторые непра-
вильные или ошибочные переводы. Русский 
перевод этого доклада наиболее читаемый и 
безупречный.

чтобы отнести языковое выражение к ме-
тафоре, мы основываемся на трех критери-
ях: существует два домена (исходный и целе-

                           Перевод
Типы 
метафор

Перевод  
с метафорой

Вольный 
перевод  

без метафоры

опущение 
метафор  

в переводе
Всего

Фрейм «война» 84 8 0 92
Фрейм «инженерия» 202 16 13 231
Фрейм «дорожное движение» 47 4 2 53
Фрейм «тело» 22 4 0 26
Фрейм «растение» 29 6 0 35
Фрейм «животное» 3 0 0 3
Фрейм «семья» 27 1 0 28
Фрейм «природа» 12 3 0 15

общее число 426 42 15 483

Процентное отношение 88,20% 8,70% 3,10% 100%

Таблица 2 
виды метафор в докладе XIX национального конгресса и их перевод на русском языке
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сильнее других уз). В традиционной культу-
ре китая тело человека – подарок родителей, 
о котором надо заботиться и которое нель-
зя разрушать. это основа почитания родите-
лей. В процессе понимания мира, естественно, 
используют телесные метафоры для выраже-
ния значения бережности или тесных связей. 
здесь метафора 血浓于水 обозначает близкие,
неразрывные связи, у этого фразеологизма от-
сутствует эквивалентная метафора в русском 
языке. Поэтому при переводе можно передать 
только ее основное значение в контексте – 
«близкие, родные друг другу люди», но нельзя 
переводить эту пословицу буквально.

В примере (2) фразеологизм с телесной 
метафорой 刮骨疗毒 буквально обозначает 
«скрести по кости, чтобы извлечь яд». он взят 
из произведения «записи о Трех царствах» 
(официальные исторические хроники перио-
да Троецарствия, автор – чэнь шоу). В китай-
ском языке употребление этой телесной мета-
форы означает крайнее усердие, старание кПк 
разрешить разнообразные проблемы на пути 
развития страны. В этом предложении глагол 
敢于 и метафорическое выражение 刮骨疗毒 
составляют синонимичный ряд. Иначе гово-
ря, в переводе можно опустить метафору, вы-
раженную в оригинале фразеологизмом, и пе-
ревести только ее основное значение. 

(3) 确保国家粮食安全，把中国人的饭碗
牢牢端在自己手中 (Гарантировать продо-
вольственную безопасность Китая, надежно 
обеспечивать население страны питанием).

В китайском языке 饭碗 буквально обо-
значает пиалу (миску) для риса (для еды). 
здесь это слово в переносном значении образ-
но выражает серьезное отношение китайско-
го народа к продовольственному снабжению. 
Поскольку в русском языке нет эквивалент-
ного метафорического выражения, оно пере-
ведено как слово «питание», которое переда-
ет содержание оригинала. «Так как мы наблю-
даем лексическое несоответствие между эле-
ментами метафор исходного языка и языка пе-
ревода, нами был применен прием замены» [2,  
с. 42]. этот пример показывает, что на пере-
вод концептуальных метафор влияют культур-
ные факторы. У носителей китайского и рус-
ского языков разные языковые картины мира, 
разные культурные традиции и разные интер-
претации мира. 

(4) 坚持去产能、去库存、去杠杆、降成
本、补短板… (Необходимо продолжать ра-
боту по ликвидации избыточных производ-
ственных мощностей и переизбытка рыноч-

ревода, соответствующего или несоответству-
ющего концептуальной метафоре. Таким об-
разом, мы получили результаты, представлен-
ные в табл. 2. 

По табл. 2 видно, что 88,2% китайских 
метафор в докладе эквивалентно переведено 
на русский язык, что доказывает кросс-лин- 
гвистическую универсальность, на которую 
указывает метафорическая теория лакоффа. 
Тем не менее 8,7 и 3,1% выражения метафо-
ры в оригинале перефразированы или опуще-
ны в русском переводе, т. е. в русском перево-
де не было найдено соответствующих метафо-
ричных выражений. для дальнейшего изуче-
ния причин исчезновения метафор в переводе 
необходимо перейти к анализу перевода.

3. анализ причин разных стратегий пе-
ревода метафор с китайского языка на рус-
ский. Вышеизложенная количественная ста-
тистика показала, что большинство ориги-
нальных метафор имеет соответствующий пе-
ревод, однако 11,8% метафор выражено воль-
ным переводом или совсем отсутствует в пе-
реводе. Факторы, влияющие на перевод мета-
фор, представляют собой различия в культу-
ре, языковой системе и познавательных стилях 
двух народов. 

3.1. культурный фактор. По мнению 
М. Снелл-Хорнби [18, с. 56; 9, с. 4, 8], разно- 
образие культур и языков является при перево-
де фундаментальной проблемой. Процесс пе-
ревода динамичный – происходит не только 
языковая трансформация, но и обмен культу-
рами между двумя народами. 

У русского и китайского народов разные 
культурные традиции, и их интерпретации 
мира также различаются. эти различия в эн-
циклопедических знаниях отражаются в тек-
сте, который включает в себя концептуальные 
метафоры. Например:

(1) 两岸同胞是命运与共的骨肉兄弟,是血
浓于水的一家人 (Соотечественники с обоих 
берегов – родные братья и сестры, живущие 
единой судьбой, члены одной семьи, близкие и 
родные друг другу люди).

(2) 全党... 敢于刮骨疗毒,... 清除一切侵蚀
党的健康肌体的病毒... (Партии необходимо... 
быть смелой перед лицом проблем… уничто-
жать все вирусы, оказывающие разлагающее 
действие на здоровый организм партии...).

В примере (1) 命运与共的骨肉兄弟 и 血
浓于水的一家人 являются однородными чле-
нами предложения. Выражение 血浓于水 при-
надлежит к телесной метафоре со значением 
«кровь гуще воды» (т. е. узы кровного родства 
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которая рассматривает строительство страны 
как строительство здания: социалистический 
китай – это здание, коммунистическая партия 
китая – главный инженер, а люди – строители. 
основная цель китая – построить умеренно 
процветающее во всех отношениях общество. 
это строительство зависит от разумного за-
мысла на высшем уровне, сплоченной низовой 
организации нерушимой военно-гражданской 
интеграции и солидарности. В это китайское 
сложносочиненное предложение включены 
три параллельные конструкции, которые пе-
реведены как безличное предложение с двумя 
деепричастными оборотами (с учетом разни-
цы между двумя языками). На синтаксическом 
уровне слово 建设 нельзя дословно перевести 
как «строить или построение». Поэтому надо 
учитывать смысл всей конструкции и переве-
сти его как глагол «превратить».

заключение. Метафоры, использованные 
в докладе Си Цзиньпина на XIX Националь-
ном съезде кПк, конкретизируют абстрактные 
и сложные концепции, тем самым приближая 
политические мысли к бытовой жизни и де-
лая изложение более доступным. Проанализи-
ровав восемь главных типов метафор с точки 
зрения концептуальной метафоры и способы 
их перевода на основе статистических данных, 
мы заметили, что основные факторы, влияю-
щие на перевод метафор, – это общность или 
разница в мышлении, культуре русского и ки-
тайского народов. Сущность перевода заклю-
чается в передаче информации, содержащейся 
в оригинале, средствами переводящего языка. 
Из-за влияния культурного и языкового фак-
торов концептуальные метафоры иногда непе-
реводимы.
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ного предложения, работу по сокращению 
чрезмерной долговой нагрузки, а также рабо-
ту по снижению себестоимости и восполне-
нию недостатков…).

В этом примере выражение 短板, оказыва-
ющееся метафорой из сферы-источника «ин-
женерия» со значением «короткая доска», 
обозначает недостатки в процессе углубления 
структурной реформы в сфере предложения. 
Поскольку в русском языке нет соответству-
ющей метафоры, слово 短板 перефразировано 
и заменено на «недостатки», поэтому уже не 
имеет метафоричности, т. е. объект метафоры 
в переводе опущен.

3.2. различие по языковой системе. При 
переводе концептуальных метафор, помимо 
культурных факторов, различия по языковой 
системе между русским и китайским языками 
также оказывают значительное влияние на вы-
бор конкретных стратегий перевода. китай-
ский язык принадлежит к сино-тибетской язы-
ковой семье и представляет собой изолирую-
щий язык, в котором иероглиф выполняет как 
идеографические, так и фонетические функ-
ции. В русском языке, принадлежащем к сла-
вянской ветви индоевропейской языковой се-
мьи, доминирует флективный строй, который 
выражает соотносительные отношения между 
словами и отражает их синтаксическую функ-
цию. Слова в китайском языке аморфны, т. е. 
неизменяемы, лишены формальных элемен-
тов. Согласно гипотезе Сепира – Уорфа струк-
тура языка определяет мышление и способ по-
знания реальности, что приводит к изменению 
выражения метафор в переводе. Например:

(5) 要以提升组织力为重点，突出政治
功能，把企业、农村、机关、学校、科研院
所、街道社区、社会组织等基层党组织建设
成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基
层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚
强战斗堡垒 (Акцентируя внимание на нара-
щивании потенциала парторганизаций и осо-
бо выделяя политические функции, следует 
превратить низовые партийные организа-
ции предприятий, сел, учреждений, учебных 
заведений, научно-исследовательских инсти-
тутов, кварталов, микрорайонов, обществен-
ных организаций и т.д. в прочные боевые опло-
ты, способные пропагандировать позицию 
партии, претворять в жизнь ее решения, ру-
ководить низовым управлением, сплачивать и 
мобилизовывать массы, продвигать реформы 
и развитие).

В этом предложении употребляется мета-
фора 建设 из сферы-источника «инженерия», 
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же отмечает, что на этапе создания медиатек-
сты носят корпоративный характер, при этом 
«речедеятелями в массовой информации явля-
ются не отдельные лица, а организации, вну-
три которых на основах разделениях труда ра-
ботают отдельные работники» [7, с. 351]. По 
мнению В.И. конькова, в газетном тексте «ав-
торство является коллективным, представляю-
щим мнение редакции» [4, с. 12]. Т.Г. добро-
склонская считает, что определяющее значе-
ние имеют количество человек, принимающих 
участие в разработке медиатекста и указание 
на автора материала: «пример текста коллеги-
ального – многочисленные материалы новост-
ного характера, распространяемые от корпора-
тивного лица информационных агентств – Ин-
терфакс, ИТАР-ТАСС, Си-эн-эн, Рейтер, Би-
би-си и т. д.» [1, с. 30–31]. 

коллегиальный характер создания медиа- 
текстов изучали и зарубежные ученые. Напри-
мер, известный американский исследователь 
Алан Бэлл в работе Language in Society пред-
ложил термин дизайн аудитории и разделил 
аудиторию на 4 типа: адресат, аудитор, сверх-
слушатель и соглядатай. По его мнению, го-
ворящий будет изменять свой стиль и мане-
ру речи в зависимости от целевой аудитории. 
когда говорящий принимает стиль или манеру 
речи той группы, с которой он взаимодейству-
ет или частью которой является, мы можем на-
звать его гиперадресантом [9].

В нашей статье автор и информационное 
агентство рассматриваются как единый гипер- 
адресант, который выстраивает информаци-
онное поле, при этом транслирует позицию и 
концепцию издания в информационных тек-
стовых жанрах, где реализуются речевые стра-
тегии, использование которых отвечает и ин-
тенциональным целям автора как речедеятеля. 
Таким образом, гиперадресант содержит две 
поддерживающие и усиливающие друг дру-
га конституенты – это автор и издание (СМИ).

Следует отметить, что специфика издания 
СМИ непосредственно влияет не только на ин-
тенцию гиперадресанта, но и на стиль новост-
ных текстов. При написании медиатекстов для 
реализации интенции воздействия на созна- 
ние адресата гиперадресант использует раз-
личные речевые стратегии, тактики и языко-
вые средства.

как отмечает о.С. Иссерс, речевая стра-
тегия – это «комплекс речевых действий, на-
правленных на достижение коммуникатив-

у СЯоХун
(Санкт-Петербург)

речевые стратегии  
и языковые средства 
реаЛизации интенции 
гиПерадресанта новостныХ 
текстов, освещающиХ 
международную 
деятеЛьность в. Путина  
и си цзиньПина

Выдвинута идея о гиперадресанте, в рамках 
которой автор текста и издание рассматри-
ваются как целостный субъект речи с общей 
интенцией воздействия на массовую аудито-
рию. Установлено, что специфика издания 
влияет на интенцию гиперадресанта и спосо-
бы ее реализации. Проанализированы новост-
ные тексты двух разных изданий («РИА Но-
вости» и «Комсомольская правда»), выделе-
ны основные речевые стратегии и тактики в 
данных медиатекстах. 

Ключевые слова: гиперадресант, речевые стра-
тегии, язык СМИ, интенция, медиатекст.

В современном обществе средства массо-
вой информации играют важную роль в фор-
мировании картины мира человека. С разви-
тием информационных технологий многие из-
вестные издания создали свои интернет-вер- 
сии, через которые транслируют информацию 
разными способами и эффективно воздейству-
ют на широкую аудиторию. 

Исследование речевых стратегий и тактик, 
которые реализуются в медиатекстах разных 
изданий – одна из актуальных задач современ-
ной лингвистики. знание методов и приемов 
воздействия поможет читателям лучше понять 
специфику издания и интенцию адресанта но-
востных текстов. 

С точки зрения теории коммуникации 
адресантом новостных текстов является пи-
шущий автор, а адресатом – читатели. однако 
изучение специфики адресанта текстов СМИ 
российскими учеными показало, что адре-
сантом может быть не один человек, а группа 
лиц. В.Г. костомаров предполагает, что с точ-
ки зрения количественного параметра адре-
сант и адресат в СМИ являются коллективны-
ми [5]. Профессор МГУ Ю.В. Рождественский 
в своей монографии «Теория риторики» так-
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вуза указывают на компетентных лиц и прида-
ют серьезность данному событию.

Стратегия на повышение реализуется с по-
мощью тактики «акцентирования положитель-
ной информации» [6, с. 123]. Речедеятели (ги-
перадресант и В. Путин) используют слова с 
положительной коннотацией (например: тор-
жественная церемония, большая честь, одно-
го из ведущих вузов Китая, входит в десят-
ку лучших учебных заведений мира, без пре- 
увеличения глобального масштаба), тем са-
мым формируют позитивное отношение адре-
сата к событию.

В следующем примере гиперадресант ис-
пользует речевую стратегию презентации, а 
также тактики сопоставления и «акцентиро-
вания положительной информации» [Там же], 
чтобы показать хорошие отношения между 
лидерами китая и России и важность собы-
тия: Со своей стороны председатель КНР Си 
Цзиньпин подчеркнул, что ему особенно «при-
ятно вручать диплом почетного доктора 
своей Альма-матер своему лучшему другу»; 
«Среди выпускников университета и мой до-
рогой друг, председатель Китайской Народ-
ной Республики товарищ Си Цзиньпин», – ска-
зал глава российского государства. Прези-
дент отметил, что у китайского лидера гра-
фик в ближайшие несколько дней очень на-
пряженный, тем не менее тот нашел вре-
мя для того, чтобы разделить с Путиным 
этот торжественный момент (РИА Ново-
сти. 2019. 26 апр.). 

Тактика сопоставления реализуется в 
предложениях с прилагательным в превосход- 
ной степени (ближайшие несколько дней), а 
также наречием меры и степени (очень напря-
женный). Подчеркивается занятость предсе-
дателя кНР. В придаточной части через про-
тивопоставление (тем не менее, нашел вре-
мя, чтобы разделить с Путиным этот тор-
жественный момент) выражено особое ува-
жение Си Цзиньпина к российскому прези-
денту и обязательность его присутствия на це- 
ремонии. 

Тактика «акцентирования положительной 
информации» выражается через употребле-
ние лексем с положительной семантикой – 
лучший друг, дорогой друг, особенно приятно 
вручать. В тексте также подчеркивается, что 
председатель кНР придает дружбе двух стран 
особое значение: Путин сердечно поблагода-
рил Си Цзиньпина <…> для китайского наро-
да Путин искренний и давний друг; «А для 
меня лично Владимир Владимирович – самый 

ной цели» [2, с. 54]. е.В. клюев рассматрива-
ет коммуникативную (речевую) стратегию как 
«совокупность запланированных говорящим 
заранее и реализуемых в ходе коммуникатив-
ного акта теоретических ходов, направленных 
на достижение коммуникативной цели» [3,  
с. 18]. очевидно, использование речевых стра-
тегий подчиняется цели и интенции говоряще-
го или автора. 

В нашем исследовании отмечается, что вы-
бор и применение речевых стратегий зависят 
от интенции гиперадресанта, которая опреде-
ляется спецификой издания. для анализа были 
отобраны новостные тексты двух российских 
изданий, которые различаются по своей на-
правленности, стилю и характеру передачи 
информации – «РИА Новости» и «комсомоль-
ская правда», в которых освещалась междуна-
родная деятельность лидеров китая и России.

«РИА Новости» – одно из крупнейших ав-
торитетных изданий России, в новостных тек-
стах которого отражается поддержка власти, 
формирование позитивного образа государст- 
ва и политических деятелей, соответственно, 
данное издание может оказывать сильное вли-
яние на массовое сознание. 

Рассмотрим фрагмент текста на сайте из-
дания «РИА Новости» о присвоении В. Пу-
тину научной степени: Президент РФ Влади-
мир Путин стал почетным доктором универ-
ситета Цинхуа, торжественная церемония 
прошла в пятницу в пекинском отеле «Друж-
ба». Решение о присвоении этого звания было 
принято университетом с согласия атте-
стационного комитета. Диплом российско-
му лидеру вручил ректор вуза Ци Юн. «Боль-
шая честь получить звание почетного док-
тора одного из ведущих вузов китая, кото-
рый входит в десятку лучших учебных заве-
дений мира, является образовательным и ис-
следовательским центром без преувеличения 
глобального масштаба», ‒ сказал российский 
лидер, принимая диплом (РИА Новости. 2019. 
26 апр.).

В данном примере использована речевая 
стратегия персуазивности, а вместе с ней и 
стратегия на повышение, т. к. гиперадресант 
передал достоверность и значимость события. 
В частности, речевая стратегия персуазивно-
сти реализуется через тактику аргументов. Во 
втором предложении употребляется слово со-
гласие, что означает «разрешение, утверди-
тельный ответ на просьбу» [8, с. 912]. А со-
четания с согласия аттестационного комите-
та, диплом российскому лидеру вручил ректор 
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ние более демократичное, т. е. его особенно-
стями являются разговорный стиль изложения 
материала, тенденция к иронии. 

В других новостных текстах на сайтах 
«РИА Новости» и «комсомольская правда» 
тоже отражается влияние специфики изданий 
СМИ на выбор речевых стратегий и способов 
их реализации гиперадресантом. В новости на 
сайте «РИА Новости» о посещении лидера-
ми китая и России московского зоопарка со-
общается: Китайский лидер в среду прибыл в 
Россию с государственным визитом. одним 
из мероприятий в рамках программы визи-
та стало посещение главами двух государств 
Московского зоопарка. Помощник президента 
РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что там 
лидеры примут участие в церемонии переда-
чи двух панд, для которых в зоопарке откры-
вается специальный павильон (РИА Ново-
сти. 2019. 5 июня).

для выражения внимания В. Путина к 
большим пандам, переданным китаем, ис-
пользуется речевая стратегия на повышение, 
которая реализуется посредством тактики пре-
зентации. Государственный визит представля-
ет собой важное событие, через выражение од-
ним из мероприятий в рамках программы ви-
зита отмечается необходимость посещения 
Московского зоопарка. кроме того, сочетания 
ранее сообщал, церемония передачи двух панд, 
специальный павильон тоже показывают, что 
правительство России придает большое значе-
ние данному событию.

за счет следующих лексических средств 
также реализуются речевая стратегия на повы-
шение и тактика презентации: Первыми посе-
тителями, увидевшими новых обитателей зо-
опарка, стали не только лидеры, но и пред-
ставители младшего поколения двух стран. 
Среди ребят, которые смогли первыми уви-
деть бамбуковых мишек в Московском зоо-
парке, были лауреаты олимпиады по китай-
скому языку, победители Дельфийских игр, 
обладатели грантов мэра москвы, дети ди-
пломатов из кнр, работающих в россии 
(РИА Новости. 2019. 5 июня). 

В списке первых посетителей, увидевших 
больших панд, есть лауреаты олимпиады, по-
бедители Дельфийских игр, обладатели гран-
тов мэра Москвы, дети дипломатов из КНР... 
очевидно, что пришли лица, занимающие 
важное место в обществе. Автор перечислил 
участников мероприятия, чтобы подчеркнуть 
важность и ценность происходящего между-
народного события.

близкий друг», «Я ценю и дорожу нашей ис-
кренней дружбой», – заключил Си Цзиньпин 
(РИА Новости. 2019. 26 апр.). 

кроме этого в «РИА Новости» преобла-
дает общественно-политическая лексика (на-
пример, президент, церемония, комитет, при-
своение, вручить и т. д.), тем самым сохраня-
ется официальный стиль изложения материа-
ла. Новость на эту же тему сообщается на сай-
те «комсомольская правда» следующим обра-
зом: Владимир Путин прилетел в Пекин пре-
зидентом, а улетит из него доктором. Прав-
да, не врачом, а ученым. А еще точнее – обла-
дателем почетной научной степени. Торже-
ственная церемония вручения диплома россий-
скому лидеру прошла в пятницу в столице Ки-
тая (комс. правда. 2019. 26 апр.). 

Гиперадресант (под которым мы здесь 
подразумеваем автора текста дмитрия Смир-
нова и издание в целом) применил сравнитель-
ную конструкцию «глагол + существитель-
ное в творительном падеже»: прилетел в Пе-
кин президентом, улетит из него доктором. 
Вместе с тем используются антонимы (глагол  
прошедшего времени прилетел и будущего 
времени улетит), тем самым создается впе-
чатление, что президент Путин превратится 
в доктора. В данном предложении через иро-
нию выражается неуважительное отношение к 
президенту. Проведение подобного меропри-
ятия (церемонии вручения диплома Путину) 
требует серьезной и долгой подготовки, по- 
этому подобное сообщение, в котором не да-
ется описание церемонии, можно сравнить с 
сюжетом русских и китайских сказок, в кото-
рых мальчик обернулся козленочком, бумага в 
мгновенье превращается в монету, рыба пре-
вратилась в девушку и др. через эти паралле-
ли реализуются стратегия на понижение и так-
тика иронизирования. 

кроме того, для реализации тактики иро-
низирования автор использовал парцеллиро-
ванные и вводные конструкции (Правда, не 
врачом, а ученым. А еще точнее – обладате-
лем почетной научной степени). Весьма инте-
ресно обыгрываются значения слова доктор: 
«1. То же, что врач и 2. доктор наук – высшая 
ученая степень, а также лицо, которому при-
суждена эта степень» [8, с. 206]. заинтриго-
вав читателей, автор уточняет наиболее важ-
ную информацию, подчеркивает, что прези-
дент стал не врачом, а обладателем почетной 
научной степени, укрепляя при этом ирониче-
ский смысл всего описания события. Можно 
заметить, что «комсомольская правда» – изда-
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на русские. По этому поводу даже планиру-
ется провести чуть ли не всероссийское го-
лосование <...> Из Кремля Путин и Си от-
правились в зоопарк и стали первыми посе-
тителями нового вольера с пандами <...> Воз-
ле вольера с панами лидеров ждали дети из 
россии и китая, победившие в языковых 
олимпиадах.<......>Панда тем временем за 
стеклом невозмутимо ела бамбук, переме-
жая его с морковкой, демонстрируя, что уже 
начала осваиваться в России (комс. правда. 
2019. 5 июня).

В этом фрагменте чувствуется авторская 
насмешка: панды обрусеют; даже планирует-
ся провести чуть ли не всероссийское голосо-
вание. В частности, употребляется усилитель-
ная частица даже, разговорная частица чуть 
ли не со значением «почти что», рассказывает-
ся об изменении имен панд на русские и про-
ведении всероссийского голосования по этому 
поводу – все это придает иронический смысл 
тексту. На наш взгляд, автор пытается пока-
зать читателям, что внимание к пандам слиш-
ком преувеличено. кроме того, меньше вни-
мания уделено посетителям зоопарка, указано 
лишь, что это победители олимпиад, в то вре-
мя как в «РИА Новости» дается более подроб-
ное описание. Таким образом, в «комсомоль-
ской правде» иной стиль и характер передачи 
информации, используется речевая стратегия 
на понижение авторитета и тактика иронии. 

 Рассмотрим другой пример. оба издания 
сообщили новость о том, что президент Рос-
сии приготовил и попробовал местные китай-
ские блюда. На сайте «РИА Новости» отмеча-
ется: Телеканал ССТV показал кадры, на ко-
торых Путин и Си Цзиньпин готовят тянь-
цзиньские деликатесы, в частности гоубули – 
еду, похожую на привычные россиянам пель-
мени. Один из представителей китайской де-
легации похвалил получившееся у Путина из-
делие. Российский и китайский лидеры так-
же попробовали блюдо, которое напомнило 
бы россиянам фаршированные блины, – за-
вернутые в лепешку мясо и овощи. Во мно-
гих китайских городах это традиционная еда 
на завтрак. В ее приготовлении Путин также 
принял непосредственное участие (РИА Но-
вости. 2018. 9 июня).

При сообщении этой новости гиперадре-
сант создает позитивный образ лидера России 
и государства, показывает культурный обмен 
между китаем и Россией. В тексте применяет-
ся речевая стратегия презентации, которая ре-
ализуется через тактику разъяснения, что по-

В тексте встречаются общественно-
политические слова и выражения, например, 
прибыл с государственным визитом, примут 
участие в церемонии, обитатели, собирается 
передать и др., тем самым соблюдается офи-
циальный стиль изложения материала.

Информация об этом событии сообщает-
ся иначе на сайте «комсомольской правды» 
в соответствии с интенцией гиперадресанта и 
спецификой издания. В новостном тексте ши-
роко используются разговорная и бытовая лек-
сика, чтобы привлечь читателей разных слоев 
общества, сблизить гиперадресанта с массо-
вой аудиторией. Но в то же время таким обра-
зом может выражаться неуважение к лидерам 
стран. На наш взгляд, в новости применяется 
речевая стратегия на понижение авторитета и 
тактика иронии: Владимир Путин и Си Цзинь-
пин в Кремле жали друг другу руки, выходи-
ли на церемонию торжественной встречи в 
Георгиевском зале, велипереговоры в узком и 
расширенном составах, в конце концов, обе-
дали в Грановитой палате. А в московском 
зоопарке панда-девочка Диндин (подража-
ние звуку падающих капель) спала, а панда-
мальчик жуи (переводится, как «исполнение 
желаний») отрабатывал лунную походку – 
раз за разом взбирался на деревянный помост 
и спускался хвостом вперед. и так сразу не 
скажешь, что было важнее для отношений 
двух стран (комс. правда. 2019. 5 июня).

В данном примере гиперадресант (автор 
текста дмитрий Смирнов и издание в целом) 
применил синтаксический параллелизм. В 
первом предложении через ряд глаголов про-
шедшего времени (жали руки, выходили на це-
ремонию, вели переговоры, обедали) узнаем, 
что Путин и Си Цзиньпин совершили много 
действий. отражена занятость лидеров стран. 
Во втором предложении описывалось состоя-
ние больших панд, переданных китаем – одна 
спала, другой отрабатывал лунную походку, 
взбирался на деревянный помост и спускался 
хвостом вперед. Автор живо описывает жизнь 
больших панд, новые обитатели Московского 
зоопарка ведут себя спокойно и вольготно. Со-
поставление действий лидеров стран с поведе-
нием больших панд (предложения связывает 
противительный союз а) придает тексту иро-
нический характер.

В тексте дается подробное описание жиз-
ни панд в зоопарке: Между тем, «москов-
ские панды» через некоторое время «обрусе-
ют» – имена, полученные при рождении, с со-
гласия китайской стороны будут заменены 
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готовил), что образовало вопросно-ответную 
конструкцию. Такое неофициальное высказы-
вание может привлечь внимание читателей.

Тактика иронизирования осуществляет-
ся с помощью: 1) противопоставления и уточ-
нения времени приготовления (блюдо обыч-
но едят на завтрак, а на дворе стояла уже 
глубокая ночь); 2) глаголов с семантикой поо-
щрения (Путин заслужил одобрение Си, пред-
седатель кНР покивал). Международная дея-
тельность лидеров двух стран описывается как 
игра, что показывает ироничное отношение к 
событию: Путин, как ребенок, неуверенно со-
вершал свои действия, за что получил одобре-
ние, согласие председателя кНР. 

Тактика диалогизации реализуется через 
включение прямой речи в текст. Переданы диа- 
логи о еде. Например: – Вкусно? Потому что 
я готовил, – посмеялся Путин. – Как цвето-
чек, – покивал председатель КНР (комс. прав-
да. 2018. 9 июня). Гиперадресант показывает 
неофициальное общение лидеров стран, что 
сближает их с обычными людьми, не занима-
ющими высокий пост, а также помогает при-
влечь внимание массовой аудитории (читате-
лей). Употребление бытовой лексики (сково-
родка, специальная палочка, пельмени, блины, 
цветочек) усиливает неформальный, разго-
ворный стиль передачи информации.

Итак, проанализировав материалы, мы мо-
жем сделать вывод о том, что интенция гипер- 
адресанта новостных текстов достигается с 
помощью разных речевых стратегий, тактик и 
языковых средств их реализации, выбор кото-
рых также связан со спецификой СМИ. как от-
мечалось выше, издание «РИА Новости» наце-
лено на создание позитивного образа России и 
главы страны. 

На основе материалов, освещающих меж-
дународную деятельность Владимира Путина 
и Си Цзиньпина, установлено, что гиперадре-
сант применял речевую стратегию персуазив-
ности, стратегию на повышение и стратегию 
презентации, чтобы показать дружественные 
отношения между китаем и Россией, сформи-
ровать у адресата позитивный образ лидеров 
двух стран. В текстах «РИА Новости» преоб-
ладает общественно-политическая лексика, а 
также употребляются слова и выражения пре-
имущественно с положительной семантикой. 
к стилистическим особенностям данного из-
дания относится официальный, формальный, 
серьезный характер передачи информации. 

к специфике издания «комсомольская 
правда» относится тенденция к иронии в тек-

зволяет населению больше узнать о китайской 
еде и культуре двух стран. 

Гиперадресант использовал уточняющие 
конструкции, чтобы объяснить особенности 
китайской еды, например: гоубули – еду, по-
хожую на привычные россиянам пельмени; 
блюдо, которое напомнило бы россиянам 
фаршированные блины, – завернутые в ле-
пешку мясо и овощи. Автор сравнил китайские 
блюда с российскими, перечислил аналоги, 
что поможет читателю лучше познакомить-
ся с китайской кухней. через сочетания при-
вычные, напомнило бы россиянам лингвисти-
чески и психологически гиперадресанту уда-
лось сблизить китайские и российские блюда 
в сознании адресата. 

На сайте «комсомольской правды» об 
этом событии сообщается так: «Вкусно? Я го-
товил»: Путин угостил друга Си китайски-
ми пельменями и блинами (заголовок). Пре-
зидент России подарил главе КНР русскую 
баню (подзаголовок). Долгий первый день Вла-
димира Путина в Китае завершился торже-
ственным приемом, который председатель 
КНР Си Цзинпинь дал в честь гостя. Причем 
президенту России там пришлось не только 
пробовать китайские деликатесы, но и само-
му их готовить. Путин сначала испек под ру-
ководством местного повара овощной блин. – 
Получается? – уточнил он, внимательно водя 
специальной палочкой по сковородке. Полу-
чилось неплохо, в блин тут же завернули на-
чинку из мяса и овощей, разрезали и подали 
лидерам. – Вкусно? Потому что я готовил, – 
посмеялся Путин. Нюанс был в том, что по-
добные фаршированные блины в Китае обыч-
но едят на завтрак, а на дворе стояла уже 
глубокая ночь, однако это никого не смутило. 
От блинов президент России перешел к следу-
ющему блюду тяньцзинской кухни – «пельме-
ням» гоубули. Путин аккуратно свернул пель-
мень, чем заслужил одобрение Си. – как цве-
точек, – покивал председатель КНР (комс. 
правда. 2018. 9 июня).

Гиперадресант (т. е. автор текста дмитрий 
Смирнов и издание в целом) нацелен на при-
влечение интереса массовой аудитории к теме 
оригинальным, небанальным способом изло-
жения материала, живостью стиля. Поэтому 
в данной новости применяется речевая разго-
ворная стратегия, которая реализуется с помо-
щью тактики иронизирования и тактики диа-
логизации. В заголовке используется вопро-
сительное высказывание (Вкусно?) и ответ в 
форме нераспространенного предложения (Я 
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Verbal strategies and language means 
of the implementation of the intention 
of the hyper-addressant of the news text 
covering the international activities  
of V. Putin and Xi Jinping

The article deals with the idea of the hyper-addres- 
sant in the context of which the author of the text 
and the publication are considered as an integral 
subject of the speech with the general intention of  
the influence on the mass audience. There is deter- 
mined that the specific features of the publication  
have influence on the intention of the hyper-ad- 
dressant and the ways of its implementation. The 
author analysed the news texts of two different 
publications (“RIA Novosti” and “Komsomolskaya 
Pravda”) and distinguished the basic verbal stra- 
tegies and tactics in these mediatexts.

Key words: hyper-addressant, verbal strategies, 
mass media language, intention, mediatext.

(Статья поступила в редакцию 20.10.2021)

сте и разговорный стиль изложения материа-
ла. При сообщении о международной деятель-
ности глав китая и России гиперадресант в 
основном использовал стратегию на пониже-
ние и разговорную стратегию, чтобы привлечь 
внимание массовой аудитории, сообщить об 
официальном мероприятии с живостью и лег-
костью, сблизить лидеров стран с обычными 
людьми или читателями. 

Следует обратить внимание на то, что в 
«РИА Новости» не указывается конкретный 
автор новостей, а все сопоставляемые нами 
тексты «комсомольской правды» оказались 
написаны дмитрием Смирновым. Но этот фак-
тор не был дифференцирующим, т. к. в рамках 
теории о гиперадресанте автор и издание рас-
сматриваются нами как единое целое с общи-
ми интенциями и намерениями. Иными сло-
вами, если журналист публикует свою точ-
ку зрения в СМИ, то, скорее всего, его мне-
ние не противоречит представлению издания, 
т. е. автор и издание СМИ выступают как еди-
ное целое, имеют общую интенцию, совпада-
ют в своих взглядах. Стиль статьи автора так-
же соответствует требованиям издания, поэто-
му текст автора может считать выраженным от 
лица всего издания.

Итак, результаты данного исследования 
имеют практическую значимость не только 
для лингвистики, но и для методики препода-
вания русского как иностранного. Материалы 
статьи могут быть использованы в курсах по 
преподаванию РкИ, особенно они будут по-
лезны для работы в китайской аудитории, т. к. 
новости отличаются информативностью, на-
пример содержат бытовую лексику, разговор-
ные слова и выражения. 
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щего ему собственно турецкого эквивалента, 
образованного способом аффиксации, пред-
ставляется одним из наиболее важных факто-
ров словообразования путем калькирования 
внутренней формы заимствованной лексики. 
это объясняется тем, что в современном ту-
рецком языке, как и в языках, из которых про-
исходит заимствование лексических единиц, 
аффиксальное словопроизводство является 
наиболее продуктивным способом словообра-
зования. 

Среди основных особенностей турецкого 
словообразования А.В. штанов приводит сле-
дующие: 

– «единство и борьба условных заимство-
ваний из арабо-персидского лексического пла-
ста… и словами с тюркскими корнями»;

– «характер замещения периферийных за-
имствований из арабо-персидского лексиче-
ского пласта тюркскими неологизмами»;

– «широкая вариативность и многообразие 
форм номинации, обеспечиваемые агглютина-
тивным грамматическим типом, и частая несо-
стоятельность агглютинативных словообразо-
вательных моделей с точки зрения обеспече-
ния ономасиологических процессов называ-
ния абстрактных понятий» [5, с. 2].

Наличие в турецком языке аффиксов, ана-
логичных с точки зрения словообразователь-
ной семантики по отношению к существую-
щим в других языках морфологическим эле-
ментам, способствовало появлению частично-
калькированных эквивалентов заимствований. 
В результате ассимиляции их в турецком ли-
тературном языке происходила замена турец-
кими аффиксами иноязычных морфологиче-
ских показателей с сохранением заимствован-
ной лексической основы. С.А. орлов приводит 
следующие примеры подобных частично каль-
кированных эквивалентов иноязычных заим-
ствований, которые продолжают функциони-
ровать в современном турецком литературном 
языке вплоть до настоящего времени:

– biçare – çaresiz – «несчастный»;
– dinî – dinsel – «религиозный»;
– gayretkeş – gayretli – «старательный, 

усердный»;
– kürevî – küresel – «шаровидный, шаро-

образный»;
– memnuniyet – memnunluk – «удовлетво-

рение; радость»;
– sermayedar – sermayeci – «капиталист, ка-

питалистический» и т. п.

Д.В. Семкулич 
(москва)

замена деривативныХ 
аФФиксов тюркскими 
ЭквиваЛентами –  
структурная доминанта 
Процесса сокращения  
арабо-ПерсидскиХ 
ЛексическиХ заимствований  
в турецком языке сПособом 
каЛькирования

Описываются некоторые деривативные пре-
фиксы и суффиксы, входящие в состав араб-
ских и персидских лексических заимствова-
ний, включая те аффиксы, которые были за-
менены, а также те, что поныне функциони-
руют в современном турецком языке. Показа-
но, каким образом заимствованные морфоло-
гические словообразовательные показатели 
трансформировались в процессе образования 
эквивалентов и «отуречивания» лексики.

Ключевые слова: турецкий язык, словообразо-
вание, деривативный аффикс, калькирование.

Специфика социально-политических, эко-
номических и культурных условий в осман-
ском государстве определила тот факт, что нор- 
мы литературного языка, особенно в письмен-
ной речи, характеризовались чрезвычайно вы-
соким насыщением арабо-персидскими заим-
ствованиями [5, с. 3]. В связи с этим вплоть до 
начала XX в. в языке официального делопро-
изводства, религии, науки, поэзии и литерату-
ры преобладали исключительно заимствован-
ные арабо-персидские лексические и отчасти 
грамматические элементы. 

В устную речь правящей феодальной вер-
хушки османского государства, администра-
ции и образованных кругов своего време-
ни широко проникали арабизмы и фарсизмы, 
многие из которых являлись единственными 
наименованиями для заимствованных турка-
ми специфических понятий. Народные массы, 
напротив, в меньшей степени прибегали к по-
мощи иноязычных заимствований, шире ис-
пользовали ресурсы родного языка и благода-
ря этому в большей мере способствовали со-
хранению его лексического состава, фонети-
ческого и грамматического строя [6, с. 3].

общность морфологической структуры 
иноязычного заимствования и соответствую- 

© Семкулич д.В., 2022
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– ademi tenazur – bakışımsızlık – «несимме-
тричность» и т. п.

Таким же образом персидский префикс bî- 
коррелирует с турецким аффиксом -sız, име-
ющим значение отсутствия некоего признака 
или предмета. Например:

– bîcân – cansız – «безжизненный, неоду-
шевленный»;

– bîhaber – habersiz – «неосведомленный, 
без оповещения»;

– bîhudud – sınırsız – «безграничный, не-
ограниченный»;

– bîhuzur – huzursuz – «беспокойный, тре-
вожный»;

– bîkıymet – değersiz – «дешевый, не имею-
щий цены»;

– bîkıyas – ölçsüz – «несравнимый, безмер-
ный»;

– bîkusur – eksiksiz – «без недостатков, изъ-
янов»;

– bîgünah – suçsuz – «невинный, безгреш-
ный»;

– bîhesap – sayısız – «неисчислимый, бес-
численный» и т. п.

По тому же принципу трансформирова-
лись слова, в состав которых входит персид-
ский префикс nâ-:

– nâçiz – önemsiz – «нестоящий, пустяко-
вый»;

– nâhak – haksız – «неправый, несправед-
ливый»;

– nâhoş – lezzetsiz – «неприятный, безвкус-
ный»;

– nâmüsâid – elverişsiz – «неподходящий, 
неудобный»;

– naşad – mutsuz – «несчастный» и т. п.
В противоположность данным префиксам 

выступает персидский префикс be/bâ, корре-
лирующий с турецким аффиксом -lı и его фо-
нетическими вариантами:

– benâm – namlı, ünlü – «известный»;
– behıred – akıllı – «умный»;
– bâsafâ – sefalı – «благодатный».
Аналогичную корреляцию можно отме-

тить и в отношении арабского суффикса аб-
страктных имен существительных -iyet, кото-
рому в ряде случаев соответствуют турецкий 
аффикс -lık, например:

– ekseriyet – çoğunluk – «большинство»;
– emniyet – güvenlik – «безопасность, до-

верие»;
– hassadiyet – duyarlık – «чувствитель-

ность»;
– hususiyet – özellik – «особенность; част-

ность»;
– mesuliyet – sorumluluk – «ответствен-

ность»;

С течением времени значительная часть 
таких неполностью калькированных эквива-
лентов подверглась дальнейшей реконструк-
ции. В результате появились полные кальки, 
например:

– bimana – manasız – anlamsız – «бессмыс-
ленный, абсурдный»;

– kıymetdar –kıymetli – değerli – «дорогой; 
достойный»;

– ademi lüzum – lüzumsuzluk – gereksizlik – 
«ненужность»;

– vazifedar – vazifeli – görevli – «работник, 
служащий»;

– alâkadar – alâkalı – ilgili – «заинтересо-
ванный»;

– münasebettar– münasebetli– ilişkili – «свя-
занный»;

– gayri mesul – mesuliyetsiz – sorumsuz – 
«безответственный»;

– ahenktar – ahenkli – uyumlu – «гармонич-
ный, благозвучный»;

– mahsuldar – mahsullü – ürünlü – «уро-
жайный»;

– kanunen – kanunca – yasaca – «законно, 
по закону» и т. п. [4, с. 3].

Исследователи турецкого языка отмеча-
ют, что образование эквивалентов заимство-
ванной лексики способом аффиксации часто 
приобретает определенную системность и ре-
гулярность с точки зрения используемых мор-
фологических показателей. Так, арабский пре-
фикс отрицания ademi- «…заменяется турец-
ким аффиксом -sızlık...» [Там же, с. 125]. к это-
му можно добавить, что в современном турец-
ком языке такой аффикс присоединялся лишь 
к именным основам, а к глагольным основам 
присоединяется аффикс -mazlık и его фонети-
ческие варианты, имеющие аналогичное сло-
вообразовательное значение: 

– ademi emniyet – güvensizlik – «неуверен-
ность; недоверие»;

– ademi ihtimal – olanaksızlık – «невероят-
ность»;

– ademiiktidar – güçsüzlük – «бессилие, сла-
бость»;

– ademi imkân – olanaksızlık – «невозмож-
ность»;

– ademi itilâf – anlaşamazlık – «несогласие»;
– ademi kıyafet – yetmezlik – «недостаточ-

ность»;
– ademi mesûliyet – sorulmazlık – «безответ-

ственность»;
– ademi mütabakat – uyuşmazlık – «разно-

гласие»;
– ademi tecavüz – saldırmazlık – «ненападе-

ние»;
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– hemcivar – aynı yerde oturan – «сосед»;
– hemşehrî – aynı şehirli – «земляк»;
– hemdert – aynı dertli – «товарищ по не-

счастью»;
– hemzaman – aynı zamanda çalışan – «одно-

временный» и т. п.
данный факт в первую очередь свидетель-

ствует о недостаточной продуктивности аф-
фикса -daş, что, видимо, является причиной 
сравнительной актуальности некоторой части 
лексики с персидским префиксом -hem и на со-
временном этапе развития турецкого языка. 

Арабский префикс gayr-, в свою очередь, 
передает семантику антиподности какому-ли- 
бо понятию или характеристике. Следует от-
метить, что изначально основа gayr приобре-
ла характер субстантивированного прилага-
тельного посредством присоединения аффик-
са принадлежности третьего лица единствен-
ного числа -i, в результате чего данный пре-
фикс лексикализовался в отдельную лексиче-
скую единицу gayri «отдельный, кроме» [8, 
с. 64; 7, с. 503]. В качестве примера, наглядно 
демонстрирующего данный факт, можно при-
вести словосочетание типа benden gayri «от-
личный от меня», где аффикс -i является по-
казателем субстантивированности – указанное 
словосочетание сформировано аналогично с 
конструкцией benden başkası.

В ходе развития турецкого языка слово-
сочетания, в состав которых входило данное 
слово, видоизменились до слитного написа-
ния, вследствие чего имя прилагательное gayri 
преобразовалось в словообразовательный пре-
фикс gayri- со значением «не-, без-, анти-». В 
турецком языке ему соответствует собственно 
турецкий аффикс -sız, либо же оно передается 
посредством конструкции типа «имя прилага-
тельное + глагол в отрицательной форме при-
частия»: 

– gayriahlaki – ahlaksız – «безнравствен-
ный, аморальный»;

– gayrikabil, gayrimümkün – imkansız, müm-
künolmayan – «невозможный, невыполни-
мый»;

– gayrimemnun – memnun olmayan – «недо-
вольный»;

– gayrimeşru – kanunsuz, meşru olmayan, 
yasadışı – «незаконный»;

– gayrimüslim – Müslüman olmayan – «не-
мусульманский»;

– gayriresmi – resim olmayan – «неофици-
альный» и т. п. 

Персидский аффикс -âne, который создает 
из имени существительного наречие (в пози-

– tamamiyet – bütünlük – «целостность»;
– umumiyet – genellik – «общность» и т. п.
значительные масштабы образования про-

изведенных аффиксальным способом экви-
валентов заимствованной лексики оказывает 
определенное влияние на продуктивность тех 
или иных словообразовательных показателей 
в современном турецком литературном языке. 
Так, относительные прилагательные образо-
вывались при помощи арабского суффикса -î, 
который употреблялся не только с арабскими, 
но и с персидскими, а также турецкими и за-
имствованными из западных языков основами. 
Существовавший в турецком языке аффикс -sal 
и его фонетические варианты были непродук-
тивными и встречались в ограниченном коли-
честве турецких слов. В современном же языке, 
как отмечает А.Н. кононов, этот аффикс стано-
вится продуктивным [2, с. 123]. Можно приве-
сти такие примеры эквивалентов иноязычных 
заимствований, в которых турецкий аффикс 
-sal коррелирует с арабским суффиксом -î: 

– nebatî – bitkisel – «растительный»;
– tecrübî – deneysel – «опытный, экспери-

ментальный»;
– bahrî – denizsel – «морской»;
– lemsî – dokunsal – «осязательный»;
– dahilî – içsel – «внутренний»;
– şahsî – kişisel – «личный, индивидуаль-

ный»;
– ziraî – tarımsal – «сельскохозяйственный, 

земельный»;
– millî – ulusal – «национальный»;
– fezaî – uzaysal – «космический; простран-

ственный»;
– sathî – yüzeysel – «поверхностный» и т. п.
Персидский префик сhem-, передающий 

значение партнерства, совместности какого-
либо характера, имеет несколько вариантов 
корреляции с турецкими грамматическими 
показателями, например с турецким аффик-
сом -daş, образующим имена существитель-
ные одушевленные со значением соучастия, 
общности жизни или социальных условий:

– hemasr – çağdaş – «современник»
– hemcins – türdeş – «однородный»;
– hemfikir – fikirdaş – «единомышленник»;
– hemnam – addaş, isimdaş – «тезка»;
– hemrah – yoldaş – «попутчик, спутник, 

товарищ»;
– hemraz – sırdaş – «доверенное лицо; друг, 

которому доверяешь свои секреты» и т. п.
однако в ряде случаев префикс -hem каль-

кируется при помощи прилагательного aynı 
«тот же самый, идентичный» и формы прича-
стия в сочетании с местным падежом или при-
лагательного на -lı: 
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фикса устраняется за счет стяжения двух смы-
кающихся гласных в долгий гласный: eczane 
(ecza + hane) – «аптека», hastane – (hasta + 
hane) «больница», postane (posta + hane) – «по-
чта» и т. п.

Стоит отметить, что данная форма аффик-
са -hane появилась вследствие того, что она в 
большей степени отражает фонетические осо-
бенности стамбульского варианта турецкого 
произношения, при котором согласный h прак-
тически не произносится [7, с. 56], а также яв-
ляется омонимом вышеприведенного аффикса 
-âne (для изначальной формы -hane является 
омофоном. – Д.С.).

Персидское слово name, имеющее значе-
ние «что-либо написанное», участвует в сло-
вообразовательном процессе в виде аффикса 
-name и присоединяется в основном к заим-
ствованным из арабского языка именам суще-
ствительным, привнося в семантику слова эле-
мент «зафиксированности на бумаге»:

– ahitname (ahit – «клятва») – «договор, со-
глашение, пакт»;

– beyanname (beyan – «изложение, сообще-
ние, разъяснение») – «заявление, декларация, 
манифест»;

– celpname (celp – «вызов») – «повестка»;
– iddianame (iddia – «утверждение, притя-

зание, претензия») – «обвинительное заключе-
ние»;

– ihtarname (ihtar – «напоминание, преду-
преждение») – «письменное уведомление, по-
вестка, опротестование»;

– kanunname (kanun – «закон») «кодекс, 
свод законов»;

– kararname (karar – «решение») «поста-
новление, декрет, указ»;

– şartname (şart – «условие») – «письмен-
ное условие, контракт»;

– taahhütname (taahhüt – «обязательст-
во») – «письменное обязательство, расписка»;

– takdirname (takdir – «одобрение») – «по-
хвальная грамота»;

– vasiyetname (vasiyet – «завещание») – 
«письменное завещание, завещательный акт».

Персидский суффикс -dar с семантикой 
«обладания чем-либо» также не имеет полно-
ценного турецкого аналога, однако в некото-
рых случаях имеет место калькирование осно-
вы с использованием глагола в форме при-
частия или применением турецкого аффик-
са -lı со значением, схожим с суффиксом -dar, 
вследствие чего данный суффикс сохраняет 
свою продуктивность и актуальность в совре-
менном турецком языке:

ции перед глаголом) или имя прилагательное 
(в позиции перед именем существительным), 
также имеет в качестве соответствующего эк-
вивалента аффикс -ca и его фонетические ва-
рианты:

– arifane– bilgece – «мудро, мудрый»;
– aşıkane – aşıkça – «ласково, ласковый, с 

любовью»;
– cahilane – cahilce – «невежественно, не-

вежественный»;
– dostane – dostça – «дружественно, друже-

ственный»; 
– fakirane – fakirca – «бедно, бедный»;
– sadıkane – dürüstçe – «честно, честный»;
– tıflane – çocukça – «по-детски, детский»;
– zalimane – canice – «преступно, преступ-

ный» и т. п.
Стоит отметить, что по сей день в совре-

менном турецком языке функционирует ряд 
аффиксов, которым в силу каких-либо причин 
не нашлось адекватных эквивалентов в виде 
соответствующих собственно турецких аф-
фиксов, что закрепило их в морфологической 
структуре языка. 

Персидский слово hane перенесло свое зна-
чение «дом, место» в виде суффикса -hane, об-
разующего при присоединении к имени суще-
ствительному новое слово со значением «ме-
сто, где…». В некоторых случаях данный аф-
фикс калькируется турецким словам со значе-
нием места, такими как ev «дом», salon «зал», 
oda «комната, кабинет», в результате чего лек-
сическая единица формата СУщ + АФФ пере-
ходит в состояние СУщ + СУщ и оформляет-
ся грамматической конструкцией изафета, не-
обходимой для образования определительной 
группы имен существительных [3, с. 10]:

– doğumhane – doğum evi – «родильный 
дом, роддом»;

– kıraathane – okuma salonu – «читальня, 
читальный зал»;

– ameliyathane – ameliyat odası, işletim 
odası – «операционный кабинет»;

– çamaşırhane – çamaşır odası – «прачечная 
комната»;

– dershane – ders odası – «учебный класс»;
– hapishane – ceza evi – «тюрьма» и т. п.
данный способ уступает в продуктивно-

сти способу подбора эквивалентного аффикса, 
т. к. язык, как известно, стремится к кратко-
сти и лаконичности, вследствие чего, аффикс 
-hane не утратил актуальности и даже приоб-
рел более краткую форму -ane, которая обра-
зовалась при помощи редукции начального со-
гласного h, а стечение гласных основы и аф-
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ется и в отношении некоторых других слово-
образовательных элементов, таких как, напри-
мер, арабских beyn-, bilâ-, fevk-, -taht или пер-
сидских dar-,baz-, nim-, -gâh, -perest, -perver, 
-varî, -zade и др.

Таким образом, в области сокращения 
многочисленных арабо-персидских лексиче-
ских заимствований в турецком языке значи-
тельную роль в производстве полиморфемных 
исходных монолексем сыграла замена эквива-
лентов персидских и арабских деривативных 
аффиксов тюркскими эквивалентами.

список литературы
1. Баскаков А.Н. лексикология и фразеология 

турецкого языка. М., 1983.
2. кононов А.Н. Грамматика турецкого языка. 

М. – л., 1941.
3. Майзель С.С. Изафет в турецком языке. М. – 

л., 1957.
4. орлов С.А. Проблема эквивалентов заим-

ствованной лексики в современном турецком лите-
ратурном языке: дис. ... канд. филол. наук. М., 1977.

5. штанов А.В. Территориальные, возрастные 
и профессиональные аспекты лексической вариа-
тивности в современном турецком языке // лингво-
страноведение: методы анализа, техника обучения: 
четвертый межвуз. семинар по лингвострановеде-
нию: сб. ст.: в 2 ч. ч. 1: языки в аспекте лингвостра-
новедения. М., 2006. С. 232–242.

6. Develi H., Osmanlı Türkçesi grameri, Eskişehir, 
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010.

7. Ergin M., Türk Dil Bilgisi, İstanbul, Boğaziçi 
Yayınları, 2019.

8. Korkmaz Z., Türkiye Türkçesi Grameri, Ankara, 
Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009.

9. Özlük D. Türkiye Türkçesinde Farsça kökenli 
kelimeler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi- 
limler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 2019.

* * *
1. Baskakov A.N. Leksikologiya i frazeologiya 

tureckogo yazyka. M., 1983.
2. Kononov A.N. Grammatika tureckogo yazyka. 

M. – L., 1941.
3. Majzel' S.S. Izafet v tureckom yazyke. M. – L., 

1957.
4. Orlov S.A. Problema ekvivalentov zaimstvo-

vannoj leksiki v sovremennom tureckom literaturnom 
yazyke: dis. ... kand. filol. nauk. M., 1977.

5. Shtanov A.V. Territorial’nye, vozrastnye i 
professional’nye aspekty leksicheskoj variativnosti v 
sovremennom tureckom yazyke // Lingvostranove- 
denie: metody analiza, tekhnika obucheniya: chetver- 
tyj mezhvuz. seminar po lingvostranovedeniyu: sb. st.:  
v 2 ch. Ch. 1: Yazyki v aspekte lingvostranovedeniya. 
M., 2006. S. 232–242.

– bayraktar – bayrak tutan – «знаменосец»;
– emektar – emeği geçmiş – «опытный, ве-

теран»;
– alâkadar – alâkalı – «имеющий отноше-

ние, заинтересованный»;
– havadar – havalı – «имеющий много воз-

духа, проветриваемый»;
– hissedar – hisseli – «имеющий долю; со-

стоящий в совместном владении»;
– minnettar – minnet duyan – «благодарный, 

признательный»;
– namdar – namlı / ünlü – «известный, зна-

менитый»;
– taraftar – taraflı / yanlı – «сторонник, при-

верженец» и т. п.
В некоторых случаях эквивалент прини-

мает семантику, отличную от исходной лекси-
ческой единицы, как, например:

– hükümdar «монарх, правитель» – hü-
kümlü «осужденный, приговоренный»*; 

– dindar – mutaassıp – «набожный, (фа-
натично) религиозный» / dinsel, dinî – «ре-
лигиозный»**.

Подобная корреляция при образовании эк-
вивалентов заимствований в современном ту-
рецком литературном языке путем калькиро-
вания внутренней формы соответствующих 
заимствованных лексических единиц, произ-
веденных аффиксальным способом, наблюда-

* Слово hüküm, являющееся основой вышепри-
веденных образований, имеет несколько сем, первой 
из которых выступает сема ‘решение, приговор, пред-
писание’, а последующими – ‘сила, значение, влия-
ние’, ‘господство, власть’. По всей видимости, в дан-
ном случае можно наблюдать расхождение семанти-
ки однокоренных слов, при котором в первом вариан-
те исходной смыслом «обладания» послужило «выне-
сение решения», во втором – «быть тем, в отношении 
кого выносится решение». Вследствие данного фак-
та в качестве эквивалентов для лексической единицы 
hükümdar можно представить такие слова, как devlet 
başkanı «глава государства», egemen «правящий, го-
сподствующий», hakim «обладающий властью; судья», 
kral «монарх, король» и др.

** Арабо-персидское заимствованное слово din-
dar, состоящее из арабского din «религия, вера» и пер-
сидского суффикса -dar, является особенным с точки 
зрения имеющихся эквивалентов случаем. По всей ви-
димости, из-за общей закрытости и консервативности 
религиозного дискурса данная лексическая единица 
религиозного пласта лексики получила два различных 
по семантике разветвления. Первый эквивалент – пря-
мое арабское заимствование mutaassıp «набожный», 
которое является более радикализованным семанти-
чески и яркоокрашенным стилистически в сравнении 
с довольно нейтральными эквивалентами dinsel и dinî 
«религиозный», образованными путем калькирования 
суффикса -dar и передачи его при помощи сходных по 
грамматическим и семантическим показателям турец-
кого аффикса -sel или арабского -î, описанных выше.
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рующих языков, морфологический строй вьет-
намского, китайского, кхмерского, лаосского 
и других изолирующих языков обладает свои-
ми, особенными способами словообразования, 
суть которых заключается в соединении смыс-
ловых, значимых единиц в одно слово.

Самым продуктивным способом образова-
ния новых слов во вьетнамском языке является 
словосложение [3, с. 1]. Словосложение, оно 
же основосложение, занимает эту позицию и 
в терминологическом словообразовании. од-
нако, наряду с этим классическим и характер-
ным для изолирующих языков способом обра-
зования новых слов, существует еще один не 
менее продуктивный и распространенный спо-
соб, суть которого заключается в соединении 
лексически значимых единиц с такими морфе-
мами, которые либо совсем отошли от своего 
исходного лексического значения, либо несут 
остаточное лексическое значение, выступая 
как грамматические конструктивные элемен-
ты словообразования и образуя длинные ряды 
новых слов. В данном случае «речь идет о суф-
фиксальном способе словообразования, при 
котором корневые морфемы, несущие основ-
ное лексическое значение будущего понятия, 
присоединяют суффиксы (или полусуффиксы, 
аффиксоиды, грамматические частицы агглю-
тинативного типа, как называют их различные 
синологи), имеющие грамматическое значе-
ние словообразования» [1, с. 100].

В.М. Солнцев характеризовал аффикса-
цию как способ словообразования, при кото-
ром один из компонентов сложных слов посте-
пенно ослабляет свою «лексичность» в соста-
ве целого и грамматизуется, более того, само 
наличие аффиксов служит неоспоримым до-
казательством того, что в формоизолирующих 
языках корень и слово далеко не всегда совпа-
дают даже в своих фонетических границах [4, 
с. 207–208].

Понятие об аффиксах как элементах, не 
имеющих вещественного значения, не прило-
жимо к вьетнамскому языку. чистых аффик-
сов (в индоевропейском понимании) во вьет-
намском языке практически нет. однако во 
вьетнамском языке имеются элементы, кото-
рые, сохраняя в большей или меньшей степе-
ни свое вещественное значение, функциональ-
но напоминают аффиксы [6, с. 51]. При аффик-
сации новые термины образуются путем при-
соединения к производной основе одного или 
нескольких словообразовательных аффиксов. 
В зависимости от того, какой именно тип аф-
фикса участвует в образовании термина, раз-

Substitution of the derivational  
affixes by the Turkic equivalents –  
the structural dominant of the reduction 
of the Arab-Persian lexical borrowings  
in the Turkish language  
by the calquing way
The article deals with the description of some deri-
vational prefixes and suffixes included in the con-
tent of the Arabic and Persian lexical borrowings 
as well as the affixes that were substituted and are 
now used in the modern Turkish language. There is 
demonstrated the way the borrowed morphological 
word-formative markers were transformed during 
the formation of the equivalents and the “Turkiniza-
tion” of the vocabulary.

Key words: Turkish, word formation, derivational 
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аФФиксация как сПособ 
терминообразования  
(на материале военной 
терминологии современного 
вьетнамского языка)

Рассматриваются основные виды аффикса-
ции как одного из ведущих механизмов терми-
нообразования на основе военной терминоло-
гии вьетнамского языка. Выявлены наиболее и 
наименее продуктивные аффиксы, на базе ко-
торых термины способны формировать но-
вые понятия. 

Ключевые слова: аффиксация, военная терми-
нология, вьетнамский язык.

Современный вьетнамский язык в морфо-
логическом плане представляет собой язык 
изолирующего строя. В лингвистике изоляция 
есть выражение отношений между словами в 
языке либо путем соединения нескольких слов 
между собой по способу примыкания, либо по-
средством служебных слов [4, с. 6]. В отличие 
от агглютинативных, флективных, инкорпори-
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ни – от 员 yuán. этот элемент часто требует 
перехода к своеобразному словосочетанию, 
построенному «по атрибутивной модели, где 
суффиксальное слово выступает определяе-
мым компонентом словосочетания» [1, с. 122]. 
часто употребляющийся аффикс вьетнамско-
го языка образует длинный ряд слов со значе-
нием лица, принадлежащего к какой-нибудь 
организации, партии, группе, коллективу и 
т. д. Приведем примеры военных терминов с 
аффиксом viên: chiến đấu viên – «боец» (воен-
нослужащий спецподразделений Вьетнамской 
народной армии), học viên – «курсант», tuỳ viên 
quân sự – «военный атташе», quan sát viên – 
«наблюдатель», trinh sát viên – «разведчик», 
tình báo viên – «разведчик», thông tin viên – 
«связист», chính trị viên – «политрук».

Следует отметить, что большая часть на- 
именований профессий военнослужащих во 
вьетнамском языке реализуется в разговорной 
форме военного подъязыка с помощью слова 
lính (lính hoá học – «химик», lính công binh – 
«инженер», lính bộ binh – «пехотинец»). 

-hoá 
данный аффикс представляет собой сло-

вообразовательный элемент, часто употребля-
ющийся в языке. Слова, образованные с по-
мощью этого аффикса, во вьетнамском язы-
ке обозначают какой-либо процесс и образу-
ют особый класс производных слов. они ха-
рактеризуется тем, что в качестве именных 
слов (субстантиваторов) могут в определен-
ных условиях употребляться как глагольные, 
процессные слова (предикативы). 

Согласно В.М. Солнцеву, истоки значения 
этого аффикса, соответствующего «интерна-
циональным суффиксам» -изировать, -изация, 
восходят к китайскому многозначному слову 
化 huà «превращаться, изменяться, таять, рас-
творяться» [5, с. 212]. 

Вьетнамским языком эта словообразую-
щая морфема была заимствована с сохране-
нием всех основных свойств, которыми обла-
дала в языке-источнике. Среди корпуса воен-
ной лексики вьетнамского языка данный аф-
фикс можно встретить в следующих терми-
нах: quân sự hoá – «милитаризация», tự động 
hoá chỉ huy bộ đội – «автоматизация управле-
ния войсками», mã hoá– «кодирование, шиф-
рование», hiện đại hoá quân đội – «модерниза-
ция армии» и т. д.

tính- 
Аффикс со значением «свойство, характе-

ристика» стоит в препозиции к знаменатель-
ной основе, в качестве которой выступает су-
ществительное, прилагательное или глагол. 
В таком положении данная морфема функ-

личаются суффиксальный, префиксальный и 
суффиксально-префиксальный способы тер-
минообразования.

Согласно «лингвистическому энциклопе-
дическому словарю», аффикс (от лат. affixus – 
«прикрепленный») – служебная морфема, ми-
нимальный строительный элемент языка, при-
соединяемый к корню слова в процессах мор-
фологической деривации и служащий преоб-
разованию корня в грамматических или сло-
вообразовательных целях [2, с. 59]. Приняв за 
основу это определение, в данной работе мы 
предлагаем использовать термин аффикс для 
обозначения целого ряда словообразователь-
ных единиц – суффикса, префикса, полуаф-
фикса, полусуффикса, существующих в совре-
менном языкознании.

Применительно к терминообразованию, 
аффиксацию следует отделять от словосложе-
ния, т. к. в терминах служебная и знаменатель-
ная части разделяются в зависимости от каж-
дого типа. Причем аффиксация – это морфоло-
гические изменения в рамках одного слова, а 
словосложение – это процесс соединения раз-
ных по смыслу морфем, в результате которого 
образуется одно самостоятельное слово. На-
ряду с этим в нашей работе мы вводим поня-
тие «терминологический аффикс». Под терми-
нологическим аффиксом мы понимаем дери-
вационную морфему, которая присоединяется 
к знаменательной части термина, в результате 
чего образуется новый термин.

В корпусе исследуемых терминов нам уда-
лось выявить следующие словообразователь-
ные аффиксы.

nhà- 
один из немногих элементов, который 

можно назвать истинным аффиксом. Аффикс 
общеупотребительного языка nhà утратил свое
вещественное значение и является словообра-
зовательным элементом, образующим суще-
ствительные со значением деятеля, занимаю-
щегося интеллектуальным трудом, располага-
ется в препозиции к знаменательной основе. 

Среди военных терминов данный аф-
фикс малопродуктивен (nhà quân sự – «воен-
ный деятель»), однако в других сферах, таких 
как политика, литература, экономика, этот аф-
фикс встречается часто (в общественно-по- 
литической сфере: nhà chính trị – «политик», 
nhà tư bản – «капиталист», nhà cách mạng – 
«революционер»). 

-Viên 
Аффикс со значением «должностное лицо, 

член организации» располагается в постпози-
ции к знаменательной основе, находится с ней 
в атрибутивной связи и имеет китайские кор-
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намской военной терминологии, однако не от-
личается высокой продуктивностью. Мы по-
считали целесообразным отнести этот аффикс 
к аффиксам, выполняющим функцию суффик-
сального словообразовательного элемента, на-
деляя последующие элементы термина значе-
нием «режим, система, принцип». В других 
терминологических системах (например, по-
литической, юридической) данный элемент от- 
личается высоким терминотворческим потен-
циалом. Например, chế độ một người chỉ huy – 
«единоначалие», chế độ nghĩa vụ quân sự – 
«служба по призыву».

chủ nghĩa-
Терминологический аффикс китайского 

происхождения (主义 zhǔyì) означает «теория,
учение, основной принцип». Начальный эле-
мент, образующий ряд общественно-полити- 
ческих, экономических, философских и дру-
гих терминов-существительных, соответству-
ющих суффиксу -изм: chủ nghĩa bá quyền – «ге-
гемонизм», chủ nghĩa bành trướng – «экспан-
сионизм», chủ nghĩa ly khai – «cепаратизм», 
chủ nghĩa cực đoan – «экстремизм», chủ nghĩa 
khủng bố – «терроризм», chủ nghĩa phát xít – 
«фашизм», chủ nghĩa phục thù – «реваншизм», 
chủ nghĩa quân phiệt – «милитаризм» и т. д.

-trưởng
Терминологический аффикс со значением 

«начальник, командир», обычно стоит в пост-
позиции к существительному. Применительно 
к вьетнамскому, китайскому и другим формо-
изолирующим языкам допустимо считать его 
аффиксом (равно как и словообразовательной 
морфемой):

– đại đội trưởng – «командир роты»;
– trưởng xe – «командир танка»;
– lữ trưởng – «командир бригады»;
– thuyền trưởng – «командир корабля».
-thủ (xạ thủ)
Терминологический аффикс, заимствован- 

ный из китайского языка, имеет китайский 
аналог 手 shou – «рука». С помощью данного 
элемента образуются названия лиц, ведущих 
огонь из какого-либо типа оружия. Так, pháo 
thủ – «наводчик-оператор (должность в тан-
ке, стрелок из артиллерийского орудия)»; xạ 
thủ – «стрелок», включая производные xạ thủ 
bắn tỉa – «снайпер», xạ thủ súng cối – «мино-
метчик», xạ thủ tiêu liên – «автоматчик», xạ thủ 
súng máy – «пулеметчик» и т. д.

Во вьетнамском языке произошел семан-
тический сдвиг данной морфемы, что привело 
к образованию термина trắc thủ – «оператор 
какого-либо вида техники». Например, trắc thủ 
sona – «оператор-гидроакустик», trắc thủ dẫn 
tên lửa – «оператор наведения ракеты» и т. д.

ционирует в качестве словообразовательно-
го элемента аффиксального характера, соот-
ветствующего русскому аффиксу -ость. На-
пример, tính chính xác – «точность», tính xuyên 
đạn – «пробиваемость», tính cơ động – «манев-
ренность», tính vận động – «подвижность», tính 
bất ngờ – «внезапность», tính bí mật – «скрыт-
ность», tính ổn định của tàu – «остойчивость 
корабля», tính chịu nhiễu – «помехозащищен-
ность» и т. д.

однако не все производные прилагатель-
ные со значением «свойства, характеристики» 
могут быть образованы с помощью аффикса 
tính. Схожей функцией обладает аффикс sức, 
который также располагается в препозиции к 
прилагательному или глаголу:

– sức bền – «прочность»;
– sức chiến đấu – «боеспособность»;
– sức đột kích – «поражаемость»;
– sức cơ động – «мобильность, подвиж-

ность»;
– sức chịu tải – «нагрузка»;
– sức sống – «живучесть»;
– sức nổi – «плавучесть».
Военно-техническая лексика не может су-

ществовать без слов, указывающих на свой-
ства и характеристики составных элементов. 
каждому термину должно сопутствовать чет-
кое определение с описанием важных требова-
ний. Например, основные требования, предъ-
являемые к связи – своевременность, достовер-
ность, безопасность, основные тактико-тех- 
нические характеристики единицы вооруже-
ния и военной техники – высота, длина, шири-
на, глубина погружения и т. д. 

Продолжая изучение цепочки словообра-
зовательных морфем со значением характери-
стик, следует упомянуть аффикс độ, который 
выступает в значении «степень, мера». При 
наименовании степени меры аффикс độ может 
заменяться синонимом chiều:

– độ chính xác bắn – «точность стрельбы»;
– độ sâu hành trình của ngư lôi – «глубина 

хода торпеды»;
– độ sâu lặn của tàu ngầm – «глубина погру-

жения подводной лодки»;
– độ tin cậy của trang bị kỹ thuật – «надеж-

ность военной техники»;
– độ cao bay – «высота полета»;
– độ mật văn kiện – «гриф секретности до-

кумента».
chế độ-
Терминологический аффикс со значени-

ем «режим, строй, система» в составе терми-
на занимает положение в препозиции к знаме-
нательной основе. Функционирует как терми-
нообразовательный элемент ряда слов во вьет-
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ствия ВМС», đợt tác chiến tập trung của không 
quân – «боевые действия ВВС» (т. е. как фор-
ма применения объединений, соединений, ча-
стей и подразделений).

Đợt phóng – «залп», в значении «одновре-
менный выстрел из нескольких ружей или ар-
тиллерийских орудий». В данном случае аф-
фикс đợt конкретизирует вторую морфему, ко-
торая означает «запускать ракету или снаряд 
из артиллерийского орудия», т. е. выступает в 
роли субстантиватора, наделяя корневую мор-
фему значением «фаза, гряда» (в отличие от 
cuộc phóng – «запуск, пуск», т. е. именует этот 
процесс в общем).

Đợt không kích – «авиационный удар». Вы-
ступает в роли субстантиватора и указывает на 
конкретный этап в череде отдельной операции 
по нанесению авиаударов. В отличие от cuộc 
không kích используется для обозначения ком-
плекса авиаударов. другими словами, в по-
нятии cuộc không kích может содержаться не-
сколько фаз, этапов đợt không kích.

Наряду с терминологическим аффиксом 
đợt в военной терминологии вьетнамского язы-
ка встречаются субстантиваторы cuộc и loạt, 
которые часто вызывают затруднения в пере-
воде из-за семантической близости. Предлага-
ем их разделить по степени интенсивности в 
направлении от наименьшей к наибольшей.

loạt означает «серия, ряд, вереница, залп, 
очередь», однако при употреблении в качестве 
аффикса передает смысл «один или несколь-
ко залпов, выстрелов, пусков». Например: loạt 
phóng tên lửa – «пуск ракеты», loạt bắn – «оче-
редь из автомата», đánh chặn loạt tên lửa – «пе-
рехват ракет».

Đợt, как уже упоминалось выше, означа-
ет «форму, этап применения, проведения ка- 
ких-либо военных действий». Например: đợt 
không kích (với nhiều loạt phóng) – «авиаудар 
(большим количеством залпов)».

cuộc используется для образования суще-
ствительных, обозначающих события, меро-
приятия с большим числом участников, обра-
зует существительные от глаголов и прилага-
тельных. В военной терминологии, выступая 
в роли терминологического аффикса, означа-
ет масштабный процесс, комплекс мероприя-
тий в обширном, абстрактном понимании. На-
пример, cuộc không kích – «авиаудары» (в зна-
чении «комплекс авиационных ударов» в об-
щем понимании), в отличие от đợt không kích, 
что означает каждый конкретный авианалет. 

кроме того, субстантиватор cuộc выступа-
ет в своем прямом значении как аффикс, ука-
зывающий на мероприятия, события. Среди 
военных терминов можно привести следую-

Bất-
Аффикс, словообразовательный элемент 

в значении не-, без-, бес-. В словах использу-
ется в препозиции к корневой морфеме, вы-
раженной глаголом или существительным, в 
результате чего образуется прилагательное. 
отличается высокой словообразовательной 
продуктивностью во вьетнамском языке: bất 
khả chiến bại – «непобедимый», bất khả xâm 
phạm – «неприступный, неприкосновенный», 
hiệp ước bất xâm phạm – «пакт о ненападении», 
bất can thiệp – «невмешательство», chiến công 
bất diệt – «бессмертный подвиг», trung đoàn bất 
tử – «бессмертный полк» и др.

Phi-
Словоообразовательный аффикс, употреб- 

ляется в препозиции к глагольной и знамена-
тельной основам, служит для образования при-
лагательных со значением не-, де-, а-. Напри-
мер: chiến tranh phi đối xứng – «асимметричная 
война», mối đe doạ phi truyền thống – «нетради-
ционные угрозы», tổ chức phi chính phủ – «не-
правительственная организация», khu vực phi 
quân sự – «демилитаризованная зона», chiến 
tranh phi nghĩa – «несправедливая война», phi 
quân sự hoá – «демилитаризация», phi thực dân 
hoá – «деколонизация» и т. д.

Vô-
Схожим с аффиксом phi значением во вьет-

намском языке обладает словообразователь-
ный элемент vô, который означает бес-, без-, 
не-, а- и указывает на полное отсутствие че-
го-либо. В результате образуются прилага-
тельные: vô kỷ luật – «недисциплинирован-
ный», vô tuyến điện – «радио» (vô «без» + tuyến 
«проволока»), định hướng vô tuyến điện – «ра-
диопеленгация», chiến sĩ vô danh – «безымян-
ный солдат», đội quân vô địch – «непобеди-
мая армия», vô hiệu hoá – «нейтрализовать» 
(vô hiệu hoá các phương tiện sát thương của đối 
phương – «нейтрализовать средства поражения 
противника») и т. д.

Đợt-
Среди терминологических аффиксов це-

лесообразно отметить морфему đợt, которая, 
согласно БВРС, означает «этап, стадия, фаза, 
очередь, поток, волна, ряд, гряда, полоса». од-
нако среди военных терминов вьетнамского 
языка это слово употребляется в виде аффик-
сального элемента, сохраняя свою исходную 
семантику, что подтверждается нижеприве-
денным материалом.

Đợt tác chiến tập trung – «боевые дейст-
вия». это понятие благодаря элементу đợt ука-
зывает на конкретную форму боевых дейст- 
вий, т. е. этап данного процесса. Например: đợt 
tác chiến tập trung của hải quân – «боевые дей-
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образованные с помощью данного аффикса, 
переводятся с предлогами бес-, гипо-, де-. На-
пример: buồng giảm áp – «барокамера (поме-
щение, в котором моряки проходят декомпрес-
сию (giảm áp))», súng giảm thanh – «бесшумное 
оружие» и т. д.

tự-
Словообразовательный аффикс, участву-

ющий в образовании терминов со значением 
само-, авто-. Например, tự dẫn – «самонаво-
дящийся», tên lửa tự điều khiển – «самонаво-
дящаяся ракета», pháo tự hành – «самоход-
ное орудие», tự huỷ – «самоликвидация», dân 
quân tự vệ – «войска национальной самообо-
роны», thiết bị nổ tự chế – «самодельное взрыв-
ное устройство», mìn tự tạo – «самодельная ми-
на» и т. д.

далее представлена таблица с наиболее 
употребляемыми аффиксами с процентным 
соотношением на основе рассмотренных нами 
вьетнамских военных терминов.

Процентное соотношение аффиксов в военной 
терминологии вьетнамского языка

аффикс количество доля  
среди терминов

Độ- 15 0,52%
Chống- 14 0,48%
Tự- 14 0,48%
-viên 13 0,45%
Tính- 13 0,45%
Chế độ- 12 0,41%
Lính- 12 0,41%
Phi- 11 0,38%
-hoá 11 0,38%
Chủ nghĩa- 10 0,34%
Sức- 8 0,28%
-thủ 8 0,28%
Bất- 8 0,28%
Giải- 8 0,28%
Phản- 8 0,28%
Vô- 7 0,24%
-trưởng 7 0,24%
Cuộc- 6 0,21%
Đợt- 5 0,17%
Loạt- 5 0,17%
Siêu- 5 0,17%
Cực- 4 0,14%
Giảm- 4 0,14%
Vượt- 3 0,1%
Nhà- 2 0,07%
общее 
количество 213/2900 7,34%

щие примеры: cuộc chiến tranh – «война», cuộc 
diễn tập – «учения», cuộc luyện tập – «трени-
ровки (учения гуманитарного профиля)», cuộc 
hành quân – «марш», cuộc tấn công – «атака», 
cuộc xung đột – «конфликт» и т. д.

Giải-
Аффикс со значением «отсутствие, отме-

на, устранение чего-либо» служит для кальки-
рования слов с латинской приставкой де-, дез-,
раз-. заимствован через китайский язык как 
язык-посредник. Например, giải nổ – «детона-
ция», giải vây – «деблокирование», giải mã – 
«дешифрование», giải toả – «деблокада», giải 
đoán ảnh hàng không – «дешифрование аэрофо-
тоснимков», giải ngũ – «демобилизация» и т. д.

Phản-
Терминологический аффикс, означающий 

«противодействие чему-либо, контр-, анти-». 
В структуре слова обычно занимает место в 
препозиции к знаменательной основе. Напри-
мер: phản gián – «контрразведка», phản công – 
«контрнаступление», phản đột kích – «контр-
удар», phản chuẩn bị bằng hoả lực – «огне-
вая контрподготовка», phản kích – «контрата-
ка», phản tuyên truyền – «вести контрпропаган-
ду» и т. д.

chống-
Терминологический аффикс со значением 

анти-, противо-. обладает высокой продук-
тивностью. Chống tăng – «противотанковый», 
chống bộ binh – «противопехотный», vật cản 
chống đổ bộ đường không – «противодесант-
ные заграждения», chống khủng bố – «антитер-
рористический», chống chiến tranh – «антиво-
енный», hoạt động chống phá – «подрывная де-
ятельность», vũ khí chống vệ tính – «противо-
спутниковое оружие» и т. д.

Vượt-, siêu-, cực-
Словообразовательные единицы, актив-

но участвующие в терминотворческом про-
цессе со значением сверх-, супер-, ультра-. 
данные аффиксы представляют собой кальки 
с греко-латинскими корнями, которые попа-
ли во вьетнамский язык через китайский язык 
как язык-посредник. Например: máy bay siêu 
nhỏ – «сверхмалый самолет», vũ khí siêu dẫn – 
«сверхпроводниковое оружие», tên lửa siêu 
âm – «сверхзвуковая ракета», sóng cực ngắn – 
«ультракоротковолновый» и т. д.

Giảm-
данный элемент следует отнести к терми-

нологическим аффиксам, поскольку он актив-
но участвует в терминотворческом процессе. 
как правило, он занимает место в препозиции 
к существительному и указывает на снижение, 
понижение чего-либо. На русский язык слова, 
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Affixation as a way of term formation 
(based on the military terminology  
of the modern Vietnamese language)
The article deals with the basic kinds of affixation  
as one of the leading mechanisms of term forma- 
tion on the basis of the military terminology of the 
Vietnamese language. There are revealed the most 
and the least productive affixes, on their basis the 
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концеПт БезАм «Любовь» 
в чеченской ПаремиоЛогии

Рассматривается концепт «любовь» как один 
из универсальных в чеченской языковой кар-
тине мире. В нем выделяются такие концеп-
туальные признаки, как ‘искренность’, ‘сила’, 
‘зыбкость’, ‘сладость’ и др. 

Ключевые слова: любовь, концепт, паремии, 
языковая картина мира.

данная работа посвящена рассмотрению 
понятия безам «любовь» в паремиях чечен-
ского языка и выявлению национально спе- 
цифических особенностей ее проявления в 
языковом сознании чеченского народа. Акту-
альность работы определена интересом изуче-

опираясь на наши расчеты, мы можем сде-
лать вывод, что аффиксация как способ тер-
минологического словообразования в воен-
ной терминологии современного вьетнамско-
го языка составляет всего 7,34%. конечно, эта 
цифра не может быть окончательной, посколь-
ку аффиксы, несмотря на низкую долю в об-
щем корпусе исследуемой терминологии, об-
ладают высоким терминотворческим потен-
циалом и высокой словообразовательной про-
дуктивностью.

Большое количество аффиксов привносят-
ся во вьетнамский язык китайскими заимство-
ваниями, они употребляются преимуществен-
но со словами, имеющими китайские корни. 
однако на современном этапе развития язы-
ка они используются наряду с исконно вьет-
намскими морфемами и с заимствованиями из 
индоевропейских языков, что говорит об их 
полном внедрении во вьетнамский язык. Ис-
следуя данную проблему в синхронном срезе, 
можно утверждать, что все эти словообразова-
тельные морфемы представляют собой актив-
ные терминообразовательные единицы, кото-
рые наравне с другими словообразовательны-
ми единицами полноценно участвуют в про-
цессе словообразования. 
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имоотношений между людьми. любовь – глу-
бокое чувство, устремленное на другую лич-
ность, связывается у человека со смыслом 
жизни, определяя мотивационную сферу его 
жизнедеятельности. 

основными источниками для исследова-
ния указанного концепта стали сборники по-
словиц и поговорок Х.А., Берсанова, Р. ямада-
ева, Т.Б. джамбековой, л.М. Ибрагимова.

для исследования нами были отобраны  
35 пословичных выражений о любви. для опре-
деления лексического значения слова безам
мы обратимся к чеченско-русскому словарю 
А.Г. Мациева: 

безам [безаман, безамна, безамо, безаме, б; мн. 
безамаш, б.] симпатия, любовь, влечение; безам 
баха увлечься кем-л., полюбить кого-л., влюбиться 
в кого-л.; базам байна вызвать неприязнь; опроти-
веть; безам бан разлюбить, разочароваться [5, с. 55].

любовь понимается как слепота в пареми-
ях чеченского народа. отсутствует оценка по 
эстетическим, визуальным критериям. красо-
та объекта определяется возникнувшим чув-
ством любви к нему, любящий не видит не-
достатков. для любви свойственна идеализа-
ция объекта: Баханчу безамо хазалла ца лоь-
ху, йorlучу набаро гlайба ца лоьху («любовь 
не ищет красоты, грядущий сон не ищет по-
душки») [4]; Езаш хилча, астагlа елахь а 
ялайо («если любит, и на хромой женится») 
[Там же]; Безам бахана йо1 массарел а хаза-
хета («любимая девушка кажется красивее 
всех») [2].

В следующих паремиях концепт верба-
лизуется через метафору безам – ц1е «лю-
бовь – огонь». данная концептуальная мета-
фора может получать как позитивную, так и 
негативную коннотацию. Согласно словарю 
А.Г. Мациева, ц1е имеет следующее значения: 
1) огонь; пожар; 2) костер [5]. Например: Бе-
замо, ц1аро санна, вагаво («любовь обжига-
ет словно огонь») [2]; Безам – дагах явлла ц1е 
(«любовь – пламя, охватившее сердце») [4].

В приведенных примерах метафора бе-
зам – ц1е «любовь – огонь» отражает ту без-
умную страсть, которую влюбленный испы-
тывает к объекту своего обожания и с кото-
рой он не в силах совладать. огонь, несущий в 
себе и радость удовольствия, и опасность раз-
рушения одновременно: Безам ц1арал кхераме 
бу («любовь опаснее пожара») [Там же]; Бе-
замо ц1аро цадийриг а до (букв.: «любовь де-
лает то, чего пожар не делает. любовь разру-
шительнее пожара») [Там же].

ния взаимодействия языка и культуры в раз-
ные исторические периоды. Исследование 
ключевых лингвокультурных концептов по-
зволяет провести анализ культурных, этиче-
ских и ментальных особенностей конкретного 
этноса. Рассматриваемый концепт «любовь» 
состоит в одной группе таких универсальных 
концептов, как «счастье», «вера», «дружба», 
«свобода», которые влияют на формирование 
ценностных приоритетов личности и обуслав-
ливают особенности культуры этноса.

язык, будучи одной из важнейших состав-
ляющих культуры, является одним из осново-
полагающих звеньев в развитии цивилизации 
и репрезентирует картину мира представите-
лей того или иного народа. язык отражает сре-
ду, в которой живет человек, его опыт, миро-
воззрение, культурные ценности, а также кол-
лективное сознание. 

Паремии, являясь одним из эпических 
жанров фольклора, выступают сокровищни-
цей культурно-исторического потенциала на-
рода, сохраняя лексику, потерявшую актуаль-
ность в современном языке. В паремиях нахо-
дят отражение представления о ментальных 
ценностях и внутренних ориентирах предше-
ствующих поколений. Паремии представляют 
язык во взаимодействии с национальным со-
знанием и менталитетом.

концепт, имеющий культурно-специфи- 
ческую основу, отражает форму жизненной 
реальности человеческой психики и эмоцио-
нального ее переживания. концепт признает-
ся базовой единицей культуры, принадлежа-
щий коллективному сознанию [9].

концепт – основной фрагмент культуры 
во внутреннем мире индивида, выраженный 
посредством языка. Ю.С. Степанов пишет, что 
«в структуру концепта входит все то, что и де-
лает его фактом культуры»: признаки, пред-
ставления, знания, ассоциации, переживания, 
которые с ним связаны [7].

концепт – семантически глубокое много-
мерное образование, которое не только мыс-
лится, но и переживается, иначе говоря, кон-
цепт отражает эмоциональный аспект слова, 
вложенный культурно-историческим опытом 
народа.

В данной статье нами предпринята по-
пытка проанализировать проявление понятия 
«любовь» в культуре чеченского народа. кон-
цепт безам «любовь» будет рассмотрен на ма-
териале пословиц и поговорок чеченского язы-
ка. Мы исследуем особенности менталитета, 
которые наилучшим образом обнаруживаются 
в выражении эмоционально-чувственных вза-
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лу кхоларш («И в любви бывает ненастная по-
года») [4].

одним из важнейших аспектов любви яв-
ляется сила любви. любовь не утаишь, люб-
ви ничто не может противостоять. любовь 
способна преодолевать препятствия: Безам-
на тоха дог1а дац («любовь на замок не за-
прешь») [Там же]; Безаммий, йовхаршший 
хьулъелла яц («любовь и кашель не скрыть») 
[Там же]; Безамна эхь ца девза (буквально: 
«любовь не знает стыда. любовь не знает пре-
град») [10].

любовь порождает радостные пережива-
ния, является источником истинного счастья. 
Жизнь с любимым человеком кажется полной 
блаженства, совершенства и полного доволь-
ства, ее называют земным раем: Безам хилар 
доккха ирс ду («Иметь любовь большое сча-
стье») [2]; Безамца вехачуьнгахь къоьлла яц 
(«кто в любви живет, тот бедности не знает») 
[Там же]; Езначуьнца миччахь хилча а, дуьне-
нан ялсамани ю («С любимой, где бы ни был, – 
земной рай») [Там же].

В языковом сознании чеченского народа, 
как и во многих других, сердце является вме-
стилищем чувств, эмоций, любовных пережи-
ваний. любовь как чувство эмоционального 
влечения к другому соотносится прежде все-
го с действием сердца, его состоянием. Серд-
це выступает символом любви, которая долж-
на быть взаимной – она нуждается в двух серд-
цах. далее приведены примеры, где отражена 
концептуализация понятия «любовь» с компо-
нентом «сердце»: Безамо дог хьоьсту, сагат-
до («любовь ласкает сердце и тревожит его») 
[Там же]; Безамна ши дог оышу («любовь в 
двух сердцах нуждается») [4]; Безамна кийра-
ра дог тохало («Ради любви бьется сердце в 
груди») [2]; Безамна тоьшулла дагой, б1аьр-
гаши а до («любовь видна в глазах и сердце, о 
любви свидетельствуют глаза и сердце») [Там 
же]; Б1аьрг хазаллех ца 1еба. Дог безамах ца 
1еба («Глаз красотой не пресыщается, а серд-
це любовью») [Там же].

далее рассмотрим паремии, в которых 
приводятся чувственные признаки любви, 
вербализующиеся через лексему марзо «сла-
дость». «Сладость» в прямом и переносном 
значении передает позитивное значение, отра-
жая эмоции радости, удовольствия, наслажде-
ния, нежности. любовь считается слаще меда. 
любовь без сладости не ценится: Безамца ерг 
йоккха марзо ю («В любви большая сладость») 
[Там же]; Шеца марзо йоцу безам – безам бац 
(«любовь без сладости – не любовь») [Там 
же]; Безаман марзоно стаг къонво («Сладость 

здесь ясно указывается на стихийность 
чувства любви, оно может иметь разруши-
тельную силу, приносящую страдания, как и 
пожар, подразумевающий потери и нанесение 
ущерба. Метафоричность заключается в том, 
что влюбленный не в силах побороть усили-
вающееся чувство и постепенно оказывается в 
его власти, словно в плену огня.

В философской интерпретации рассматри-
вается связь понятия «искренности» с «исти-
ной», обусловленная этическими нормами. В 
словарных дефинициях значение лексемы «ис-
кренний» нередко определяется через понятие 
«истинный» [1].

Истинная любовь в сознании чеченского 
народа не знает сомнений и не требует под-
тверждений. Искренность как главный при-
знак благородства и доверия в отношениях яв-
ляется неотъемлемой частью любви: Бакъболу 
безам юхахьоьжуш ца хуьлу («Истинная лю-
бовь не оглядывается (не сомневается)») [4]; 
Безаме «со везий хьуна?» бохуш, хетта  
оьшуш дац («любви не нужно искать под-
тверждений») [2]; Бахначу безамна моттар-
г1анаш ца оьшу («любви не нужны притворст-
ва») [Там же].

концепт выражен достаточно противо-
речиво в нижепредставленных примерах. Бе-
зам «любовь» сравнивается со сталью и в то 
же время с пламенем свечи, которое легко гас-
нет от дуновения воздуха. Следовательно, бе-
зам «любовь» предстает как что-то времен-
ное, зыбкое, легко уязвимое. Байна безам «по-
терянную любовь» трудно вернуть, она не зна-
ет прощения. Безам «любовь» не терпит гор-
деливости и трусости. Безам «любовь» име-
ет свои законы возникновения и угасания, она 
чувствительна и требует очень бережного от-
ношения: К1анта осалалла гучуяьккхича, йо-
ь1ан безам бов («Парень, проявивший тру-
сость, теряет любовь девушки») [2]; Безам, 
болат санна. ч1ог1а хуьлу, х1уп аьлча, стогар 
санна, атга бов («любовь бывает крепка, как 
сталь, но легко гаснет, как пламя свечи») [Там 
же]; Вовшашна даздала г1ертаро безам бойу 
(«Желание возвыситься убивает любовь») 
[Там же]; Безам бахьанашца кхолла а ло, ба-
хьанашца бан а бов («У любви свои причины 
зарождения и угасания») [Там же]; Цкъа бай-
на безам юха атта ца боьду («однажды поте-
рянную любовь трудно вернуть»); Безам, чов 
санна, экама бу («любовь, как рана, чувстви-
тельна») [Там же]; Безаман къиношна кхоьлли-
на къинхетам бац («Предательству в любви 
нет прощенья») [4]; Безаман стигалахь а хуь-
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любви молодит человека») [2]; Мазал а мерза 
ду безамца олу дош («Сладость любви слаще 
сладости меда») [Там же].

Вопрос важности и значения любви в жиз-
ни человека раскрывается в описании проти-
воположного явления – потери любви. Жизнь 
без любви не может быть радостной и счита-
ется несчастьем: Безам баханачух валар док-
кха вон ду («Расстаться с любимым(ой) – боль-
шое горе») [Там же]; Безам боцург дуьне дууш 
ца воллу («Тот, у кого нет любви, не знает на-
слажденья в жизни») [Там же].

Проведенный анализ позволил определить 
главные особенности концептуализации по-
нятия безам «любовь» в чеченской языковой 
картине мира. Итак, любовь характеризуется:

1) слепотой (объект любви идеализиру-
ется, отсутствует объективность в визуально-
эстетическом восприятии);

2) искренностью (настоящая любовь ис-
кренняя, не знающая сомнений);

3) зыбкостью (любовь не вечна, она хруп-
ка и требует чуткости);

4) силой (ей невозможно противостоять, 
ее не утаить); 

5) сладостью (любовь дарит сладость че-
ловеческой жизни);

6) любовь считают большим счастьем (она 
способна подарить человеку неземное наслаж-
дение);

7) потеря любви – большое горе;
8) сравнением с огнем, символизирующим 

страстность чувства, а также его разрушитель-
ную силу;

9) локализацией в сердце (сердце свиде-
тельствует о любви). 
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кличках, но и было близким охапкину как си-
стема мировоззрения. В пределах данной ста-
тьи рассмотрено стихотворение «Пасхаль-
ное посвящение нашей Северной Розе», кото-
рое было опубликовано уже после смерти по-
эта его вдовой Т.И. ковальковой-охапкиной в 
2019 г. в сборнике «Гражданская лирика» [4]. 
Текст впервые становится предметом специ-
ального литературоведческого анализа, его 
рассмотрение может положить начало изуче-
нию большой темы творческого влияния по-
эзии державина на художественный стиль 
охапкина.

особая приверженность охапкина творче-
ству державина была очевидна для современ-
ников поэта. Так, в 1995 г. в Санкт-Петербур- 
ге усилиями друзей охапкина была учрежде-
на литературная державинская премия, пер-
вым лауреатом которой явился «православ-
ный поэт олег охапкин». Премия была при-
суждена поэту «за развитие российской оды» 
и вручалась в музее державина на Фонтанке: 
«державинская Премия 1995 года решением 
жюри присуждена русскому стихотворцу оле-
гу Александровичу охапкину: за многолет-
нее служение высокой традиции Российской 
оды» [5, с. 49].

14 июля 1995 г. олег охапкин произнес 
лауреатскую речь: «С самой ранней юности я 
задумывался, – отчего стихи державина столь 
горячи и так сильно воздействуют на читате-
ля? И я пришел к выводу, что державин ис-
поведовал евангельскую истину: от избытка 
сердца говорят уста, все остальное медь звеня-
щая и кимвал бряцающий <…> И когда я по-
нял, какую истину исповедовал державин, я 
сам стал исповедовать эту древнюю истину и 
изнутри понял ее справедливость <...> еще я 
поражался, что за русский дух у этого поэта. 
Неужели таков был русский человек в его дни 
и тоже учился этому у державина. Меня при-
влекала его ода, как нарочно приспособлен-
ная к необычайно высокому парению духа, 
что особенно мне было сродни, как христиа-
нину и я учился этому у державина» [Там же, 
с. 42–43].

Годы спустя, 12 октября 2015 г., директор 
Всероссийского музея А.С. Пушкина С.М. Не- 
красов на первых охапкинских чтениях так 
вспоминал вручение поэту этой премии: «По-
знакомились мы ровно 20 лет назад в 1995 
году, когда ему единственному, первому… бы- 
ла вручена державинская премия здесь, на 
Фонтанке. Так что сегодня своеобразный юби-
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на «Пасхальное посвящение нашей Север-
ной Розе» в контексте интертекстуальных 
связей. Текст имеет несколько претекстов, 
включая оду «Фелица» Державина и «Сказку 
о царевиче Хлоре» Екатерины II Великой. Рас-
смотрение стихотворения в контексте пред-
шествующей культурной традиции позволит 
реконструировать эволюцию мировоззрения 
поэта, а также положить начало изучению 
большой исследовательской проблемы – зна-
чения литературного наследия Державина в 
творчестве Охапкина.

Ключевые слова: О.А. Охапкин, «Пасхальное 
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мия, Екатерина II Великая, «Сказка о цареви-
че Хлоре».

Творчество петербургского поэта охапки-
на невозможно интерпретировать вне контек-
ста предшествующей культурной традиции. 
Многие из его поэтических текстов при пер-
вом прочтении практически не осознаваемы 
вне интертекстуальных связей, т. е. без знания 
текстов-источников. язык и стиль классиков 
русской литературы четко различим в худо-
жественном наследии охапкина, однако дан-
ные влияния при их, на первый взгляд, види-
мой широте и многообразии достаточно изби-
рательны. Исследование специфики подобных 
интертекстуальных связей в контексте истори-
ческого времени позволит реконструировать 
творческую эволюцию поэта.

литературное наследие державина име-
ло для охапкина особое значение, что нашло 
отражение не только в художественных пере-

© корсунская А.Г., 2022
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«Северная Роза» является главным симво-
лом текста, за которым кроется сюжет «Сказ-
ки о царевиче Хлоре», написанной екатери- 
ной II Великой в 1781 г. для Александра Пав-
ловича, ее 4-летнего внука. В соответствии с 
сюжетом сказки Хан поручил Царевичу Хло-
ру найти розу без шипов: «Царевич Хлор, про 
тебя сказывают, что ты дитя разумное: сыщи 
мне, пожалуй, цветок розу без шипов, что не 
колется» [2].

образ «розы без шипов» является аллего-
ричным и символизирует путь духовного са-
мосовершенствования, поиски добродетели: 
«Сей цветок не что иное значит, как доброде-
тель. Иные думают достигнуть ее косыми до-
рогами, но никто не достигнет, окромя пря-
мою дорогою. Счастлив же тот, который чи-
стосердечною твердостию преодолевает все 
трудности того пути. Вот гора у вас в виду, на 
которой растет роза без шипов, которая не ко-
лется, но дорога крута и камениста» [Там же]. 
Царевич Хлор сумел разыскать розу без ши-
пов, а значит встать на путь духовного самосо-
вершенствования: «Царевича Царь и Царица и 
все любили час от часу более оттого, что час от 
часу укреплялся он в добродетели» [Там же].

Таким образом, стихотворение охапки-
на «Пасхальное посвящение нашей Северной 
Розе» опирается на два литературных претек-
ста: оду державина «Фелица» и «Сказку о ца-
ревиче Хлоре» екатерины II Великой. При 
этом упоминаемые в тексте охапкина сюжет-
ные фрагменты и образы из текстов-источ- 
ников подчинены новому лирическому сюже-
ту, в основу которого положен умозрительный 
диалог двух поэтов – державина и охапкина 
(курсив наш. – А.Г.):

<…> державинский орластый рокот,
И крыльев духа грозный рокот
Рокочет: «кроткая, гряди!

Гряди на этот сердца трон 
о, голубица дней вечерних,
И дивной Розой ущедрен,
да устоит веками он,
Не поколебленный от черни,
Увенчанный веками тернцами терний
окровавленных тех Имен».

<…> И днесь в Воскресный наш канун
я восклицаю: «Благодарствуй,
Душа моя! [4, с. 107–108].

Реминисценции из литературных произве-
дений вплетены в диалог поэтов, таким обра-
зом демонстрируя тройную преемственность, 
где первоисточником является екатерина II 

лей – двадцать лет. Именно за развитие вот 
этой (державинской) одической традиции 
русской поэзии» [5, с. 44–45].

заголовочный комплекс стихотворения 
охапкина состоит из названия «Пасхальное по- 
священие нашей Северной Розе» (1978) и эпи-
графа из державинской оды «Фелица» (1782). 
Тексты разделяет временной континуум прак-
тически в триста лет.

В названии текста охапкина содержится 
отсылка к христианскому празднику Воскре-
сения Христова – Пасхе. Текст действительно 
был создан охапкиным в пасхальный канун – 
29.04.1978. образ цветка – «Северная Роза» – в 
названии стихотворения многозначен. 

С одной стороны, роза – важный символ 
в христианской традиции. Например, А.Н. Ве-
селовский в своей работе «Из поэтики розы» 
констатирует: «Символика розы распростра-
нилась и на Богородицу <…> языческая сим-
волика розы проникла в кругозор христиан-
ства, порой ярко вспыхивая, часто одухотворя-
ясь. от Афродиты и Адониса путь был долгий, 
и новое освещение не всегда одолевало старое 
понимание образа. У данте роза – Богороди-
ца, вечными розами зовутся избранники, рай – 
гигантская роза, белая, вечная, ее лепестки – 
святые, святая дружина, с которой Христос со-
четался своей кровью; ангелы, белоснежные, с 
золотыми крыльями, спускаются в нее, точно 
рой пчел, принося мир и любовь» [1].

С другой стороны, образ цветка поддер-
жан эпиграфом из оды «Фелица»:

Но где твой трон сияет в мире?
Где, ветвь небесная, цветешь? [4, с. 107].

эпиграф из державинской оды содержит 
два вопроса, ответы на которые даются в тек-
сте стихотворения охапкина:

Но где твой трон сияет в мире?
Рокочет: «кроткая, гряди!
Гряди на этот сердца трон,
о, голубица дней вечерних,
И дивной розой ущедрен
да устоит веками он,
Не поколебленный от черни,
Увенчанный тернцами терний
окровавленных тех Имен» 

[Там же, с. 107–108].

Где, ветвь небесная, цветешь?
<…> и мирных струн
Слегка рокочущий Перун
Смиряю перед Божьим Царством,
Грядущим в славе по мытарствам,
как бы волны морской бурун 

[Там же, с. 108].
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The Derzhavin theme in the lyric poetry 
of Oleg Okhapkin: the poem “Easter 
dedication to our northern Rose”
The article deals with the analysis of the poem 
“Easter dedication to our northern Rose” by 
O.A. Okhapkin in the context of the intertextual 
references. The text has some pretexts including 
the Oda “Felitsa” by G.R. Derzhavin and “The 
Tale of Tsarevich Khlor” by Catherine the Great. 
The consideration of the poem in the context of  
the previous cultural tradition will allow to re- 
construct the evolution of the poet’s world view and 
to begin the study of a large research topic – the 
meaning of a literary heritage of Derzhavin in the 
creative works of Okhapkin.
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(Статья поступила в редакцию 29.11.2021)

Великая. ее образ, «ущедренный дивной Ро-
зой», т. е. высшей добродетелью, является 
центральным в тексте.

державин, в сердце которого воздвигнут 
«трон» для Императрицы, является предше-
ственником охапкина, называющим ее «душа 
моя!». Именно эта вертикаль преемственно-
сти лежит в основе лирического сюжета тек-
ста. Поэтическая традиция не прерывается та-
ким образом, а продолжается: 

И все же есть еще в груди
У русского поэта клекот [4, с. 107].

«Словесный портрет» екатерины II Вели-
кой, созданный державиным, значим для его 
последователей:

И ты сияешь мне, душа,
С пасхального сего портрета,
как роза Юга хороша,
чиста, пленительна, свежа,
Но Розой Севера поэту
Все грезишься… 

[Там же, с. 108].

Такая приверженность монархическому 
идеалу во многом объясняется деятельностью 
Семинара, в котором участвовал охапкин, на-
чиная с 1974 г. Печатным органом Семинара 
являлся журнал «община» – «Журнал Христи-
анского Семинара по проблемам Религиозно- 
го Возрождения». В «обращении к читателям» 
в № 2 в 1978 г. говорилось: «Русская класси-
ческая традиция назначила нам очень высо-
кий уровень духовной и культурной силы. 
Нынешнее униженное ее состояние нестерпи-
мо для людей, любящих и ценящих свое про-
шлое. Мы обращаемся ко всем, кому дорого 
дело духовного Возрождения России с прось-
бой о помощи и содействии…» [3, с. 281]. «Ре-
лигиозное Возрождение» в определенной сте-
пени подразумевало существование монархи-
ческих настроений и следование идеалам про-
цветания монархии.

Стихотворение охапкина «Пасхальное 
посвящение нашей Северной Розе» отражает 
один из значимых этапов жизненного и твор-
ческого пути – время деятельности Семина-
ра. Вероятно, именно период второй полови-
ны 1970-х гг. явился своеобразным апогеем 
для охапкина, когда были созданы знаковые и 
характеризующие эпохальные сдвиги времени 
художественные тексты. В данном историко-
литературном контексте влияние личности 
державина на поэзию охапкина колоссально, 
и в пределах анализа одного текста эта тема 
может быть лишь обозначена.
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Третий стиль, так называемый сторге, – это се-
мейная любовь, зародившаяся на основе чув-
ства дружбы и взаимного доверия [9, с. 15–16]. 

А.O. Большев, посвятивший литературно-
му изображению любви монографическое ис-
следование, много внимания уделил феноме-
ну так называемой любовной иллюзии – «оче-
видному самообману, основанному на подме-
не действительного желаемым, когда объекту 
любовного влечения приписываются несуще-
ствующие черты и свойства» [3, с. 5]. По мне-
нию А.о. Большева, «очень многие известные 
описания любви на самом деле являют собой 
изображение именно любовной иллюзии, они 
носят характер проекции собственных идеа-
лов героев и героинь вовне» [Там же]. 

Представляется, что специфика постмо-
дернистского изображения любви обуслов-
лена фактором явного доминирования иллю-
зий над объективными реалиями. основу ти-
пичной постмодернистской любовной исто-
рии, как правило, составляет ситуация мани-
акального влечения к заведомо виртуальному, 
фиктивному объекту, на который проециру-
ются собственные идеалы охваченного стра-
стью персонажа. 

о с н о в н а я  ч а с т ь .  Рассмотрим роман 
Саши Соколова «школа для дураков». Герой 
произведения, слабоумный мальчик, именую-
щий себя Нимфеей, влюблен в женщину, ко-
торую зовут Вета Акатова. Из текста произ-
ведения неясно, кто такая Вета: учительница 
или привокзальная проститутка. Представляя 
читателю Вету, автор как будто склоняется ко 
второй версии: «...пританцовывая в такт сво-
ему деревянному сердцу смейся на станциях 
продавайся проезжим и отъезжающим плачь и 
кричи обнажаясь в зеркальных купе как твое 
имя меня называют Веткой я Ветка акации я 
Ветка железной дороги я Вета беременная от 
ласковой птицы по имени Найтингейл я бере-
менна будущим летом и крушением товарня-
ка вот берите меня берите я все равно отцве-
таю это совсем недорого я на станции стою не 
больше рубля я продаюсь по билетам а хоти-
те езжайте так бесплатно ревизора не будет он 
болен погодите я сама расстегну видите...» [6, 
с. 6]. Но затем, в самом начале третьей гла-
вы, Вета предстает в образе учительницы: «в 
ночь твоего прихода в край одинокого козо-
доя тридцатилетняя учительница нашей шко-
лы Вета Аркадьевна, строгая учительница по 
ботанике, биологии, анатомии, танцует в луч-

чжАн Юй
(Санкт-Петербург)

особенность Любовной 
истории в русской 
Постмодернистской Прозе

Исследуются особенности описания любви в 
русской постмодернистской прозе на основе 
учения о «любовных стилях», разработанного 
канадским социологом и психологом Джоном 
Алланом Ли. Автор анализирует главных геро-
ев и сюжеты любовной тематики в произве-
дениях современной русской прозы и, исследуя 
художественные тексты С. Соколова, В. Пе-
левина и Т. Толстой, выявляет присущие пост-
модернизму условность и виртуальность сю-
жетов. Научная новизна исследования заклю-
чается в междисциплинарном рассмотрении 
постмодернистских любовных сюжетов.

Ключевые слова: любовные иллюзии, любовные 
истории, любовь, тема любви, постмодер-
нистская проза.

В в е д е н и е .  Тема любви как одна из веч-
ных тем мировой литературы не обошла сто-
роной и современные художественные про-
изведения постмодернистского направления. 
При этом данная тема практически не рассма-
тривалась литературоведами.

Хотя понятие «любовь» и широко распро-
странено в работах различных современных 
авторов, но границы исследований по данной 
теме все еще остаются размытыми и неточны-
ми. Согласно типологии, разработанной ка-
надским социологом и психологом джоном 
Аланом ли, так называемые любовные исто-
рии можно разделить на три основных разно-
видности: эрос, людус и сторге. эрос связан 
со страстной, романтической или сексуальной 
любовью. Находясь под влиянием того чув-
ства, которое ли называет эросом, влюблен-
ные интуитивно ощущают себя погруженны-
ми, по выражению исследователя, в реку люб-
ви. особым видом эроса является маниакаль-
ная любовь, которая представляет собой вид 
психического расстройства и подразумевает 
болезненную страсть, одержимость. Под лю-
дусом ли подразумевает то, что другими сло-
вами можно назвать «любовной игрой». этот 
стиль, или манера поведения, присуща тем, 
кто не стремится к постоянным отношениям 
и не желает отвечать за объект своей страсти. 

© чжан Юй, 2022
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чает е.А. Богданова, «образ героини Толстой 
оказывается вовлеченным в число героев-пра- 
ведников русской литературы» [2, с. 50]. В ре- 
лигиозно-философской литературе понятие 
«праведность» имеет нравственное, благоче-
стивое значение [5, с. 13]. Следует подчер-
кнуть, однако, что перед нами специфическое 
праведничество: героиня жертвует собой ради 
несуществующего человека.

Симеонов, герой рассказа Татьяны Толс- 
той «Река оккервиль», – молодой мечтатель, 
влюбленный в певицу Веру Васильевну, ко-
торая, по его убеждению, давно умерла. Мало 
обращая внимания на окружающую его пош- 
лую действительность, романтичный Симео- 
нов не расстается со светлым образом Веры 
Васильевны. 

В мечтах героя они как бы живут вместе, 
«хорошо ему было в его одиночестве, в ма-
ленькой квартирке, с Верой Васильевной на-
едине, и дверь крепко заперта от Тамары... 
романс мужской, романс одиночества, и бес-
плотная Вера Васильевна будет петь его, сли-
ваясь с Симеоновым в один тоскующий, над-
рывный голос» [8, с. 435]. Вдруг выясняется, 
что Вера Васильевна жива, Симеонов узнает 
домашний адрес старой певицы и наведыва-
ется к ней с подарками. однако реальный об-
лик Веры Васильевны разительно расходит-
ся с грезами охваченного маниакальной стра-
стью героя, мечты его рушатся, и он с небес 
падает на землю. 

отчасти аналогичную картину мы можем 
наблюдать в рассказе Толстой «круг». Герой 
произведения, как и другие персонажи Т. Тол-
стой, живет в двух мирах: реальном и иде-
альном, автор ярко описывает контраст этих 
двух миров. Правда, в отличие от рассмотрен-
ных ранее надмирных мечтателей Сони и Си-
меонова, Василий Михайлович, главный ге-
рой «круга», является романтичным обывате-
лем. он вполне преуспел, многого добился в 
житейско-бытовой сфере, однако жаждет вы-
рваться из привычного круга. 

Андеграундная поэтесса Изольда пред-
ставляется Василию Михайловичу тем самым 
сказочным созданием, которое поможет ему 
преодолеть гнетущую трехмерность окружа-
ющего мира. Разумеется, надежды героя об-
наруживают иллюзорный характер, конфликт 
мечты и реальности завершается крушением 
иллюзий.

Исходя из вышесказанного, мы можем 
сделать вывод, что для любовной ситуации 
в постмодернизме характерен резкий сдвиг в 

шем ресторане города и пьет вино с каким-то 
молодым...» [6, с. 34]. 

читатель вряд ли может достоверно опре-
делить, кто такая Вета, где она работает, самое 
же главное, что не совсем понятно, существует 
ли Вета на самом деле. если судить по тексту 
(«я Вета чистая белая ветка цвету» и «вдоль 
главного рельсового пути созвездия Веты в 
гущах вереска» [Там же, с. 7, 12]), то можно 
предположить, что она лишь плод подростко-
вой фантазий, некое виртуальное производное 
от ветки акации и железнодорожной ветки. 

В еще большей степени сомнителен факт 
существования Розы Ветровой – школьницы, 
в которую якобы был влюблен учитель геогра-
фии Павел (Савл) Норвегов. По тому, как опи-
сывает автор голос Розы Ветровой, у читателя 
может сложиться впечатление, что ее просто-
напросто не существует: «Савл Петрович ше-
потом сказал, шепотом очарованного и восхи-
щенного, ‒ вы слышите, или мне чудится?» 
[Там же, с. 134]. Возможно, возлюбленная гео- 
графа – виртуальное производное от розы ве-
тров. Вместе с тем, весьма вероятно, что речь 
идет о действительной связи учителя с мало-
летней и к тому же слабоумной семиклассни-
цей. Так, полагает д. Баранов, указывая, что 
«мотив платонической любви Савла и Розы на 
уровне предметного ряда оборачивается бли-
зостью и физической, т. е. педофилией» [1,  
с. 350]. Перед нами любовная история, которая 
попросту ускользает от восприятия и не подда-
ется фиксированной интерпретации.

В этом плане квинтэссенцией постмодер-
нистской любовной истории можно признать 
рассказы Т. Толстой, чьи герои, влюбляясь, ча-
сто стремятся попасть (и попадают) в мир соб-
ственных грез. В рассказе «Соня» главная ге-
роиня страстно полюбила фиктивное суще-
ство, Николая, выдуманного ради шутки ее 
подругой Адой и компанией. Спустя какое-то 
время всем шутникам, кроме Ады, надоедает 
эпистолярная мистификация. Во время войны 
и Ада и Соня остаются в блокадном ленингра-
де. Умирая от голода, Ада пишет Соне про-
щальное письмо, в котором признается, «что 
все ложь, что она всех ненавидит, что Соня ‒ 
старая дура и лошадь, что ничего не было и что 
будьте вы все прокляты» [7, с. 15]. 

Вопрос о том, получила ли Соня письмо, 
остается открытым: героиня, стремясь спасти 
Николая, отправляется на квартиру к умираю-
щей Аде. Хотя Соня никогда и не видела Ни-
колая, но в тяжелый момент именно в Аде она 
видит образ своего возлюбленного. как отме-
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условность, когда объект страсти приобрета-
ет заведомо симулятивный и виртуальный ха-
рактер. 

В этом плане очень показательным явля-
ется рассказ В. Пелевина «Ника». основу сю-
жета составляет история маниакальной любви 
героя-рассказчика к некоей загадочной Нике, 
покинувшей возлюбленного, которая понача-
лу представляется девушкой, наделенной «по-
кошачьи гибким телом» [4, с. 530] и типич-
ными чертами гордой femme fatale: «ей было 
совершенно наплевать на все, что я говорю» 
[Там же, с. 533]. Только в финале обнаружи-
вается, что речь идет на самом деле о кошке.

Рассматривая приведенные в данной ста-
тье художественные тексты, можно заклю-
чить, что любовь в постмодернистской про-
зе, как правило, отражает личностные идеаль-
ные устремления героев повествований. В та-
ких текстах объект страсти зачастую всецело 
виртуален: это и загадочные Вета Акатова и 
Роза Ветрова («школа для дураков»), и мифи-
ческий Николай, выдуманный Адой («Соня»), 
и Вера Васильевна, придуманная Симеоно-
вым («Река оккервиль»), и Изольда, сочинен-
ная Василием Михайловичем («круг»), и кош-
ка Ника из рассказа «Ника». Герои постмодер-
нистских художественных произведений зача-
стую отвергают реальных людей, стремясь по-
пасть в мир грез. 

Традиционную романтическую схему, ког-
да порыв к неземным идеалам принимает фор-
му влечения к реальному человеческому су-
ществу, современные русские писатели транс- 
формируют в соответствии с законами пост-
модернистской условности, вследствие чего 
любовь оказывается еще более виртуальной и 
иллюзорной. 
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Перцуленко, Наталья Васильева и др. Немного 
особняком среди московских менестрелей сто-
ит екатеринбургский автор Майя котовская 
(сценический псевдоним – канцлер Ги)» [4, 
с. 38]. Стремление к отражению особенностей 
фэнтезийной литературы и романтизирован-
ных исторических эпох обусловили появление 
в творчестве современных менестрелей худо-
жественного моделирования мифологических 
образов и сюжетов. В песни фэнтези-бардов 
интегрированы художественно переосмыслен-
ные мифологемы разных культур. В частно-
сти, мифологические элементы нашли отраже-
ние в произведениях Майи котовской (канц- 
лера Ги). 

канцлер Ги является вокалисткой, автором 
музыки и текстов группы Bregan D’Ert. котов-
ская выпустила такие сольные альбомы, как 
Tample Memories (2002), Kathar Blues (2003), 
«Невзятый замок» (2003). При этом ряд альбо-
мов были записаны вместе с группой: «един-
ственный враг» (2006), «Пляска Святого Ги» 
(2007), «Тень на стене» (2008), «Пока цветоч-
ки» (2009), «Страшная Сказка» (2010), «…Уже 
ягодки» (2011), «Те еще грибочки (сборник 
пародий на саму себя)» (2012), «ВУдУ Tales» 
(2013), «лирика» (2017). Творчество канцле-
ра Ги стало предметом изучения многих ис-
следователей. Т.Н. кижеватова рассматри-
вает трансформацию сюжета повести-сказки 
э. Гофмана «щелкунчик и Мышиный король» 
в песне котовской «Страшная сказка» [5]. 

о.д. Прокофьева исследует реализацию 
библейского сюжета о сотворении Адама и 
евы в творчестве канцлера Ги [10]. Помимо 
этого о.д. Прокофьева рассматривает самопа-
родию как один из ведущих элементов песен 
данного рок-поэта [9]. 

д.М. кислова и о.Н. чарыкова изучают 
песни котовской в языковедческом аспекте [6]. 
Авторы исследуют сравнение как важнейший 
прием для создания рок-поэтической картины 
мира канцлера Ги. 

Песня котовской «Сообщение о делах в 
Юкатане» является отсылкой на одноименную 
книгу диего де ланда. Следовательно, жизнь 
на Юкатане в произведении канцлера Ги свя-
зана с памятью об этом епископе, метафориче-
ски осмысляемой в виде его призрака:

В Юкатане, как всегда, солнце,
В Юкатане филиал ада,
И по улицам опять прется
Привидение диего де ланда [13].

р.В. лЮБАрСкий 
(Брянск)

миФоЛогические образы  
в рок-ПоЭзии майи котовской 
(канцлера ги)

Рассматривается сущность художествен-
ного моделирования мифических образов в 
рок-пространстве Канцлера Ги на примере ее 
рок-поэтического творчества. Раскрывается 
специфика воплощения мифологических обра-
зов в рок-поэзии Майи Котовской. 

Ключевые слова: Майя Котовская, Канцлер 
Ги, рок-поэзия, мифологические образы, худо-
жественное моделирование, менестрельская  
песня.

одной из разновидностей современной 
русской рок-поэзии является менестрельская 
песня (авторская фолк-песня). Менестрель-
ская песня характеризуется тяготением к об-
разам и сюжетам фэнтезийной литературы, на-
пример, к творчеству Толкина, а также к ро-
мантизированным элементам Средневековья и 
иных исторических эпох. При этом, в отличие 
от эстетики средневековой литературы, к кото-
рой восходят песни классических менестрелей, 
в современных произведениях фэнтези-бар- 
дов «мы видим четко выраженное лирическое 
“я” – образ автора со всеми его психологиче-
скими особенностями, разумеется, не совпада-
ющий с реальным человеком, но обладающий 
жизненным правдоподобием» [4, с. 40]. кроме 
существенного отличия средневековых бардов 
от современных менестрелей, заключающего-
ся в специфическом изображении лирического 
«я», «далека от средневековой эстетики и тема 
войны у фэнтези-бардов: если авторы рыцар-
ских романов и тем паче эпоса идеализируют 
войну как способ для героя обессмертить свое 
имя в веках, то наши современники – принци-
пиальные пацифисты» [Там же].

как свидетельствует л.В. калугина, благо-
даря релулярным встречам поклонников фэн-
тези появились «многие ныне известные мене-
стрели, такие, как Наталья Новикова (сцениче-
ский псевдоним – Тэм Гринхилл), лина Воро-
бьева (сценический псевдоним – йовин), Ната-
лья Васильева (сценический псевдоним – элхэ 
Ниэннах), Наталья Некрасова (сценический 
псевдоним – Иллет), лариса Бочарова, елена 

© любарский Р.В., 2022



266

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

новятся родниками, рот – реками, плечи – го-
рами» [8, c. 172]. Неслучайна и сочетаемость 
бога с окружающей действительностью, ко-
торая в сознании лирического героя возника-
ет как негативный феномен. Семантика само-
го распространенного ацтекского имени «йа-
отль – “враг” – может быть ассоциировано с 
одним из многочисленных эвфемистических 
обозначений могущественного бога Тескатли-
поки. однако даже в этом случае может иметь 
место обыкновенное совпадение, т. к. Тескат-
липока, как правило, именуется не просто йа-
отль, а Некокок йаотль, т. е. “враг с обеих сто-
рон”. эвфемистические наименования богов, 
особенно столь гневливых и мстительных, как 
Тескатлипока, относятся к наиболее устойчи-
вым конструкциям» [Там же, с. 132].

качества негативного характера позволя-
ют Тескатлипоке быть мифологическим оли-
цетворением мира Юкатана. однако лириче-
ский герой стремится завести дружеские отно-
шения с гневливым богом, находя в нем родст- 
венную душу. данных персонажей сближа-
ет желание покарать незадачливых путников, 
что добавляет негативный оттенок к образу 
Тескатлипоки:

Будем мы друг другу подмогой,
Побежим по теплому следу,
кто поехал вечерней дорогой
Тот к утру уже, боюсь, не доедет! [13].

Мифологическая составляющая юкатан-
ских будней достигает предела своего рок-поэ- 
тического развития, т. к. мучительность обы-
вательского существования трансформирует-
ся в связанные с мифообразом губительные 
последствия для человека. данное мифоло-
гическое осмысление принципов существова-
ния в юкатанской реальности – конечное ху-
дожественное явление в кумулятивном по-
строении негативных феноменов полуостро-
ва. Тем самым мир Юкатана мифологизиру-
ется на основании включения в него отрица-
тельных мифологических образов, являющих-
ся своеобразным обобщением негативных ас- 
пектов юкатанской действительности. Следо-
вательно, образ Тескатлипоки, наряду с обра-
зами бесов, был введен в произведение канц- 
лером Ги с целью мифической интерпретации 
невыносимости существования, сопряжен-
ной с реалистичным описанием негативного 
аспекта жизни на полуострове. 

В центре внимания песни «Нефилим» – 
одноименный мифологический образ. Нефи-
лимы или исполины – персонажи Ветхого за-
вета, которые появились, «когда люди начали 
умножаться на земле и родились у них дочери, 

Погодные условия Юкатана способствуют 
созданию невыносимых условий для пребыва-
ния на этом полуострове человека. Именно по-
этому сильно палящее солнце гиперболизиру-
ется в авторском сознании в качестве неотъем-
лемой составляющей ада. На этом фоне возни-
кает образ диего де ланда, погубившего боль-
шую часть литературы майя. В последующем 
куплете лирический герой канцлера Ги пред-
почитает умереть, нежели находиться на Юка-
тане. «душная чаща», как и «альянс солнца и 
сырости», свидетельствует о введении в песню 
реалистичного феномена, подчеркивающего 
непригодность юкатанской действительности 
для жизнедеятельности. Таким образом, автор 
достигает наивысшей точки в индивидуально-
авторском, немифическом изображении ужаса 
повседневной юкатанской жизни. Подобную 
угнетающую картину людского существова- 
ния дополняют демонические существа – бе- 
сы, а также ужасающая телесная метаморфоза 
лирического героя:

Где в альянс вступили солнце и сырость
остается, приоткрыв штору
И под вечер из окна выпасть
<…>.
Бесы жаждут по ночам крови
И от голода в ночи плачут,
Растворяюсь до костей вновь я
В этой душной и хмельной чаще [13].

Интеграция этих зловредных духов в про-
изведение делает возможным сближение угне-
тающего мира Юкатана с мифологической со-
ставляющей. При этом невыносимость жиз-
ни на полуострове коррелирует с враждебной 
природой мифологических персонажей. од-
нако, помимо бесов, вышеописанные ужасы 
повседневности сосуществуют с мифическим 
образом бога Тескатлипоки. Тескатлипока ми-
стическим образом является лирическому ге-
рою в облике демонического пса:

Мои веки истекут соком,
А из сока прорастут маки,
Бог ночных видений Тескатлипока
Подойдет в обличье черной собаки… [Там же].

Метаморфоза Тескатлипоки неслучайна. 
канцлер Ги заимствует способность данного 
бога к превращениям из ацтекской мифоло-
гии. Метаморфическая функциональная осо-
бенность Тескатлипоки может привести к соз-
данию определенных частей мироздания. Так, 
«в ацтекских мифах говорится о том, что боги 
кецалькоатль и Тескатлипока разрывают на 
части богиню Тлатекутли. Волосы ее превра-
щаются в деревья, цветы и траву, глаза ста-
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рождает стремление вырваться из повседнев- 
ности в предполагаемый небесный мир со сто-
роны мифологического образа божьего сына. 
однако невозможность реализации этого пе-
ремещения способствует появлению пережи-
вания в душе лирического героя – нефилима, 
которое основано на неудовлетворенности те-
кущим присутствием в человеческой реаль-
ности. Неудовлетворенность обыденной жиз-
нью подкрепляется эзотерически описанным 
Бурмистровым конфликтом божественного и 
людского начала внутри плоти, который во-
площен рок-поэтом в произведении. эта кол-
лизия связана с сущностью образа нефили-
ма, который основан на противоречащем бо-
жественным законам смешении человеческих 
и сверхчеловеческих особенностей. Неслучай-
но появление исполинов (нефилимов), соглас-
но Библии, стало одной из причин развраще-
ния людей. Тем самым в первом куплете пес-
ни канцлера Ги происходит мифологическое 
осмысление посредством образа нефилима 
мотива недовольства окружающим миром. 

В последующем куплете котовская разви-
вает собственную рок-поэтическую традицию, 
заключающуюся в кумулятивном принципе 
построения отрицательных явлений повсед-
невности – от меньшего к большему. Следова-
тельно, неудовлетворенность жизнью, реали-
зуемая с помощью мифического образа нефи-
лима, перерастает в трагическое развитие со-
бытий, сопряженное с убийственным воздей-
ствием на ирреального персонажа враждеб-
ного ему человеческого мира. Следовательно, 
канцлер Ги изображает нефилима на алтаре, 
окруженном людьми, которые «жаждут перы-
шек и кожи» данного мистического существа:

В окна пялятся оскаленные лица: 
Жаждут перышек и кожи 
С жалких крылышек моих. 
квазиангельский уродец, 
я лежу на алтаре… [11].

однако цели мучителей ирреального пер-
сонажа имеют определенный характер:

Не понять и не додумать идиотам –
Смерть моя не принесет им 
Ни могущества, ни сил, 
Не откроет им небесные ворота… [Там же].

Мифологический образ нефилима введен 
как воплощение эгоистических стремлений 
людей к реализации эзотерических потребно-
стей. канцлер Ги осмысляет мифическое соз-
дание в качестве ирреального способа для при-
обретения магических способностей, а также 
как катализатор перемещения в рай – инобы-
тийный мир. котовская подчеркивает бесплод-

тогда сыны Божии увидели дочерей человече-
ских, что они красивы, и брали их себе в жены, 
какую кто избрал <…> В то время были на 
земле исполины, особенно же с того времени, 
как сыны Божии стали входить к дочерям че-
ловеческим, и они стали рождать им: это силь-
ные, издревле славные люди» [1, с. 13]. С точ-
ки зрения Библии, нефилимы – порождения 
сынов Бога и смертных женщин, являющиеся 
ирреальными существами. Ирреальность дан-
ных образов подразумевает наличие у них ми-
стических способностей, отличных от челове-
ческих. В эзотерическом осмыслении поня-
тия «нефилим» к.Ю. Бурмистрова упоминает-
ся точка зрения, изложенная в еврейском Свя-
щенном писании, согласно которой нефили-
мы – дети («бней/бне») бога («элогим»), а точ-
нее, результат союза ангела и человека. опира-
ясь на изложенные в Священном писании по-
ложения, Бурмистров в индивидуально-автор- 
ском ключе раскрывает сущность появления 
нефилимов: «Насилие имело место внутри че-
ловека, потому что противоречия между эло- 
ѓим, органами-центрами, отражалось в нем 
как в едином организме, в котором каждый от-
дельный орган противостоял всем остальным. 
Именно эта дисгармония привела к появлению 
дефектных биологических организмов, назы-
ваемых в Библии “исполинами”, нефилим. де-
фектными были не только подобные отдельные 
существа, но и смешанные расы, управляемые 
элоѓим <…> В эту эпоху насилия злоупотреб- 
ление шем достигло апогея как среди “сме-
шанной” массы нефилим, так и среди бнеэло- 
ѓим, которые стремились властвовать над ни- 
ми и использовать их в своих целях» [2, с. 40].

В произведении котовской заимствуется 
концепция происхождения нефилима как ир-
реального создания, возникшего в результате 
союза ангела и человека. Следовательно, ав-
тор наделяет нефилима чертами, мифологи-
чески сближающими его с «бнейэлогим». об 
этом свидетельствуют крылья, которые явля-
ются «недоразвитыми» вследствие парадок-
сального союза: 

Недоразвитые крылья нефилима
Не поднимут меня в воздух, 
Хоть ты тресни, хоть убей…
Плоть глупа и оттого неумолима, 
Только просит дать ей отдых 
от богов и от людей [11]. 

однако в песне возникает авторское «я», 
являющееся мифическим образом нефилима 
и передающее усталость от обыденной жизни, 
которая не устраивает художественно смоде-
лированного «бнейэлогим». данный аспект по-
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кто желает убедиться в реальности существо-
вания келпи, погибают:

любопытных не счесть,
кто хотел бы увидеть меня.
кто тогда не смирил знанья глупого пыл,
Тот не дожил до этого дня [12].

Мифический персонаж, интегрированный 
котовской в песне, осознает свою губитель-
ную сущность. При этом келпи не может пой-
ти против нее. В песне канцлера Ги губитель-
ная сущность водной лошади, в отличие от 
британской мифологии, сопряжена с мотива-
цией определенного рода. дух воды выполня-
ет карательную функцию, направленную про-
тив жадности людей. Стремление овладеть не-
сметными богатствами наиболее простым пу-
тем заставляет людей обратиться к инобытий-
ному явлению в лице келпи. Но внешне при-
влекающая простота ирреального воплощения 
потребности в богатстве оборачивается для че-
ловека не самым лучшим образом:

кто добраться хотел до сокровищ моих
На земле тех не видно давно.
кто был жаден и лих, тот навеки затих,
Тот грызет каменистое дно [Там же].

Таким образом, мифический персонаж 
келпи, в британских мифах обладающий не 
основанной на какой-либо движущей силе 
губительной природой, в песне котовской 
трансформируется в образ, карающий людей 
за стремление к обогащению легким путем, а 
также за желание обладать сакральными зна-
ниями инобытийного характера. 

В песне Samedy присутствует персонаж 
Самди, который вызывает у людей чувство 
страха. канцлер Ги пишет:

Ночью бродит по дорогам
Тот, чье имя Самди
<…>
Тот, кого боятся люди,
Ходит мимо ворот [Там же]. 

Причина страха людей кроется в мифо-
логических свойствах персонажа, смоделиро-
ванных котовской в своем произведении. Ба-
рон Самди, он же – Самеди (или Барон Суббо-
та) является могущественным духом (лоа) ре-
лигии вуду, который сопряжен со смертью и 
усопшими, а также с сексуальностью и дето-
рождением. С.Н. осиповский отмечает связь 
Барона Самеди с потусторонним миром (ми-
ром смерти): «В центре каждого кладбища сто-
ит крест в честь первого похороненного здесь 
мужчины, имеющего прозвище Бавон (или Ба-

ность человеческих намерений, коррелирую-
щих с образом нефилима, благодаря которо-
му должно осуществиться их достижение. Тем 
самым мистические свойства нефилима были 
введены автором для демонстрации негатив-
ных сторон человеческой личности, заключаю-
щихся в бессмысленно совершающемся наси-
лии, что воспринимается при непосредствен-
ном взаимодействии с ирреальным явлением. 
Иными словами, образ нефилима – рок-поэ- 
тическая модель мифологического феноме-
на, вбирающая в себя мистическое выражение 
темных сторон жизни, основанной на отрица-
тельном аспекте человеческой сущности. 

В «Песенке келпи» также присутствует 
упоминаемый в названии песни мифический 
персонаж. о.А. егорова отмечает, что «в ми-
фологии Британских островов существуют 
также водяные лошадки – чудесные животные, 
которые обитают в воде, и выходя на берег, 
принимают обличье лошади. В шотландии 
келпи (kelpie) – самая известная из водяных 
лошадок. келпи обитает в реках, избегая озер 
и морей. это оборотень, способный превра-
щаться в животных и в человека (как прави-
ло, келпи представляется молодым мужчиной 
с всклокоченными волосами). Всем своим ви-
дом келпи как бы приглашает прохожего сесть 
на себя, а когда тот поддается на уловку, – 
прыгает вместе с седоком в реку» [3, с. 178]. 
келпи представляет собой субъект мифопоэти-
ческой системы Британии, обладающий функ- 
циональными особенностями оборотня. ко-
товская заимствует специфику изображения 
келпи как водного духа. Автор подчеркивает 
пагубное воздействие водной лошади на чело-
века, являющееся неотделимой частью ирре-
альной природы мистического образа, которая 
отражена в британском мифологическом со-
знании. При этом рок-поэт передает монолог-
предостережение духа воды, который связан с 
мифологической сутью данного субъекта:

коль случайно пришел ты на берег реки,
лучше мимо скорей поспеши.
каждый год, каждый год, чья-то смерть отдает
Мне тепло человечьей души.
каждый год, каждый год, чья-то смерть отдает
Мне тепло человечьей души [12].

образ келпи в произведении канцлера Ги 
является олицетворением тяги человека к не-
известным областям знания сверхъестествен-
ной направленности. однако стремление об-
ладать сакральными познаниями ирреального 
характера бессмысленно, т. к. приводит к тра-
гическим последствиям. Следовательно, те, 
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в дружеское взаимодействие персонажа кан-
цлера Ги с лоа. Именно поэтому лирический 
герой автора пьет с духом смерти ром:

я не знаю, будь что будет,
Наливайте, Барон!
Тот, кого боятся люди,
Пьет со мной горький ром [15].

дружеское распитие рома связано с празд-
ником дня мертвых – Барона Самеди. В этот 
праздник служители культа вуду пьют ром, 
сдобренный жгучим перцем, этим же напит-
ком они обливают толпу и ждут прихода духа 
Самеди. однако Барон все-таки ассоциирует-
ся у желающего попасть в мир смерти с нега-
тивным явлением. это связано с намерением 
лирического героя спасти, возможно, близко-
го ему человека от ужасной с точки зрения че-
ловеческого представления участи лишиться 
жизни. Следовательно, лирический герой от-
правляется на прогулку с лоа, сопряженную с 
перенесенной канцлером Ги мифологической 
деталью из религии вуду – сигаретой Самеди. 
Но с определенным ограничением, выражен-
ным в венчающей четверостишие строчке:

Ночь, дождь, дым от сигареты,
Вдаль уводят следы,
Ухожу гулять со смертью
я, но лишь бы не ты [Там же].

Таким образом, мифологический образ лоа 
Барона Самеди включен в художественный 
мир произведения рок-поэта как олицетво-
рение человеческого страха перед смертью с 
присущими его персонажу мифологически-
ми элементами. образ Барона обеспечивает 
структурное деление мифопоэтической реаль-
ности котовской на инобытийный мир смер-
ти и обывательскую реальность – мир живых. 

Связь песен Maman Bridgitte и Samedy осу-
ществляется посредством присутствия дан-
ных произведений в альбоме «ВУдУ Tales», 
который написан под впечатлением от афро-
карибской культуры вуду, а также благода-
ря мифологическому «соседству» двух дан-
ных образов: Мамы Бриджит и Барона Саме-
ди. Мама Бриджит с точки зрения общепри-
нятых вудуистских представлений является 
женой Барона Субботы и представляет собой 
символ единения жизни и смерти. лирический 
герой песни котовской покидает повседнев-
ность, отправляясь в реальность смерти, кото-
рая сближается с небесным миром: 

я ухожу, не помня себя,
лечу наверх, к цветным голубям,
А память моя, как воздух, светла –
она умерла [14].

рон) Самеди (первая похороненная женщина 
рассматривается как его жена или сестра и зо-
вется Гран Бриджит). этот крест (крест Баво-
на) является границей и воротами между ми-
ром живых и миром мертвых. для получения 
удачи, здоровья или любви к кресту приносят 
еду и зажигают у подножия свечи» [7, с. 191]. 
Барон Самеди как лоа представляет собой свя-
зующее звено между реальностью людей и 
трансцендентной действительностью. Наибо-
лее сильно функциональные особенности Ба-
рона, связанные с переходом из одного мира 
в другой, реализуются на кладбище. В пес-
не котовской Барон олицетворяет страхи лю-
дей, вызванные отсутствием желания умереть, 
а также мрачным ореолом данного лоа и со-
пряженного с ним миром смерти. Неслучай-
но в религии вуду Барон представлен в черном 
одеянии, проводником в загробный мир и по-
кровителем бандитов и головорезов. 

Мифологическое пространство песни кан-
цлера Ги состоит из блуждающего по людским 
домам Барона, который против воли смертных 
осуществляет их перемещение из мира живых 
в трансцендентную действительность смерти. 
При этом оказаться в мире смертных могут 
только те, кто бодрствуют ночью и, соответ-
ственно, откроют лоа дверь: 

он уводит за собою,
Тех, кто ночью не спят,
Тем, кто дверь ему откроет,
Нет дороги назад [15].

канцлер Ги воплощает традиционное для 
ее творчества благоприятное взаимоотноше-
ние авторского «я» и мифологического пер-
сонажа, воспринимаемого в пределах произ-
ведения в качестве мрачного образа (предо-
стережение не открывать Барону дверь, свя-
занный с ним страх невозвращения обратно). 
Следовательно, лирический герой предостере-
гает определенного человека не открывать ему 
дверь, хотя сам готов последовать за Самеди в 
потусторонний мир. канцлер Ги пишет:

Не ходи за ним, не надо,
Хоть зовет, ну и пусть,
С ним до рая и до ада
я пойду и вернусь [Там же].

Мир смерти Барона Самеди в мифологи-
ческой действительности котовской делит-
ся на основании классической христианской 
модели, типичной для синкретичной приро-
ды религии вуду, а именно: на рай и ад. лири-
ческий герой ощущает собственную близость 
с инобытийной реальностью, а значит, и с са-
мим Самеди. ощущение близости перерастает 
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женщиной, данный женский мифологический 
образ существует на границе между жизнью 
и смертью. если Барон Самеди безвозвратно 
для человека осуществлял переход в потусто-
роннюю реальность, то Мама Бриджит, наобо-
рот, является лоа, который способен возвра-
щать людей из мира смерти в мир живых. кан-
цлер Ги активно переносит данную инобытий-
ную функцию Мамы Бриджит в собственную 
песню. лирический герой уверен, что благода-
ря лоа он исчезнет из реальности смерти. При 
этом персонаж произведения, скорее всего, 
представляет собой Барона Самеди либо ино-
го субъекта, влюбленного в Маму Бриджит. 
об этом свидетельствует символизируемое 
Самеди и Бриджит сочетание жизни и смерти, 
связанное с высоким чувством. Персонаж по-
сле воскрешения вернется туда, где его ждет  
любовь:

я ухожу от тебя, но все ж
я помню одно:
я знаю – вновь ты меня вернешь
На темное дно,
Где жизнь и смерть породят любовь… [14].

Таким образом, песни Samedy и Maman 
Bridgitte объединяются в мифопоэтическую 
систему, реализованную с помощью образов 
Мамы Бриджит и Барона Самеди, которые свя-
заны семейными отношениям определенного 
калибра, а также схожими функциональными 
особенностями, изображенными посредством 
антитезы. При этом мифопоэтическое про-
странство двух произведений благодаря ми-
стически сопряженным со смертью мифологи-
ческим образам делится на трансцендентный 
и реальный мир. 

Исследование специфики реализации ми-
фологических образов в рок-поэзии канцлера 
Ги позволяет сделать следующие выводы.

1. В песне «Нефилим» рок-поэт воссозда-
ет мифологический образ нефилима, который 
является средством ирреального осмысления 
темных сторон жизни, основанной на отрица-
тельном аспекте человеческой сущности. 

2. В «Песенке келпи» одноименный мифи-
ческий персонаж, имеющий в британской ми-
фологической системе ничем не мотивирован-
ную губительную природу, становится обра-
зом, обладающим карательной функцией.

3. Песни Samedy и Maman Bridgitte объ-
единяются в мифопоэтическую систему, раз-
деляемую на потусторонний и реальный мир, 
что воплощается посредством образов Мамы 
Бриджит и Барона Самеди, связанных семей-
ными отношениям определенного калибра, а 
также схожими функциями и свойствами. 

Небесный мир аналогичен инобытийной 
действительности ввиду мистического поле-
та персонажа наверх, а также наличия на небе 
цветных птиц. Исчезновение воспоминаний, 
метафорически сопряженных со смертью, сви-
детельствует о полном разрыве с обыватель-
ской жизнью. данный аспект необходим для 
беспрепятственного ухода в потусторонний 
мир. При этом смерть лирического героя ас-
социируется канцлером Ги с единением с зем-
лей. Изображение сопоставляемой со смертью 
персонажа тверди, с одной стороны, основано 
на ритуально-религиозной традиции погребе-
ния. С другой – на олицетворении земли с жи-
вым существом, что выражено в специфиче-
ском обращении к ней как к субъекту, наде-
ленному памятью:

земля – песка ровня –
Бери меня, помни,
как я ходил по тебе, свой оставляя след.
как солнца блик ранний… [14].

Впоследствии одушевление земли транс-
формируется в песне котовской в мифологи-
ческого персонажа религии вуду – Маму Брид-
жит – и именуется «сестрой смерти». данная 
художественная метаморфоза основана на ми-
фическом единстве лоа с земной стихией. Гран 
Бриджит является первой похороненной жен-
щиной, что трансцендентным образом соотно-
сит ее со смертью. Желание лирического ге-
роя остаться в обыденном мире выражается в 
связанном с этим обращении к Бриджит. По-
скольку субъект песни канцлера Ги умер «во-
семь минут назад», речь в его просьбе идет о 
предполагаемом воскрешении. Причем пре- 
одоление смерти в сознании просящего о вос-
крешении сопряжено с непосредственной бли-
зостью к Гран Бриджит: 

земля – сестра смерти –
оставь меня в свете,
Позволь ползти мне по стеблям трав,
<…>
Тем выше смерти цветы,
чем ближе мне ты… [Там же].

При отождествлении Мамы Бриджит с «за- 
бирающей» покойников твердью канцлер Ги 
конструирует данный мифический образ из от-
меченных С.Н. осиповским элементов опреде-
ленной разновидности религии вуду. А имен- 
но: вариативная степень близости Мамы Брид-
жит и Барона Субботы. Поскольку, с точки зре- 
ния С.Н. осиповского, Бриджит является же-
ной или сестрой связанного с трансцендент-
ным миром смерти Самеди (первым похоро-
ненным мужчиной) и первой похороненной 
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изведения; в) выделение стилевых доминант; 
г) характеристика авторской позиции по от-
ношению к историческим фактам и деятелям; 
д) рассмотрение романа в контексте отечест- 
венной исторической романистики о средне-
вековье.

Прослеживается эволюция взглядов авто-
ра на исторические события в жизни башкир-
ского народа, уделяется внимание некоторым 
особенностям художественной структуры ро-
мана. отмечается, что писатель порой отходит 
от официальных, общепринятых трактовок со-
бытий и лиц эпохи золотой орды, выдвигает 
свое понимание и отношение к ним. обраще-
но внимание на ключевые образы в идейно-
композиционной структуре произведения, ха-
рактеры персонажей, проявляющиеся в раз-
личных жизненных ситуациях и обстоятель-
ствах (семейно-бытовых, социальных, психо-
логических и др.). 

Методологической и теоретической ба-
зой исследования послужили труды русских 
и башкирских литературоведов, посвящен-
ных историческому роману (Ю.А. Андреев, 
д.С. лихачев, В.д. оскоцкий, Р.Н. Баимов, 
Г.Б. Хусаинов, А.Х. Вахитов, к.к. Султанов). 
Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что изучение творчества одного из 
ведущих современных исторических романи-
стов в башкирской литературе является вос-
требованным и необходимым в школьном и 
вузовском преподавании. В статье применя-
ется имманентный анализ текста с частичным 
использованием элементов контекстуально-
го и сравнительного методов. Практическая 
значимость исследования заключается в том, 
что его положения могут быть использованы в 
школьном и вузовском преподавании башкир-
ской литературы. Научная новизна состоит в 
том, что в настоящее время специальных ра-
бот, посвященных данному роману, в башкир-
ском литературоведении нет.

По своей жанровой природе роман Г. Хи-
самова тяготеет к историческому роману [13], 
т. к. отвечает его основным жанровым крите-
риям, отмеченным С.М. Петровым: а) изобра-
жение реальных исторических лиц; б) наличие 
временной дистанции между автором и объек-
том изображения; в) документальность худо-
жественной основы [7, с. 4]. Вместе с тем от-
даленность изображаемой эпохи, отсутствие 
достаточного количества архивных материа-
лов обусловили значительную роль авторско-
го домысла и вымысла в романе. В этой свя-

Mythological images in the rock poetry 
of Maya Kotovskaya (Chancellor Guy)
The article deals with the essence of the art mod-
elling of the mythological image in the rock field 
of Chancellor Guy at the example of her rock po-
etry creative work. There is revealed the specific  
features of the personification of the mythological 
images in the rock poetry of Maya Kotovskaya.

Key words: Maya Kotovskaya, Chancellor Guy, rock 
poetry, mythological images, art modeling, minstrel 
song.

(Статья поступила в редакцию 27.12.2021)

р.Ф. ХАСАноВ
(Бирск)

роман гаЛима Хисамова  
«По веЛению башкир»  
(опыт комментированного чтения)

Рассматривается идейно-тематическое со-
держание романа Галима Хисамова «По веле-
нию башкир», выявляются ведущие мотивы, 
достоинства и так называемые изъяны в ав-
торской концепции истории и личности. Ро-
ман характеризуется как исторический, на-
зываются важнейшие его критерии. Частич-
но рассмотрена персонажная сфера произве-
дения; выделены стилевые доминанты; дана 
характеристика авторской позиции по отно-
шению к историческим фактам и деятелям; 
проводятся параллели с другими романами на 
эту тематику.

Ключевые слова: исторический роман, вымы-
сел, башкирские племена, этнос, антитеза, 
описательность, анахронизм, персонаж, кон-
цепция. 

Целью исследования является рассмотре-
ние идейно-тематического содержания рома-
на с позиции взыскательного читателя-крити- 
ка, выявление ведущих мотивов, достоинств и 
так называемых изъянов в авторской концеп-
ции истории и личности. данная цель предпо-
лагает решение следующих задач: а) характе-
ристика романа как исторического; б) частич-
ное рассмотрение персонажной сферы про-

© Хасанов Р.Ф., 2022
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(русские, ногайцы, татары, мари, чуваши, ми-
шари, кипчаки). При этом широко использует-
ся прием несобственно-прямой речи, внутрен-
него монолога, что усиливает эффект досто-
верности, правдивости изображаемого.

основная проблематика романа связана с 
темой вхождения башкир в состав русского 
государства в середине XVI в. Все сюжетные 
линии, система персонажей, диалоги, моно-
логи, художественные детали, образная сим-
волика связаны с данной темой, которая про-
ходит красной нитью через все повествова-
ние, придает ему целостность, композицион-
ную стройность и завершенность. Не случай-
но кульминационным моментом является эпи-
зод общего собрания (йыена) племен, на ко-
тором было принято окончательное решение  
войти в состав русского государства.

как уже было отмечено, Г. Хисамов не 
является первооткрывателем темы. об этом 
судьбоносном событии писали кирей Мэргэн 
(«крыло беркута», 1987‒1988), яныбай Хам-
матов («Агидель стремится к Волге», 1995). 
В первом романе инициатором и организато-
ром этого исторического акта является шага-
ли шакман, владелец легендарного лука, ба-
хадир (силач), истинный патриот родной зем-
ли, встречавшийся с Иваном Грозным. Полу-
чив от царя предложение присоединиться к 
русским, башкирский бей в родном краю ши-
роко пропагандирует эту идею, призывает со-
родичей принять данное предложение. он по-
нимает, что вхождение под крыло сильного го-
сударства (отсюда смысл символического на-
звания романа) это защита от посягательств 
соседних ханств, которые часто нападали на 
башкирские земли, угоняли скот, людей, за-
ставляли платить дань. У Г. Хисамова шага-
ли шакман является проходным, эпизодиче-
ским персонажем, а в роли главного вдохно-
вителя башкир выступает карагужак, предво-
дитель племени мин. я. Хамматов, также через 
символические образы двух рек пишет о вос-
соединении двух народов.

На фоне больших исторических событий 
Г. Хисамов рисует частную жизнь героев. он 
демонстрирует хорошее знание языка, обря-
дов, обычаев, психологию родного народа, на-
циональной кухни, одежды, утвари. Пишет об-
стоятельно, обращая внимание на подробно-
сти семейных отношений древних сородичей, 
рисует картины охоты, рыболовства, занятий 
домашним трудом. С образами женщин в ро-
ман входит тема ее роли и места в семье, об-
ществе, воспитания детей.

Характерная черта стиля писателя – опи-
сательность. часто герои показаны на фоне 

зи исследовательница л.П. Александрова пи-
шет: «В определении жанра исторического ро-
мана следует исходить из принципов художе-
ственного освоения действительности, и ре-
шающим фактором в этом должно быть со-
отношение между исторической достоверно-
стью и художественным домыслом в освеще-
нии исторических событий и лиц, а события, 
положенные в основу исторического романа, 
должны быть подлинными и такими, которые 
оставили бы значительный след в истории на-
рода» [2, с. 130]. При этом основополагающи-
ми являются исторический детерминизм, изо-
бражение героев в потоке времени, обрисовка 
социально-исторических обстоятельств их бы-
тия, показ связи между характерами и средой, 
соотношение индивидуального и общечелове-
ческого. заслуживает внимания и высказыва-
ние А.С. Пушкина, автора исторических про-
изведений («Борис Годунов», «Полтава», «ка-
питанская дочка», «История Пугачева»), кото-
рый провозгласил роль творческого воображе-
ния в исторических повествованиях: «В наше 
время под словом роман разумеем историче-
скую эпоху, развитую в вымышленном пове-
ствовании» [8, с. 218]. Резюмируя, отметим, 
что случае с Г. Хисамовым целесообразно ве-
сти речь не столько об историческом романе 
в строго научном смысле, а о романе о про-
шлом как о более широком литературном яв-
лении [6, с. 31].

В рамки сравнительно небольшого по 
объему произведения автор стремится вклю-
чить обширный фактический материал, наи-
более значительные события в жизни башкир-
ского народа в средневековье. Так или иначе 
в романе нашли отражение эпоха чингисха-
на, расцвет и падение золотой орды и казан-
ского ханства, опустошительные походы Та-
мерлана, взаимоотношения Руси и ордынцев, 
башкир и других народов Сибири, Поволжья, 
Урала. обо всем этом написано немало работ 
историков, а также художественных произве-
дений в отечественной литературе, в том чис-
ле и в башкирской. Но в книге Г. Хисамова мы 
видим не столько «повторение пройденного», 
сколько желание увидеть и осмыслить это со 
своей точки зрения, не всегда совпадающей с 
официальной, общепринятой, предполагать, 
порой высказывать и гипотетические сужде-
ния. Характерно, что весь исторический ма-
териал дается не в виде хроники, а через раз-
мышления, воспоминания, оценку, восприя-
тие действующих лиц – участников, очевид-
цев описываемых событий. это башкирские 
беи, предводители племен, а также простолю-
дины, воины, представители других народов 
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зиция отчасти объясняется тем, что не все ска-
занное в романе является неоспоримым и од-
нозначным. В некоторых случаях он опровер-
гает устоявшиеся точки зрения на те или иные 
факты истории, можно сказать, предлагает 
«современное» их прочтение. Порой кажется, 
что автор выдает желаемое за действительное. 

заслуживает внимания рассказ автора об 
Уфе. По его мнению, она была главным горо-
дом башкир в 40–50-е гг. XVI в., т. е. до их 
вхождения в состав русского государства. В 
народе город имел и другое название – Имян-
кала. здесь многие строения, дома были из 
дуба. В первой части романа дается подробное 
описание Уфы, увиденный глазами Уран-бея. 
Мы видим богатый торговый город с мощен-
ными из бревен улицами, домами из камня и 
из дерева, с мечетями, медресе. Бей поражен 
удачным местоположением города, который в 
случае нападения врага защищен с трех сторон 
реками, и тем, что водные пути открывают ши-
рокие возможности для торговли. 

Вместе с тем из официальных источников 
известно, что Уфа как крепость была заложе-
на в 1574 г. по указу Ивана Грозного на вы-
соком берегу Агидели. для руководства стро-
ительством был направлен московский дво-
рянин И.А. Артемьев. об этом писали Р. Иг-
натов, А. Усманов, П.И. Рычков [9]. В 1586 г. 
Уфа принял статус города. Следует также от-
метить, что единого мнения среди историков 
об основании Уфы нет. В частности, П. Пекар-
ский, Н. Устюгов, Н. демидова, Р. Буканова 
полагают, что он основан в 80-е гг. XVI в. 

Традиционно принято считать, что древ-
ние башкиры в основном вели кочевой образ 
жизни, занимались скотоводством, разведе-
нием лошадей, проживали в юртах. Г. Хиса-
мов пишет, что башкиры не были кочевника-
ми, многие из них вели оседлый образ жизни, 
строили дома из дерева, камня, глины, занима-
лись бортничеством, земледелием, рыболов-
ством, умело пользовались природными бо-
гатствами края (леса, степи, полезные ископа-
емые, пушнина).

Важной составляющей в проблематике 
романа является тема золотой орды, ее вза-
имоотношений с древней Русью, башкирски-
ми племенами и другими народами. Герои ча-
сто говорят о чингисхане, джучи, Батые, Та-
мерлане, Тохтамыше. В этом отношении «По 
велению башкир» созвучен с другим рома-
ном писателя – «Тафтиляу» (1995). При этом 
не столько сравнение, сколько сопоставление 
двух произведений, близких по тематике, по-
зволяет увидеть разницу в их тональности, в 
так называемых модусах художественности, 

живописной картины природы. данный худо-
жественный прием использован и при созда-
нии портрета того или иного персонажа. Вот 
тамьянец шагали шакман, статный, рослый, 
красивый, сильный; под стать ему и кыпчак 
карагужак, а рядом с ним его жена красавица 
карасэс; мы видим башкира в различных ипо-
стасях – охотником, рыболовом, табунщиком, 
послом, воином. еще л.Н. Гумилев говорил о 
важной связи этносов (народов) и их культур 
с «ландшафтами», в которых они сформирова-
лись и продолжают жить [5, с. 172–192]. Ге-
рои Г. Хисамова органично вписаны в природ-
ную, бытовую среду, их поведение, поступки, 
психология определены социально-бытовыми 
условиями проживания. каждый из них, обла-
дая неповторимыми качествами, своей инди-
видуальностью, является в то же время части-
цей национального характера, играет роль в 
создании обобщенного образа народа.

лейтмотивом через весь роман проходит 
мысль о том, что башкиры – древний народ, 
потомки Великого чингисхана, проживали на 
обширных территориях Поволжья, Урала, за-
нимались скотоводством, земледелием, ры-
боловством, бортничеством, знали ювелир-
ное дело. Уже в те далекие времена пользова-
лись богатствами края – добывали золото, се-
ребро, бронзу, в быту использовали «земляное 
масло», т. е. нефть, в качестве горючего и сма-
зочного материала. особо подчеркивается бо-
евой дух народа («верный конь и добрый мо-
лодец» всегда были готовы дать отпор внеш-
ним врагам), который вел борьбу за свою сво-
боду против Сибирского, казанского, крым-
ского, Астраханского ханств, противостоял 
войскам Хромого Тимура. Академик, историк 
М.к. любавский, отбывавший ссылку в Уфе в 
1930–1935 гг., хорошо знавший историю баш-
кир, писал, что ни один другой народ России 
не пролил столько крови за сохранение сво-
ей истории, своей земли, своей природы, на-
ционального своеобразия, своей свободы, как 
башкиры. Башкир много потерял людей, баты-
ров, но сумел сохранить свою национальную 
идентичность, этническую суть. А ведь мно-
гие народы, которые в свое время были силь-
ными, исчезли, например булгары, хазары, по-
ловцы и др. [11, с. 49–55]. 

Роман написан «плотно», в сжатой фор-
ме. каждая глава, диалоги, реплики героев ин-
формационно насыщены, содержат осмысле-
ние, оценку реалий жизни, исторического мо-
мента. Характерно, что автор непосредствен-
но не выражает своего отношения к изобра-
жаемому, а скрыт за персонажем, размышляет 
«через него». Возможно, такая авторская по-
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ских писателей С. Бородина «дмитрий дон-
ской», Василия яна «к последнему морю», 
«Батый», В. чивилихина «Память», дм. Ба-
лашова «Младший сын» и др. повествуется о 
нашествии несметного количества степняков 
на Русь, о разорении Рязани, козельска, Тве-
ри, Смоленска, Торжка, Мурома, Переславля, 
Суздаля. 

Из романов с подобной тематикой в баш-
кирской литературе следует назвать «крыло 
беркута» к. Мэргэна, «лихие времена» («ко-
жаная шкатулка»), «Плач домбры», «Мело-
дию степи» А. Хакимова, «В ожидании кон-
ца света» Б. Рафикова. Написанные в русле 
всей многонациональной советской литерату-
ры в 70‒80-е гг. XX в. в рамках социалистиче-
ского реализма, они повествуют о татаро-мон- 
гольском нашествии как о большой беде для 
многих народов Поволжья, Урала, Сибири, об 
их героической борьбе против пришельцев, 
рисуются картины схваток, уничтожения го-
родов, селений, угона в плен. Вот эпизод из 
«кожаной шкатулки»: «Размахивая обнажен-
ными саблями и навострив копья, тысячи всад-
ников гонят городских жителей. душеразди-
рающими голосами плачут женщины и дети; 
кто-то зовет близких, и крик его тонет в грохо-
те и шуме; кто-то пытается вырваться из толпы 
и, оглушенный ударом по голове, падает под 
железные копыта лошадей; течет, подгоняе-
мый нукерами, живой поток, оставляя за со-
бой кровавое месиво раздавленных тел. злоб-
но ржут кони, тесня друг друга, напирая гру-
дью на людской водоворот, а озверевшие всад-
ники бьют плетьми то по их крупам, то по го-
ловам несчастных, не разбирая, на кого пада-
ют их удары. Живой поток движется на окраи-
ну города, а вокруг, куда ни глянь, – тела уби-
тых стражей города, не успевших бежать ре-
месленников, рабов и торговцев. Всюду валя-
ются трупы лошадей, сломанное оружие, до-
машний скарб и утварь» [12, с. 272–273]. Б. Ра-
фиков в своем романе сравнивает грядущее на-
шествие татаро-монгол с громадной булавой, 
которая может обрушиться на каждого и раз-
давить. 

В постперестроечное время появились ра-
боты историко-литературного, научно-позна- 
вательного характера с более объективным 
взглядом на проблему, а также так называемая 
альтернативная история с ее переосмыслени-
ем некоторых традиционных тем истории. чи-
тая труды «альтернативных историков» о чин-
хисхане и его потомках, приходишь к выводу, 
что, действительно, трудно представить бое-
вой поход полумиллионной армии по бескрай-
ним российским просторам, по бездорожью, 

в авторском отношении к некоторым фак-
там, лицам истории, в его антипатиях и сим-
патиях. «Тафтиляу» в целом пронизан траги-
ческим пафосом, т. к. повествует о тяжелой 
судьбе башкирского народа, у которого было 
много врагов на протяжении столетии, пишет 
автор. Вначале монголо-татары и их потомки; 
потом ногайские, крымские, казанские ханы, 
обирающие малые народы; затем самодер-
жавная власть, проводящая политику оттор-
жения башкир от их исконных земель, рассе-
ления на них русских промышленников, куп-
цов и строительства на этих местах крепостей, 
городов, церквей и монастырей. как видно из 
романа, отношение автора к татаро-монголам 
однозначно негативное, их нашествие принес-
ло народу много бед и лишений: разграбление, 
сожжение городов и сел, рабство, угон скота, 
непомерные налоги. запоминаются эпизоды 
столкновений башкир с ханскими басками, со-
бирающими дань, гибель башкирского посла 
Амиряла и Хабрау-сэсэна. лейтмотивом зву-
чит мысль, что путь народа к свободной жиз-
ни усеян многочисленными жертвами, страда-
ниями тысяч людей. Второй роман звучит бо-
лее оптимистично, т. к. башкирские племена 
живут в ожидании больших перемен накануне 
их вхождения в состав России. В нем Г. Хиса-
мов не пишет о последствиях нашествия степ-
няков, а ищет и находит башкирские корни 
их предводителя – чингисхана, устанавлива-
ет родство чингизидов и башкирских племен. 
Важно также отметить, что в «Тафтиляу» го-
ворится о неоправданных надеждах народа по-
сле союза с русским государством, о наруше-
ниях договорных условий преемниками Ивана 
Грозного, о карательных экспедициях царских 
войск по башкирским землям. Все это опреде-
ляет трагедийность повествования. 

если посмотреть на тему «Монголо-та- 
тарское иго, отношение орды с другими на-
родами» не только в рамках творчества от-
дельного писателя, а шире, то следует отме-
тить, что она и в отечественной историогра-
фии, и в художественной литературе претер-
пела значительные изменения. В советскую 
эпоху историки и писатели вынуждены были 
решать в первую очередь идеологические за-
дачи, нежели собственно специфические – на-
учные, культурологические, эстетические. В 
учебниках по истории и на страницах исто-
рических романов прочно укрепилось выра-
жение «татаро-монгольское иго». Начало это-
му было положено еще Н.М. карамзиным, ко-
торый утверждал, что на Русь напала полу-
миллионная орда кочевников и установилось 
почти трехсотлетнее иго. В романах совет-
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Возвращаясь к Г. Хисамову, отметим, что 
он, в отличие от своих предшественников, в 
романе «По велению башкир» также пишет об 
этом в духе «альтернативной истории». Счи-
тает, что в то время, когда Русь, другие наро-
ды были под влиянием монголов, платили им 
дань, башкирские племена находились в более 
свободных отношениях с ними. Привилегиро-
ванное положение сородичей автор связыва-
ет с именем чингисхана, исторические корни 
которого он находит на юге Башкортостана в 
селе Темясово (ныне Баймакский район). от-
сюда и его настоящее имя – Теймясин (Темуд-
жин). Следуя заветам знаменитого предка, его 
сын джучи, внук Батый не нападали на земли 
своих близких родственников. это утвержде-
ние писателя можно назвать гипотетическим, 
т. к. научного подтверждения генетического 
родства Великого хана и башкир нет. Родил-
ся в Монголии, недалеко от границ России, его 
предки имели монгольские и бурятские корни. 
об этом написано в литературном памятни-
ке по истории монголов «Сокровенном сказа-
нии», составленном в 1240 г.

еще одна тема, затронутая в романе – это 
башкиры и ногайцы. С одной стороны, под-
черкивается, разность их менталитета, укла-
да жизни, обычаев, отношение к женщине, по-
казаны распри, военные столкновения меж-
ду ними. красноречив эпизод боя, в котором 
чуть не был убит предводитель башкирско-
го племени кипчак карагужак. А трагическая 
история его жены, красавицы карасэс – при-
мер разного понимания роли и места женщи-
ны в семье, в обществе у двух народов. еще 
в начале романа рисуется сцена встречи кара-
сэс со своим любовником-ногайцем. для него 
женщина – это слуга мужа, должна беспрекос-
ловно ему подчиняться, исполнять его жела-
ния и прихоти и всегда следовать за ним. На 
это карасэс заявляет, что она свободный че-
ловек, что у башкир женщина – полноправный 
член семьи, любящая и любимая мать и жена, 
почитающая мужа, хозяина дома, главу семьи. 
После этих слов разъяренный ногаец жестоко 
расправляется с ней. С другой стороны, в ро-
мане звучит мысль о близости этих этносов, 
почти сроднившихся за долгие годы прожи-
вания на одной территории. об этом говорит 
мудрый аксакал, почитаемый всеми за его зна-
ния многовековой истории башкирского наро-
да, творчества сэсэнов, жизни и деятельности 
ханов предводитель бурзянцев Искенбей. Из 
уст и других персонажей мы слышим, что но-
гаец – это тот же башкир, а башкир – ногаец. 

Из официальных источников известно, что 
ногайцы – самостоятельный этнос, основу ко-

по незнакомой пересеченной местности с ле-
сами, болотами, озерами, реками со своим во-
енным снаряжением, запасными лошадьми, 
провизией. Все это должно было быть заранее 
обречено на провал.

В этом отношении заслуживает внимания 
книга Александра Бушкова «чингисхан. Неиз-
вестная Азия». ее основные положения сво-
дятся к следующему. Так называемое татаро-
монгольское нашествие не было таким мас-
штабным, как об этом было принято гово-
рить. Более разрушительными были междо-
усобицы между русскими князьями, их борь-
ба за власть. Напротив, татаро-монголы спо-
собствовали устранению этих распрей, вру-
чая более сильному князю ярлык на «Великое 
княжение». его в свое время были удостоены 
Александр Невский, даниил Галицкий, Ми-
хаил Тверской. чингисхан и его потомки пре-
доставили большие привилегии служителям 
церкви, освободили их от налогов, сделали ду-
ховных лиц неприкосновенными, т. е. божьи-
ми людьми, а в орде строили не только мече-
ти, но и церкви. Вопреки общепринятому мне-
нию, А. Бушков считает, что чингисхан вовсе 
не монгол, а тюрк. В ХII–XIII вв. он объеди-
нил все тюркские племена и создал единое го-
сударство. его жестокость, о которой сложены 
легенды, была в рамках времени, иначе управ-
лять таким большим государством было невоз-
можно. Был очень практичным, умелым руко-
водителем и управителем, искусным воином. 
завоевал китай, страны европы, но на Русь не 
нападал. это уже случилось после его смер-
ти. Реальную угрозу для Руси представляли не 
степняки, а тевтонцы, рыцари-крестоносцы, 
которые действовали с благословления Папы 
Римского и покушались на духовные осно-
вы народа, на его веру, стремились насаждать 
чуждый ему католицизм. Именно с таким вра-
гом встретился Александр Невский на Неве в 
1240 г. и на чудском озере в 1242 г. об этом 
хорошо написано и в книге Алексея шишова 
«Александр Невский» (2009).

Справедливости ради следует сказать, что 
у историка, этнографа, востоковеда л.Н. Гу-
милева мы находим подобные взгляды, изло-
женные им в трудах еще в советское время. 
отношения между древней Русью и золотой 
ордой он считал далекими от идеала, но они, 
по его мнению, носили союзнический харак-
тер. Татаро-монгольское иго, как он полагал, 
было не игом, а русско-татарским симбиозом, 
а ордынцы явились защитниками Руси от не-
мецкой, литовской угроз, на куликовом поле 
в войсках дмитрия донского было много вои-
нов из крещеных татар [4, с. 585–586]. 
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казывают его сноровку, находчивость, муже-
ство, воинскую удаль. он – организатор встреч 
беев, народных собраний, является главным 
беем совета семи племен, заключивших впо-
следствии договор с наместником царя в каза-
ни о вхождении в состав русского государства. 

однако его образ не лишен черт условно-
сти, заданности. Автор выходит за «горизон-
ты художественного образа», делает его сво-
им рупором, нарушая логику характера героя и 
художественной убедительности образа. При-
мером может послужить глава «Беи пришли», 
в которой предводители семи племен обсужда-
ют предложение русского царя о присоедине-
нии. При этом карагужак проявляет большую 
осведомленность в международной обстанов-
ке, знает о тайном договоре русских с турец-
ким султаном, о дворцовых интригах в Мо-
скве, о сложных отношениях Руси с поляка-
ми, литовцами, эстонцами, о количестве войск 
Ивана Грозного под казанью, обстоятель-
ствах, подготовке взятия татарской столицы, 
прозорливо рассуждает об обреченности го-
рода. На резонный вопрос одного из беев о 
том, откуда он все это знает, тот отвечает, что 
его гонцы, послы постоянно курируют между 
странами, регулярно информируют его о со-
бытиях внешнего мира. 

Трудно представить такую налаженную 
связь человека из далекой степи с дальними 
странами в тех исторических условиях, учи-
тывая средства и способы передвижения. Не 
имея официального статуса посла, эти люди 
бея, по сути, являлись, говоря современным 
языком, тайными агентами, шпионами ино-
странного государства и не могли свободно 
путешествовать по миру. к тому же эти по-
сланцы должны были общаться на других язы-
ках, преодолевать огромные расстояния на ко-
нях и возвращаться. На это в реальности ухо-
дило бы месяцы, годы. Их путь проходил бы 
в разных погодных условиях, по бездорожью, 
через леса, реки, болота, а то и моря. о том, на-
сколько сложными, опасными для жизни были 
такие путешествия, свидетельствуют записки, 
воспоминания их участников. Например, «Хо-
жение за три моря» тверского купца Афанасия 
Никитина. его поездка длилась шесть лет, и 
при этом он пережил ограбление, плен и дру-
гие мытарства. Известны также записки араб-
ского путешественника, поэта, просветителя, 
миссионера из исламского мира Ахмет ибн 
Фазлана, посетившего Волжскую Булгарию в 
Х в., что длилось более двух лет. есть и худо-
жественные произведения на эту тему в баш-
кирской литературе. В романе Роберта Баимо-
ва «караван идет из Багдада» повествуется о 

торого составляли мангыты, уйсуны, канглы, 
кипчаки, булгары, мажары и другие древние 
народы. они сформировались в XV в. в Но-
гайскую орду, что связывают с именем золо-
тоордынского темника (военачальника) Ногая. 
Башкиры, татары, некоторые сибирские пле-
мена платили ему дань. Ногай был влиятель-
ным, опытным правителем и незаурядным во-
ином. однако в середине XVI в. орду настигла 
катастрофа, начались распри, междоусобица, 
борьба за власть, и она распалась. часть ногай-
цев ушла в Турцию, на юг, на дунай. об этом 
переселении пишет и Г. Хисамов в начале ро-
мана. Можно допустить, что «ногаец» – это со-
бирательный этноним, включающий себя не-
сколько этносов. Все они называли себя ногай-
цами, башкиры в том числе.

В связи с рассказом о Сибирском ханстве в 
романе «всплывает» имя легендарного атама-
на ермака Тимофеевича, вошедшего в народ-
ное сознание как покоритель Сибири, патриот 
русской земли, отдавший за нее свою жизнь. 
л.Б. Баньковский отмечает, что ермак был че-
ловеком выдающегося ума и характера, поис-
тине легендарной личностью [3, с. 2777–2780]. 
В романе фигурирует некий Ирмяк (ермак), 
разбойник-наймит без роду и племени, гото-
вый ради богатства и славы на все. По планам 
бея минцев канзафара и Исмагил-хана, этот 
Ирмяк и должен пойти против непокорного 
хана Сибири кучума. здесь мы имеем дело с 
анахронизмом. Во-первых, речь в романе идет 
о 50-х гг. XVI в., в то время как поход ермака в 
Сибирь относится к более позднему времени – 
к 1582–1585 гг. Во-вторых, кучум возглавил 
Сибирское ханство лишь в 1563 г. Встречаю-
щиеся разнотолки в восприятии личности ер-
мака, думается, связаны с тем, что сначала он 
действительно был атаманом одной из много-
численных казацких шаек, разбойничавших на 
Волге и грабивших не только русских купцов 
и персидских послов, но и царские суда. од-
нако впоследствии был прощен Иваном Гроз-
ным, щедро награжден им и действовал уже от 
его имени во благо русской земли.

Важное место в идейно-художественной 
структуре романа занимает образ бея племе-
ни кипчак карагужака. По замыслу автора, он 
должен воплощать народную мудрость, про-
зорливость, стремление сохранить вековые 
устои, традиции. Изображая его в различных 
жизненных обстоятельствах, экстремальных 
ситуациях, автор подчеркивает в нем анали-
тический ум, стратегический характер мыш-
ления, умение вести диалог, находить общий 
язык с представителями других народов. эпи-
зоды охоты на тигра, схватки с ногайцами по-



278

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

от посягательств враждебных ханств, остают-
ся свободными во владении вотчинными зем-
лями, природными богатствами и в вопросах 
вероисповедания.

В кратком виде автор касается и истории 
казанского ханства. он считает, что казань 
расположена на территории древних башкир, 
и там их проживало много. Но после опусто-
шительных походов Тамерлана казань и дру-
гие булгарские города были разрушены, опу-
стошены, и башкиры тоже были вынужде-
ны оставить эти земли. Географ, исследова-
тель края П.И. Рычков писал, что казань была 
основана ордынским ханом Саином после 
смерти Батыя на булгарских землях вместо го-
рода Бряхимона [9, с. 66]. 

Высказывая некоторые замечания автору, 
мы не вправе строго судить его за «погрешно-
сти», фактические неточности, «отступления» 
от исторической правды и т. д. Роман адре-
сован, прежде всего, широкому читателю, не 
столь взыскательному и требовательному, как 
критик. И любознательный читатель найдет в 
нем немало интересного и полезного по исто-
рии своих предков. 

При чтении и анализе романа надо иметь 
в виду то, что мы имеем дело не с научным 
трудом по истории, а с художественным про-
изведением, писателем-романистом, стремя-
щимся добиться художественной правды, а 
не исторической достоверности описываемо-
го. В отличие от ученого-историка, в большей 
мере привязанного к реалиям жизни, доказы-
вающего истину, писатель волен возвыситься 
над частной правдой факта и не столько дока-
зывать, сколько показывать эту истину через 
художественные образы-типы. когда предме-
том изображения являются отдаленные эпохи, 
сведения о которых скудны, порой разноречи-
вы, автору приходится домысливать, воспол-
нять «белые пятна» истории творческим вооб-
ражением, вымыслом, действуя по принципу 
«так могло быть в этих исторических услови-
ях». Многое из тех времен до нас дошло в виде 
легенд, преданий, сказаний и летописей, кото-
рые, как правило, создавались, составлялись 
уже после произошедших событий, и их авто-
ры не всегда были точны в датах, именах, гео- 
графических названиях, учитывали интересы 
своего хозяина – хана, князя, царя, выражали 
его симпатии и антипатии. 

Художник слова более свободен и в трак-
товке личности исторического деятеля, и в вы-
движении предположений, гипотез относи-
тельно того или иного исторического явле-
ния. Имманентные законы художественности, 

многотрудном пути каравана на берега Агиде-
ли, Волги. Булат Рафиков в романе «В ожида-
нии конца света» также пишет о миссионере-
католике Юлиане, идущего в составе большо-
го каравана из Великой Унгарии к Поволжью, 
Уралу. Поэтому в нашем случае мы можем 
лишь вообразить, а не представлять в реально-
сти одинокого путника на коне, пустившегося 
в дальную дорогу. 

думается, не вполне соответствует исто-
рической правде фигура Ивана Грозного, на-
рисованной Г. Хисамовым. Великий князь 
всея Руси, впоследствии первый русский царь, 
на страницах романа выглядит бессильным, 
беспомощным, слабохарактерным перед свои-
ми подчиненными, никак не оправдывая свое 
прозвище. они проявляют открытое непови-
новение, игнорируют его указания, о чем го-
ворят эпизоды с участием боярина шуйско-
го, воеводы Микуланского, митрополита Ма-
кария. Не делает чести царю эпизод, когда 
ему сообщают о прибытии башкирского посла 
для обсуждения вопроса о вхождении в состав 
Русского государства. Иван IV рад не столь-
ко возможности решения столь важного госу-
дарственного дела, сколько представившему-
ся случаю вкусно поесть с гостем. И в бесе-
де с башкирским посланником правитель Руси 
не выглядит хозяином положения, а должен во 
всем соглашаться с ним, признать многолет-
нюю зависимость от орды, воинские неудачи 
в противостоянии с казанским ханством, вну-
тренние распри. При этом посол Гайса говорит 
не о предложении царя башкирам войти в со-
став России, а о его просьбе. здесь важно под-
черкнуть еще такую деталь. один из мотивов 
романа, угадываемый подспудно, ‒ это то, что 
положительное решение этого судьбоносно-
го для обеих сторон вопроса главным образом 
зависело от башкир, от их позиции, от их ве-
ления, а другой стороне отводилась лишь вто-
ростепенная роль. С этим связано и название 
романа. В дословном переводе с башкирского 
оно звучит «Башкиры приказали», хотя в жур-
нальном варианте дается более мягкий вари-
ант – «По велению башкир». При чтении рома-
на невольно ищешь ответ на вопрос: что при-
казали башкиры и кому? однако ответить од-
нозначно на него не удается. 

Тем не менее автор мыслит исторически и 
трезво оценивает расстановку сил. его герой 
карагужак говорит сородичам, что вхожде-
ние в состав Русского государства необходи-
мо, прежде всего, башкирам, которые в лице 
сильного в экономическом, военном отноше-
ниях государства обретают надежную защиту 
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эстетики позволяют ему прибегать к опреде-
ленной доле условности, создавать мир, не 
вполне адекватный, не целиком тождествен-
ный реальному, объективному. если для уче-
ного история – это собрание частных фактов, 
то писатель извлекает из них выводы обще-
го характера. еще Аристотель в своей «Поэ-
тике» писал, что «поэзия говорит более об об-
щем, история о единичном, и поэтому поэзия 
философичнее и серьезнее истории» [1, с. 67]. 
Нельзя упускать из виду и роль субъективного 
начала в аналитическом прочтении произведе-
ния, о чем говорил А.П. Скафтымов: «Иссле-
дователю художественное произведение до-
ступно только в его личном эстетическом опы-
те. В этом смысле, конечно же, его восприятие 
субъективно» [10, с. 139, 142]. 

В свете вышесказанного мы и должны вос-
принимать роман Галима Хисамова. Примеча-
тельно и то, что писатель высказывает альтер-
нативные точки зрения на некоторые факты 
истории, приглашает на дискуссию, выйти за 
рамки поставленных в романе тем и вопросов, 
к размышлениям не только о башкирской, но 
и российской истории.
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ПробЛемы и ПерсПективы 
современной ономастики: 
XIX международная научная 
конФеренция «ономастика 
ПовоЛжья»

11–12 ноября 2021 г. на базе оренбургско-
го государственного педагогического универ-
ситете при поддержке Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического уни- 
верситета и при содействии Российского об-
щества преподавателей русского языка и лите-
ратуры (РоПРял) прошла XIX Международ-
ная научная конференция «ономастика По-
волжья».

оренбургская область четырьмя речны-
ми путями связана с Волгой [1], поэтому про-
ведение конференции «ономастика Повол-
жья» в г. оренбурге оправданно и закономер-
но. В этом году конференция была посвящена 
220-летию со дня рождения В.И. даля, кото-
рый 8 лет собирал слова для своего словаря на 
территории оренбуржья.

В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране и мире оренбургская 
конференция проходила в онлайн-формате. 
однако это не помешало исследователям из 
разных городов страны и зарубежья «встре-
титься» и поделиться результатами своих ис-
следований с коллегами.

В оргкомитет XIX Международной на-
учной конференции «ономастика Повол-
жья» было представлено около 70 докладов 
87 авторов-ономатологов из 32 российских го-
родов: Арзамаса, Благовещенска, Борисоглеб-
ска, Великого Новгорода, Волгограда, Волог-
ды, Воронежа, екатеринбурга, Ижевска, ке-
мерово, костромы, кумертау, Махачкалы, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
оренбурга, Перми, Пскова, Самары, Санкт-Пе- 
тербурга, Симферополя, Смоленска, Сургута, 
Тамбова, Твери, Тюмени, Ульяновска, читы, 
элисты, якутска, ярославля и села Прямухи-
но Тверской области, в котором распложен му-
зей дворянского рода Бакуниных. Участники 
из 9 зарубежных стран представлены учены-

ми из донецка (дНР), Алматы и Нур-Султана 
(казахстан), чанчуня (кНР), кишинева (Мол-
давия), Прешова (Словакия), карса (Турция), 
киева и одессы (Украина), Парижа (Фран-
ция), денцлинга (Германия).

В числе участников конференции не толь-
ко известные ученые, крупные специалисты 
по проблемам ономастики и лингвистики в це-
лом, в числе которых 2 члена-корреспондента 
РАН, 23 доктора наук, 48 кандидатов наук, но 
и начинающие исследователи, магистранты и 
аспиранты, а также учителя школ, краеведы и 
любители родного языка.

На открытии конференции выступили рек-
тор оренбургского государственного педаго-
гического университета (оГПУ), кандидат пе-
дагогических наук, доцент С.А. Алешина; про-
ректор по научной работе оГПУ, доктор исто-
рических наук, профессор е.В. Бурлуцкая; де-
кан филологического факультета оГПУ, док-
тор педагогических наук, доцент о.М. кося-
нова; председатель постоянно действующе-
го организационного комитета конференции 
«ономастика Поволжья», доктор филологи-
ческих наук, профессор Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического 
университета В.И. Супрун; представители ор-
ганизационного комитета конференции «оно-
мастика Поволжья» в оренбурге доктор фило-
логических наук, профессор кафедры русского 
языка и методики преподавания русского язы-
ка оГПУ е.Н. Бекасова и кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры русского языка и 
методики преподавания русского языка оГПУ 
П.А. якимов.

Пленарное заседание было открыто до-
кладом С.А. Мызникова (Москва), посвящен-
ным анализу происхождения некоторых фа-
милий, зафиксированных на территории верх-
него Поволжья и смежных территорий. Мате-
риалом для анализа послужили различные ис-
точники, где указана географическая привяз-
ка фамилии, а также результаты полевых ис-
следований. Рассмотрение проблем антропо-
нимии было поддержано докладом е.Н. Бека-
совой (оренбург) о динамике системы антро-
понимов, которая была выявлена в ходе ана-
лиза результатов двадцатипятилетнего анке-
тирования студентов и школьников образо-

© Врублевская о.В., 2022
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вательных учреждений оренбургской обла-
сти. это позволило определить особенности 
оценки личных имен, специфику взаимодей-
ствия русского и тюркских именников в усло-
виях полиэтничного региона, влияние все-
мирной интеграции и унификации на осмыс-
ление реальных и «виртуальных» антропони-
мов. одному из актуальных вопросов совре-
менной ономастики был посвящен и доклад 
В.И. Супруна (Волгоград) о проблемах рус-
ской ономастической орфографии. В докладе 
отмечается, что практически во всех разрядах 
ономастики наблюдаются колебания в написа-
нии имен собственных, их склонении, дерива-
ционных возможностях и сочетательных ва-
риантах; обосновывается необходимость тео- 
ретической разработки и практического во-
площения новых правил орфографии имен 
собственных в современном русском языке. 
В докладе е.л. Березович, Ю.А. кривощапо-
вой (екатеринбург) представлены результа-
ты семантико-мотивировочного изучения но-
минации камней, в том числе выделены топо-
нимическая и этнонимическая номинативные 
модели, выявленные в ходе анализа неофици-
альной профессиональной лексики минерало-
гов, ювелиров и любителей камней. Ж.Н. Жу-
нусова (Нур-Султан, казахстан) останавлива-
ется на рассмотрении лексикографического 
аспекта ономастических исследований, анали-
зируя региональные топонимические словари, 
созданные казахстанскими учеными. А доклад 
В.И. Теркулова (донецк, дНР) был посвящен 
лингвистическому и этиологическому иссле-
дованию происхождения первичных названий 
г. донецка – Юзово и Юзовка.

В работе секции «Теоретические и мето-
дологические аспекты ономастики» обсуж-
дались проблемы становления военной оно-
мастики как самостоятельного научного на-
правления (Н.А. Фатеева, Тюмень); определе-
ния лингвистического статуса пародийных на-
званий памятников (М.В. Ахметова, Москва); 
организации ономастических микросистем 
(на материале собственных имен змей в вос- 
точно-славянских заговорах) (е.л. Березвич, 
о.д. Сурикова, екатеринбург); идеологиза-
ции онимного сознания на постсоветском про-
странстве (В.И. Мозговой, донецк, дНР); во-
просы ономастического вкуса эпохи на мате-
риале урбанонимов (Р.В. Разумов, ярославль); 
переосмысления субстратных топонимов и ги-
дрониомов на материале географических на-
званий Тамбовской области (А.С. щербак, 
Тамбов); коннотации имен собственных на 

примере имен теледискурса постсоветского 
периода (И.В. крюкова, Волгоград). Вопрос 
о графико-орфографической неоднозначности 
оформления ивентонимов, затронутый в до-
кладе Т.П. Романовой (Самара), коррелирует 
с обсуждаемыми на пленарном заседании про-
блемами ономастической орфографии и еще 
раз подчеркивает важность своевременного 
решения данной проблемы. Несколько докла-
дов было посвящено рассмотрению лингво-
культурологических аспектов топонимии. это 
выступление Н.В. Бубновой (Смоленск) о вы-
делении топонимического ядра единого на-
ционального культурного пространства; до-
клад Вэн Цзятун (кНР) о причинах употребле-
ния калек в русском языке при переводе назва-
ний провинциальных административно-тер- 
риториальных объектов кНР; и выступление 
Г.к. Байзаковой, Ж.Н. Жунусовой (Нур-Сул- 
тан, казахстан) о топонимическом простран-
стве Восточного казахстана.

онлайн-формат проведения конференции 
обусловил совместную работу некоторых сек-
ций. Так, на совместном заседании секций 
«Современные проблемы антропонимики и 
этнонимики» и «Современные проблемы то-
понимики и микротопонимики» были рассмо-
трены особенности антропонимической систе-
мы старообрядцев Южной Америки (Н.Г. Ар-
хипова, Благовещенск); антропонимические 
традиции и предпочтения двух дворянских 
родов: львовых и Бакуниных (И.М. Ганжи-
на, М.Ю. черенок, Тверь); способы образова-
ния уменьшительно-ласкательных антропони-
мов в говорах среднего Поволжья (Т.е. Баже-
нова, Самара); специфика некоторых личных 
имен до-тибет-монгольского происхождения 
в антропонимии хори-бурят (Р.Г. Жамсарано-
ва, чита). В докладах также были представ-
лены модели создания современных русских 
прозвищ, образованных на основе комбина-
ции мотивов лингвистического и экстралинг-
вистического характера (А.В. Цепкова, Но-
восибирск); принципы образования прозвищ 
русских и коми-пермяков, мотивированные 
цветом волос названных лиц (М.В. Боброва, 
Санкт-Петербург); а также трансформация ка-
захского антропонимикона под влиянием рус-
ского (д.д. шайбакова, казахстан); особен-
ности фонетического освоения русских лич-
ных имен в якутском языке (е.Р. Николаев, 
якутск). В докладе е.А. шохенмайера (денц- 
линген, Германия) проведен сравнительный 
анализ профессионального фамильного ланд-
шафта России, Франции и Германии на мате-
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риале фамилий, указывающих на ремеслен-
ную принадлежность.

доклады по топонимии были посвяще-
ны особенностям лексико-семантических ти-
пов топонимической системы Юга России 
(Н.А. кичикова, э.Б. Манджиева, элиста); 
стратегиям номинации объектов Астафьевско-
го и Светлинского месторождений пьезоквар-
ца с точки зрения основных подходов к форми-
рованию топонимических систем этих место-
рождений (Ю.С. костылев, Пермь); специфи-
ке географических названий села Нуштайки-
но Бугурусланского района оренбургской об-
ласти на основе полевых исследований автора 
(Н.В. Беленов, Самара); динамике коннотатив-
ных значений топонима Крым (о.В. Врублев-
ская, Волгоград). В выступлении е.В. Цветко-
вой (кострома) обращается внимание на зна-
чимость словаря В.И. даля в топонимических 
исследованиях, что иллюстрируется на мате-
риале костромской топонимии.

Участники объединенных секций «Город- 
ское ономастическое пространство» и «оно-
мастическая периферия и апеллятивно-оно- 
мастическое пограничье» обсудили различ-
ные аспекты изучения эргонимов: эргонимы 
как носитель национально-культурной ин-
формации (доклад М.С. дзюбы, Тамбов; до-
клад И.Ю. Русановой, Ижевск); эргонимы ма-
лого города как часть городского ономастиче-
ского ландшафта (е.А. казнина, ярославль); 
ассоциативный потенциал частотных эрго-
нимов (Ю.В. Железнова, Ижевск). В докладе 
А.П. Рассадина, В.И. Ильина (Ульяновск) был 
поднят актуальный вопрос о муниципальном 
администрировании процессов переименова-
ний и присвоения названий объектам, форми-
рующих городское ономастическое простран-
ство. В работе данных секций были затрону-
ты и другие проблемы ономастической пери-
ферии: особенности номинации жителей де-
ревень Терского берега Белого моря на ма-
териале полевых записей 2021 г. (В.С. куч-
ко, екатеринбург); роль имени в успехе брен-
да (И.Ю. Баранов, Москва); процесс апелляти-
вация онима meri в языке ток-писин (С.С. ка-
линин, Москва); персонификация дней неде-
ли в языках разных народов (о.Н. Скляренко, 
одесса, Украина).

еще одна онлайн-секция объединила ис-
следователей «литературной и фольклорной 
ономастики» и «ономастики в образователь-
ном процессе». Бóльшая часть выступлений 
посвящена исследованию литературных они-
мов. В докладах участников были охаракте-

ризованы функции антропонимов в повести 
Б. Васильева «завтра была война» (А.А. Бур-
ченкова, Смоленск); особенности антропони-
мов двух эпосов, огузского героического эпоса 
«китаби – деде Горкуд» и германского эпоса 
«Песня о Нибелунгах» (Ф.ш. Пашаева, карс, 
Турция). кроме того, представлен анализ осо-
бенностей функционирования отчеств пер-
сонажей в трилогиях д.И. Рубиной «Русская 
канарейка» и «Наполеонов обоз» (Н.В. лан-
ге, Смоленск); классифицированы прозвища 
в детских повестях С.М. Голицына (е.к. щер-
бакова, оренбург); рассмотрен корпус псев-
донимов, представленных в советских изда-
ниях конца 1920-х – начала 1930-х гг. на цы-
ганском языке, проводится их сопоставление с 
псевдонимами современников (В.В. шаповал,  
Москва). 

В ряде докладов раскрывается текстооб- 
разующая и сюжетоообразующая роль они-
мов в художественном произведении. В до-
кладе Н.В. комлевой (Вологда) – на приме-
ре прозвищ персонажей повестей и рассказов 
В.И. Белова; в выступлении л.А. климковой 
(Арзамас) – на основе анализа имен собствен-
ных романа Ю.М. Полякова «Гипсовый тру-
бач»; в сообщении Н.С. кочневой (Тюмень) – 
на материале онимов фантастического романа 
«Мальчик девочку искал: Тыквагонские при-
ключения».

В исследовании е.В. Генераловой (Санкт-
Петербург) показаны особенности использо-
вания онимов в пословицах и поговорках Пе-
тровской эпохи. А в докладе С.С. Волкова, 
е.М. Матвеева, А.С. Смирновой, М.Г. шари-
хиной (Санкт-Петербург) представлены ма-
териалы научного проекта «Словарь антро-
понимов в русской панегирической поэзии 
XVIII века», осуществляемого в Институте 
лингвистических исследований РАН (Санкт-
Петербург). В числе задач проекта исследова-
ние и лексикографическое описание особен-
ностей трансформации и развития семантики 
«литературного» антропонима. 

В рамках обсуждения вопросов о месте 
ономастики в образовательном процессе были 
представлены доклады, посвященные роли 
ономастики в новом школьном учебном пред-
мете «Русский родной язык» (Г.М. кулаева, 
оренбург) и методике изучения названий вну-
тригородских объектов на занятиях по русско-
му языку как иностранному (А.А. Соколова, 
Тюмень).

Материалы докладов конференции опуб- 
ликованы в сборнике [2]. 
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На заключительном заседании были под-
ведены итоги конференции, намечены пер-
спективы дальнейших ономастических ис-
следований, принята резолюция. делегация 
участников из элисты пригласила всех на сле-
дующую встречу в октябре 2022 г. в элисту, 
где на базе калмыцкого государственного 
университета имени Б.Б. Городовикова будет 
проходить XX конференция «ономастика По-
волжья», посвященная 55-летию данного на-
учного форума.
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