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Е.П. БЕлозЕрцЕв 
(воронеж)

Возможен Ли цеЛостный 
учебно-ВосПитатеЛьный 
Процесс Во Времена 
раскуЛьтуриВания россии 
и расчеЛоВечиВания 
образоВания?*

Статья написана по материалам доклада 
автора на XII Всероссийском семинаре па-
мяти профессора В.С. Ильина «Целостный 
учебно-воспитательный процесс: исследова-
ние продолжается», посвященном 100-летию 
со дня рождения известного отечественно-
го ученого-педагога. Целостный учебно-вос- 
питательный процесс освещается как са-
кральное понятие и явление, сделана попыт-
ка целостно рассмотреть контекст вокруг 
образования и практику самого образования в 
современной России.

Ключевые слова: образование, наследие, уча-
щийся, целостный учебно-воспитательный 
процесс, культурно-образовательная среда, 
современная педагогика.

целостное понимание, вербализация и 
оценивание научно-педагогической школы 
В.С. Ильина возможны, если мы сможем по-
нять время, в котором живем и трудимся, ме-
сто нашего развития и наследия, нам достав-
шееся как явление духовной жизни.

Время – противоречивое, непредсказуе-
мое, лукавое.

Место развития – СССР и РФ. Владимир 
Сергеевич Ильин родился, получил профес-
сию, защищал Родину, стал известным педаго-
гом в одной стране, а его знают, изучают, нуж-
даются в нем – в другом государстве.

РФ получила историко-культурное насле-
дие из СССР, образование как неотъемлемую 
часть этого наследия, базовым понятием ко-
торого является «целостный учебно-воспита- 
тельный процесс».

* Публикуется в рамках XII Всероссийского се-
минара памяти профессора В.С. Ильина «целостный 
учебно-воспитательный процесс: исследование про-
должается».

П е д а г о г и ч е с к и е  н ау к и
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Несколько фактов новейшей истории и со-
ответствующих тезисов. 

В мае 2020 г. в Великобритании был опуб- 
ликован подписанный 1 100 экспертами ма-
нифест, призывающий к «стратегии нероста» 
(или антироста); в нем подчеркивается необ-
ходимость принять демократически сплани-
рованное и в то же время ориентированное 
на устойчивый рост и равенство снижение ка-
чества экономики, т. е. авторы намереваются 
создать «экономику пониженного качества».

В июле 2020 г. Клаус Мартин шваб в кни-
ге «Ковид-19», присоединяясь к британско-
му манифесту, призывает создавать такое бу-
дущее, в котором «мы будем жить лучше, до-
вольствуясь малым». Вместе с другим глоба-
листом Фаридом закария – одним из самых 
влиятельных и популярных американских по-
литических аналитиков индийского происхо-
ждения – утверждает: неравенство в постко-
видном мире возрастет; это мир, работающий 
на богатых, на крупные компании; и в крат-
косрочной перспективе неравенство – соци-
альное, экономическое, медицинское, психо-
логическое – в постковидном мире усилит-
ся. «По сути, это прямая заявка на торможе-
ние прогресса в интересах мировой верхушки. 
то, что стартовало докладами жуликов от на-
уки Римскому клубу с их “нулевым ростом”, 
получает свое логическое развитие в “эконо-
мике пониженного качества” – конец прогрес-
са» [5, с. 119].

что сегодня происходит в реальном мире? 
«Превращение капитала в чистую власть, то 
есть отчуждение у человека социальных (кон-
троль над общественным поведением групп 
и индивидов) и духовных (понятия, образы, 
представления, ценности, целеполагание) фак-
торов производства. Главным объектом при-
своения в посткапиталистическом мире, в том 
виде, в каком его планируют нынешние хозя-
ева Мировой Игры, будут не вещественные 
(капитал), а духовные факторы производства. 
В сегодняшнем мире духовная сфера все еще 
выступает в большей степени как непроизвод-
ственный фактор – ценности, культура, мо-
раль (в том числе религиозная), идентичность. 
Превращение всего этого в отчуждаемый объ-
ект присвоения в новом посткапиталисти-
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ческом обществе требует предварительной 
трансформации-модификации ценностей – 
как традиционных, так и модерна, который за 
несколько столетий тоже уже стал традици-
ей. По сути, речь идет о трансформации-мо- 
дификации человека, обнулении старых цен-
ностей и создании таких, которые могут лег-
ко стать объектом присвоения, “заточены”, 
“обструганы” под него как тип. Существую-
щие ныне ценности и идентичности не просто 
не годятся в объекты присвоения, но блоки-
руют сам процесс превращения невеществен-
ного в объект производственных отношений. 
Поэтому нынешняя борьба за ценности, нор-
мы и идентичности традиции и Модерна есть 
не что иное, как формирующаяся социальная 
(квази) классовая борьба по поводу таких объ-
ектов, которые являются не внешними по от-
ношению к человеку, а самим человеком, пер-
сонификатором идентичностей и связей» [5,  
с. 117–118].

Какие средства пропагандируются для 
установления нового глобального порядка? По 
публикациям последнего времени, это домини-
рование прав различных, прежде всего сексу-
альных, меньшинств; изменение половой, ра- 
сово-этнической, национальной, культурно-
религиозной, исторической идентичности, се-
мейных норм (отношения «муж – жена», «ро-
дители – дети»); внедрение толерантности; 
контроль за информпотоками, что уже реали-
зуется в уничтожении журналистики как про-
фессии; насаждении постправды; самопроиз-
вольном выращивании информации, бескон-
трольности блогеров; замусоривании инфор-
мационного пространства. Названные и дру-
гие средства направлены на установление но-
вого типа производственных отношений, где 
отчуждается человек в его целостности. «Ины-
ми словами, средство превращения человека в 
человечину, в социальное мясо, которое хозяе-
ва новой системы будут “жарить”, то есть под-
вергать эксплуатации и депривации… Новый 
порядок, планируемый нынешней верхушкой, 
требует расчеловечивания человека, которое 
подается как стимулирование человеческого 
разнообразия. Сопротивление в сфере культу-
ры, в духовной сфере созданию этого поряд-
ка есть новая форма социальной борьбы» [там 
же, с. 118]. 

один сюжет из нашей образовательной ре-
альности. В Интернете узнаем, что Павел лук-
ша – основатель международной инициативы 
Global Education Futures («Глобальное буду-
щее образования»), эксперт центра трансфор-
мации образования Московской школы управ-

ления «Сколково», член экспертного совета 
агентства стратегических инициатив при Пре-
зиденте РФ и Попечительского совета Универ-
ситета 20.35. там же представлены основные 
тезисы его выступления на тему «Каким будет 
образование будущего?» [3]. Итак, тезисы – 
П.Л., комментарии – е.б. 

П.Л.: Новое образование – это образова-
ние, развивающее мышление, предоставля-
ющее возможность эксперимента. через но-
вое образование мы говорим нашим обучаю-
щимся: «Ребята, мир открыт! Ищите, пробуй-
те. ценности в мире такие, их важно удержи-
вать». если можно пойти куда угодно, жела-
тельно иметь какие-нибудь ориентиры. эти 
ориентиры, на мой взгляд, формируются не с 
позиции заказа бизнеса или государства, они 
формируются с целью пройти эволюционные 
вызовы, с которым нам предстоит столкнуться 
в XXI в., если мы их четко можем картировать, 
если мы их нащупали. С нашей точки зрения, 
они состоят из двух составляющих. Первая – 
это собственно управление сложностью, а вто-
рая – способность так ею управлять, чтобы это 
служило интересам максимального числа лю-
дей и планеты в целом. если мы начнем так 
действовать, то ясно, что какие-то образова-
тельные практики в этом направлении работа-
ют, а какие-то – нет. Сейчас мы как раз ищем 
те практики, которые попадают в глобальную 
рамку.

е.б.: Нам представляют «новое образова-
ние». трудно понять это словосочетание, за 
которым может скрываться все, что угодно. 
это не может восприниматься как понятие, 
ибо неясны сущность, структура, признаки, 
что принято в гуманитарном знании. лексиче-
ская шелуха! Пока автор «нащупывает эволю-
ционные вызовы» и «ищет те практики, кото-
рые попадают в глобальные рамки», скажем о 
том, о чем необходимо сказать здесь и сейчас, 
на конференции памяти В.C. Ильина – граж-
данина, профессионала, четко сформулиро-
вавшего свою позицию.

Известен факт признания советского об-
разования самым эффективным в мире. обра-
щения к образовательному опыту СССР (вну-
три которого служил Владимир Сергеевич, 
разрабатывал понятие – феномен «целостный 
учебно-воспитательный процесс», создавал на- 
учно-педагогическую школу) воспринимает-
ся как естественное состояние всех размышля-
ющих граждан современной России. Во-пер- 
вых, интересно знать, что происходит с теми 
людьми, которые прошли советскую школу; 
во-вторых, не абсолютизируя достоинства, 
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зная слабости и недостатки советской систе-
мы образования, хочется понять, что же было 
в ней такого, что позволило ее признать са-
мой эффективной в мире, а Советскому Союзу 
стать мощной державой; в-третьих, научно-пе- 
дагогические школы воплощают и достоин-
ства, и недостатки советской системы образо-
вания, нельзя понять их сущность без обраще-
ния к истории государства и культуре народа. 

Реальная сила советской системы образо-
вания была в том, что все вопросы решались 
гласно, согласованно и комплексно, залогом 
успеха являлся системный подход к его по-
строению на основе комплексных научно-пе- 
дагогических исследований. организованное 
сопровождение осуществлялось через коор-
динационный совет аПН СССР, научно-мето- 
дические советы Министерства просвещения 
СССР, возглавляемые ведущими вузовскими 
и академическими учеными. В основе образо-
вания, как и в основе жизни всего советского 
общества, лежали ясность и четкость целевых 
и ценностных установок, принятых в СССР. 
образование воспринималось как особая сфе-
ра жизнедеятельности общества, на которой 
замыкались все другие области человеческой 
практики, т. к. оно являло собой единство об-
учения и воспитания на основе традиционных 
морально-нравственных ценностей.

К сожалению, в последние годы большин-
ство исследователей, рассказывая о том, что 
происходит вокруг образования, обходят его 
сущностные вопросы, аспекты и проблемы. 
а между тем образование – настолько фунда-
ментальное явление, что его понимание и опи-
сание предполагают замену общетеоретиче-
ского подхода на научно-практический с ис-
пользованием различных наук, житийных зна-
ний, образов литературы, результатов прак-
тики. образование – феномен, ноумен, цен-
ность, процесс, система, пространство, сре-
да, наследие, условие, фактор, призвание, слу-
жение. чтобы адекватно установить философ-
ский смысл этой категории, создать целостное 
представление об этом феномене, необходи-
мо преодолеть различия между его антрополо-
гической, онтологической, аксиологической 
трактовками.

Некоторые современные ученые считают 
необходимым принимать во внимание связь 
представлений об образовании с характерным 
стремлением построить философскую теорию 
мира, все элементы которого объединены в 
единую систему, что позволит понять фило- 
софско-педагогический смысл образования, 
которое выходит за пределы заданных различ-

ных трактовок. В результате появились новые 
понятия – «образовательное пространство», 
«образовательная среда», «культурно-образо- 
вательная среда». Философское рассмотрение 
проблематики образования заставляет уточ-
нять область педагогики – гуманитарно-интег- 
рированной науки о развивающемся человеке 
в изменяющемся мире, изменяющейся среде и 
изменяющемся образовании. 

обращаясь к культурному наследию Рос-
сии, историческим, философским, археологи-
ческим, фольклорным, литературным, педаго-
гическим произведениям, приходим к выводу 
о том, что игнорировать религиозный компо-
нент нашего бытия не просто ошибочно, но и 
методологически неверно, более того, невеже-
ственно. любые варианты аргументации, ис-
ключающие веру из тем научной дискуссии, 
приводят к неправильным выводам, ложным 
подходам и неадекватным методам, что свиде-
тельствует о секуляризированном знании.

отметим, что религия и философия зани-
мают особую позицию в гуманитарном зна-
нии, в частности по отношению к педагоги-
ке, поскольку эта наука, в сущности, нужда-
ется в философском и религиозном обоснова-
нии. Педагогика, имеющая религиозную осно-
ву, благодаря догматике – канонической ста-
бильности – заведомо избавлена от множест- 
ва антиномий, неопределенностей, несуразиц, 
связанных с обоснованием цели, принципов 
воспитания; разработкой и иерархичным вы-
страиванием ведущих категорий и т. д. так, 
православное христианство предлагает нам 
целостный взгляд на человека, культурно-об- 
разовательную среду и особенности ее рожде-
ния и развития, специфику взаимодействия в 
структурах «мир – человек», «Бог – человек», 
«человек – человек», «человек – окружающая 
среда» и т. д.

Педагогика располагает достаточным по-
тенциалом для спокойного, бесконфликтно-
го совершенствования отечественного обра-
зования на основе традиций и инноваций. Со-
временная педагогика расширяет границы 
своих теоретических и практических интере-
сов, современный педагог должен вниматель-
но отслеживать, что происходит в нравствен-
ной философии. Воронежская школа нравст- 
венной философии (В.П. Фетисов, В.В. Вара-
ва и их ученики) позволяет сформулировать 
смысл современной педагогики так: «воля к 
существованию в бытии», т. е. стремление по-
нять человека, его состояние в реальной жиз-
ни, повседневной окружающей действитель-
ности; «воля к осуществлению себя в культу-
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ре», т. е. понимание человеком, к какой куль-
туре он принадлежит, какими нравственными 
ценностями она располагает, носителем, хра-
нителем, транслятором каких ценностей явля-
ется лично он. И потому в педагогике возмо-
жен вопрос, что первично в образовании. от-
ветим на этот вопрос так: первичен человек, 
который удивляется, изумляется, благоговеет 
или отчаивается, стенает, вопрошает, разви-
вается, он – смысл, цель, результат и субъект 
истории, культуры и образования.

образование – абсолютная ценность для 
любого народа во все времена. По отноше-
нию к нему можно судить об уровне государ-
ственного мышления. Состояние образования 
в стране – показатель благополучия или небла-
гополучия общества; состоятельности или не-
состоятельности руководства любого уровня, 
нравственного здоровья или нездоровья наро-
да. это показатель отношения народа к сво-
ей истории и культуре, современности. Кон-
цепция российского общества, принятая боль-
шинством граждан, может быть построена 
только с учетом траектории его развития в со-
отнесенности с собственной историей и куль-
турой. Именно в этой системе координат мо-
гут быть правильно сформулированы идеоло-
гия, содержание и технология совершенство-
вания современного российского образования 
и в первую очередь – педагогического образо-
вания. 

П.Л.: Новая система будет ученикоцен-
тричной. традиционная система образования 
строится вокруг институтов: школы, универ-
ситета, колледжа. Учащиеся как бы проходят 
сквозь них, влетают и вылетают. 

е.б.: Поскольку Павел л. «влетал» и «вы-
летал» из институтов традиционного образова-
ния (интересно узнать, где это происходило), 
необходимо пояснить следующее: школа, кол-
ледж, университет – это только часть струк- 
туры (ведь есть еще семья, детский сад, вне- 
школьные учреждения дополнительного обра-
зования) традиционной системы отечествен-
ного образования, которое наполняется содер-
жанием благодаря сосредоточению историко-
культурного наследия; реализуется образова-
тельная технология посредством познаватель-
ного взаимодействия, когда диалог становит-
ся методологическим подходом к организации 
учебно-воспитательного процесса, принци-
пом, способом воспитания и обучения учащих-
ся и учащих; любое образовательное учреж-
дение превращается в культурно-образова- 
тельную среду (КоС) – носитель богатой, раз-
нообразной, в том числе противоречивой, ин-

формации, воздействующей на разум, чувст- 
ва, эмоции, веру человека, а значит, и обеспе-
чивающей возможность его выхода на жи-
вое знание. В таком понимании КоС предста-
ет в виде некоей лаборатории духовного, со-
циального, профессионального опыта челове-
ка и способствует становлению гражданско-
го, национального, профессионального само-
сознания, воспитанию чувства родной приро- 
ды, родного языка, родной истории, приоб- 
щает к триаде способов познания мира – ра- 
ционально-логическому (наука), эмоциональ- 
но-образному (искусство) и провиденциально-
аксиологическому (религия).

История нашего отечества, культура на-
шего народа таковы, что именно в наши дни 
тем, кто рассуждает о традиционном образо-
вании, пора бы уже знать: при всех сложно-
стях и противоречиях просматривается одна 
доминанта – замысел отечественного образо-
вания – развивающийся человек, субъект об-
разования – человек, результат образования – 
состояние человека и нации. 

так что тезис Новая система будет учени-
коцентричной оказывается неновым; он взят 
из истории отечественного образования. При 
этом необходимо отметить своеобразие пони-
мания ученика, и с этим пониманием нельзя 
согласиться. член экспертного совета агент-
ства стратегических инициатив при Президен-
те РФ, поддерживая «экономику пониженно-
го качества», соглашаясь создавать такое бу-
дущее, в котором мы будем «жить лучше, до-
вольствуясь малым», доводит идею о транс-
формации – модификации человека до абсур-
да и настаивает на том, чтобы «новое образо-
вание» способствовало появлению в ученике 
навыков. 

П.Л.: Сегодняшнее образование не дает 
необходимых навыков. такова реальность, в 
которой мы работаем, а система образования 
остается где-то в прошлом… Учиться нужно 
будет больше. Привычная модель жестких и 
гибких навыков не отражает все компетенции, 
необходимые в этом сложном мире. 

е.б.: цитируемый автор вписывается в
позицию, сформулированную Г. Грефом, 
я. Кузьминовым др. о том, что образование 
должно подготавливать потребителя. Вот по-
чему тема навыков человека становится для 
них главной. для тех, кто занимается обра-
зованием профессионально, давно извест-
но: в контексте целостности человека (ребен-
ка – ученика – студента – аспиранта – молодо-
го специалиста) его биологическое – социаль-
ное – духовное становление происходит через 
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знания – умения – навыки, знаменитые зУН, 
диалектически связанные между собой. 

Навык – действие, сформированное пу-
тем повторения, характеризующееся высокой 
степенью освоения и отсутствием поэлемент-
ной сознательной регуляции и контроля. Пси-
хология и педагогика рассматривают три типа 
навыков: перцептивный – автоматизирован-
ное чувственное отражение свойств и характе-
ристик хорошо знакомого, неоднократно вос-
принимавшегося ранее предмета; интеллек-
туальный – автоматизированный прием, спо-
соб решения встречавшейся ранее задачи; дви-
гательный – автоматизированное воздействие 
на внешний объект с помощью движений в це-
лях его преобразования, неоднократно осу-
ществлявшееся ранее, включают в себя пер-
цептивные и интеллектуальные и регулируют-
ся ими на основе автоматизированного отра-
жения предмета, условий и порядка осущест-
вления актов действия, направленного на пре-
образование реальных объектов. 

Формирование навыков протекает в соот-
ветствии с рядом законов: законом изменения 
скорости в развитии навыка, законом плато в 
развитии навыка, законом отсутствия предела 
в развитии навыка, законом угасания навыка, 
законом переноса навыка и др. общий вывод 
таков: чем шире круг объектов, к которым че-
ловек может правильно применить освоенные 
навыки, тем шире круг задач, которые он в со-
стоянии решить на основе сформированных и 
автоматизированных действий, т. е. чем шире 
перенос освоенных навыков у человека, тем 
плодотворнее результаты его учения. 

При этом отечественные философы, пси-
хологи, педагоги предупреждали о том, что 
некоторые зарубежные психологи, являясь 
сторонниками бихевиоризма, отождествляют 
процессы научения, и прежде всего процессы 
формирования навыков у человека и живот-
ных; однако сходство физиологического ме-
ханизма не отрицает принципиального отли-
чия этих процессов, процессы, наблюдаемые 
у животных, приобретают у человека качест- 
венно иной характер. отечественное гумани-
тарное знание отстаивает это давно. достаточ-
но прочитать следующие труды: «Проблема 
навыка в психологии» з.И. ходжавы (тбили-
си, 1960); «Проблемы формирования знаний и 
умений у школьников и новые методы обуче-
ния в школе» П.я. Гальперина, а.В. запорож-
ца, д.Б. эльконина (Возрастная и педагоги-
ческая психология. М., 1992); «Современный 
словарь по педагогике» (сост. е.С. Рапацевич. 
Минск, 2001).

Из новой истории нам известно, как высо-
копоставленный чиновник третьего рейха Ро-
берт лей предсказывал: «Инновации – глав-
ный ваш инструмент. Под маркой эксперимен-
тов и заимствований иностранного опыта сме-
ло наносите удары ломом» [4, с. 26]. Сколько 
«ударов ломом» совершено в последние годы? 
«Под маркой экспериментов и заимствований 
иностранного опыта» происходит модерниза-
ция российского образования. Нам также из-
вестно истинное отношение образовательного 
сообщества к проводимой модернизации: по 
результатам опроса учителей общеобразова-
тельных учреждений и преподавателей учреж-
дений среднего и высшего профессионально-
го образования страны (опросом был охвачен 
41 российский регион, к анализу было допу-
щено 1 106 анкет), 80% субъектов образова-
тельного сообщества оценивают проводимую 
«модернизацию» в таких терминах, как «кри-
зис» и «упадок» [6].

чрезвычайно важно, чтобы об этом зна-
ло руководство РФ и было уверено в том, что 
были и есть пророки в нашем отечестве, ко-
торые, подобно пассионариям, вопреки всему 
защищают, оберегают, улучшают наше обра-
зование. Известна целая плеяда наших совре-
менных ученых-педагогов XX – начала XXI в., 
которые внесли значительный вклад в разви-
тие советско-российской педагогики. Им по-
священа коллективная монография [2]. Вот 
как оценивает научно-педагогические школы 
СССР – РФ и коллективную монографию док-
тор педагогических наук, профессор, предсе-
датель диссертационного совета, лауреат пре-
мии Правительства России в области обра-
зования И.Ф. Исаев [1, с. 23]: «С точки зре-
ния научной – это история, методология, тео-
рия развития педагогической мысли в России 
на протяжении последнего столетия; с точки 
зрения социально-культурной – обоснование 
роли культуры и образования в развитии об-
щества, государства и личности; с точки зре-
ния профессионально-педагогической – погру-
жение молодых ученых и педагогов в творче-
скую лабораторию известных ученых; с точ-
ки зрения технологической – поиски и реше-
ния острых проблем обучения и воспитания, 
построения различных стратегий и тактик вза-
имодействия педагогов и учащихся; с точки 
зрения профессионально-нравственной – это 
яркие примеры беззаветного, вдохновенного 
служения школе и образованию. Все персо-
налии, представленные в книге, наряду с про-
дуктивной научной работой успешно занима-
лись и занимаются педагогической, препода-
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вательской работой в педагогических институ-
тах и университетах России, ведут огромную 
общественно-педагогическую, просветитель-
скую работу, что с давних времен было и оста-
ется традицией отечественной педагогической 
интеллигенции…».

доктор педагогических наук, профес-
сор КГУ а.В. Репринцев, занимающий актив-
ную жизненную позицию, говоря о современ-
ном состоянии науки, подчеркивает, что «речь 
идет все-таки о гуманитарной науке, о специ-
фике гуманитарного знания, которое, в отли-
чие от точных и естественных наук, не может 
быть доходным, “приносить прибыль”. Нельзя 
подходить к оценке “эффективности” гумани-
тарной науки с мерками купеческой филосо-
фии! Гуманитарное знание необходимо обще-
ству для понимания феномена человека, пер-
спектив развития самого общества...

Вспомним историю: многие известные уче-
ные (С.я. Батышев, Ю.К. Бабанский, Г.Н. Вол- 
кови др.) пришли в академию педагогических 
наук СССР из “провинции”, заметно изменив 
научный рельеф столицы. Сегодня Российская 
академия образования утратила свое лидер-
ство, а по многим позициям в гуманитарных 
науках ведущие центры переместились в про-
винцию. для провинции в этом нет ничего пло-
хого, а вот для науки в целом – есть: деятель-
ность таких центров носит локальный, регио-
нальный характер, малоизвестна за пределами 
региона, не пропагандируется в СМИ, не име-
ет широкого распространения на всю страну. 
И чиновники от образования руководствуются 
чаще всего не мнением своих, отечественных 
ученых, а рекомендациями иностранных со-
ветников, инструкторов, кураторов, подсказы-
вающих, как лучше и быстрее развалить остат-
ки советской системы образования.

Сегодня активную науку по воле Мини-
стерства образования и науки переместили в 
университеты. Научные «показатели» являют-
ся важным параметром в аккредитационных 
индикаторах любого университета. Но при 
этом профессоров и доцентов загрузили ауди- 
торной работой так, что времени на науку у 
них практически не осталось.

Вся научная работа профессора проходит 
в «свободное от работы» время, в ущерб для 
его здоровья. есть, правда, вариант имитации 
активной научной деятельности, – он устраи-
вает всех, особенно университетское началь-
ство, которое, не вкладывая в науку ничего, 
получает максимальный результат, измеряе-
мый чаще всего объемом заработанных для 
университета денег, количеством опублико-

ванных в ваковских журналах статей, числом 
изданных монографий и учебников. Понятно, 
что такая «наука» обречена на вырождение и 
деградацию.

Ученые сегодня не имеют возможности 
проводить серьезную экспериментальную ра-
боту, масштабную диагностику, анализ опыта. 
они не могут, например, прийти в школу, т. к. 
юридически такие действия вызывают массу 
вопросов и сложностей, преодолеть которые 
крайне сложно.

В этой связи можно вполне обоснованно 
говорить о противоречиях, которые определя-
ют развитие научно-педагогических школ:

– между объективно высокими потребно-
стями «социального государства» (если мы его 
действительно хотим создать) в развитии гу-
манитарной науки и обеспечением реальных 
мер, конкретных условий, определяющих жиз-
недеятельность научно-педагогического сооб-
щества;

– высоким социальным статусом, которым 
должен обладать ученый в социальном госу-
дарстве, общественной престижностью его де-
ятельности и критически низким положением 
в современном российском обществе;

– необходимостью академической свобо-
ды в оценке результатов интеллектуального 
труда ученых и выраженным стремлением го-
сударства ограничить академические свободы, 
лишить научно-педагогическое сообщество 
автономии, внедрив “рыночные” механизмы 
такой оценки;

– потребностью в академической автоно-
мии, свободе научно-педагогического сообще-
ства в самостоятельном определении целей, со-
держания, ценности реализуемых научных по-
исков, оценке труда ученых, полученных ими 
результатов и административно-командной 
моделью организации жизнедеятельности на- 
учно-педагогического сообщества, внедрени-
ем запретительно-ограничительной идеологии 
в отношениях ученых и Министерства образо-
вания и науки;

– необходимостью преодоления акаде-
мического монизма, демократизации жизни 
научно-педагогического сообщества, расши-
рением пространства выражения учеными 
множества мнений, вариантов путей развития 
науки и практики и ограничением поля вы-
ражения различных мнений границами одно-
го единственного “правильного” субъекта – 
Вшэ;

– необходимостью обеспечения социаль-
ных и экономических условий притока в на- 
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уку молодежи и отсутствием реальных стиму-
лов у молодежи заниматься научно-исследо- 
вательской деятельностью и др.» [1, с. 26–28].

доктор физико-математических наук, про-
фессор, академик Рао, президент педагогиче-
ского университета им а.И. Герцена Г.а. Бор-
довский много чего знает и помнит об образо-
вании. Например, помнит о том, что в СССР 
образование не рассматривалось как катего-
рия услуги, а воспринималось как особая сфе-
ра жизнедеятельности общества, на которой 
так или иначе замыкались все другие области 
человеческой практики; замечал, что многие 
специалисты справедливо видели одну из са-
мых острых проблем образования в утрате им 
воспитательного компонента. Но и тогда, и се-
годня четко определяет свою позицию. 

«Проблема не в утрате, а в переориентиро-
вании (в школе, в СМИ, Интернете) воспита-
тельного воздействия на молодое поколение, 
“переключении” его на либеральные ценности 
в их западном варианте. Попытки переформа-
тировать российское общество на развитие по 
западной либерально-глобалистской модели 
не только разрушают традиционные ценности, 
исповедовавшиеся до революции и частично в 
советский период, но однозначно гарантиру-
ют России ведомую (аутсайдерскую) позицию 
в процессе мировой глобализации, обеспечи-
вающей доминирование западной цивилиза-
ции в евроатлантическом варианте. это экви-
валентно угрозе потери суверенитета и нацио-
нальной самоидентификации.

Возвращение в школу практики образо-
вания как единства обучения и воспитания на 
базе традиционных морально-нравственных 
ценностей сегодня является доминирующей 
темой в дискуссии о пути выхода нашей шко-
лы из наметившегося кризиса. такая тенден-
ция представляется несколько однобокой, по-
скольку в вопросе “К жизни в каком обществе 
нужно готовить молодое поколение?” матери-
альный компонент не менее важен. авторитет 
советской системы образования базировался в 
том числе и на том, что экономика страны рос-
ла более высокими темпами, чем в других раз-
витых странах мира, и добивалась лидирую-
щих позиций по многим отраслям науки и тех-
ники. Современная Россия должна совершитъ 
не меньший скачок в ходе четвертой промыш-
ленной революции, чем это сделал СССР в 30–
40-е гг. прошлого столетия. К сожалению, дей-
ствующие образовательные стандарты на ре-
шение такой задачи не направлены – они ско-
рее призваны готовить будущих пользовате-

лей и потребителей, а не творцов новых зна-
ний и технологий.

Но в советской системе образования не 
все было идеальным. В частности, она сдела-
ла свой вклад в появление “застоя” в 1970-е гг., 
разрушительное “брожение умов”, в “пере-
стройку” и “невменяемость” девяностых. од-
нако было в ней и нечто главное, обращение к 
которому может стать ключом к решению про-
блемы существенного улучшения российско-
го образования. Во-первых, это опора на тра-
диционные морально-нравственные ценно-
сти, на которых исторически строилось наше 
государство. Во-вторых, системный подход к 
построению и функционированию образова-
тельной сферы на базе глубокой научной про-
работки принимаемых решений, что доступ-
но специалистам в области образования, а не 
“эффективным менеджерам”. В-третьих, ком-
плексный подход к формированию содержа-
ния образования, способный преодолеть фраг-
ментарность знаний сегодняшних школьни-
ков. это возможно на базе фундаментальной 
основы школьных курсов, построенных с уче-
том темпов и направления развития современ-
ного глобализирующегося общества. есть еще 
и в-четвертых, и в-пятых, однако представ-
ляется, что начать необходимо с возвраще-
ния Российской академии образования стату-
са ведущей научной структуры, имеющей ин-
теллектуальный, материальный и организа-
ционный ресурс для решения всего комплек-
са проблем, которые стоят сегодня и, постоян-
но обновляясь, будут стоять в будущем. Мо-
жет быть, еще более важным является восста-
новление общероссийской системы образова-
ния на базе достижений современной психо-
логии и педагогической науки, включая новые 
образовательные технологии» [1, с. 9–13]. 

Ситуация рубежа XX–XXI вв., состояние 
гуманитарной науки обострили тревогу о рос-
сийском человеке, прежде всего – русском. В 
истории нашего государства эта тема присут-
ствовала всегда.

М.В. ломоносов в XVIII в. в трактате на 
имя императора формулирует необходимость 
сохранения и размножения народа России.

д.И. Менделеев в XIX в. считал, что для 
России задача увеличения народонаселения 
находится на первом месте.

а.И. Солженицын в конце XX в. утверждал: 
главная задача – сохранение русской нации. 

Н.Н. Скатов в начале XXI в. пишет: «Сей-
час по многим причинам русский, или – в бо-
лее старой терминологии – великорусский, эт-
нос оказался в тяжелой ситуации».
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В.С. Ильин, соглашаясь с великими уче-
ными, известными писателями и публициста-
ми, опираясь на философию, культурологию, 
психологию, понимая, что во многом человек 
начинается в школе, задумал – сформулиро-
вал – предложил концепцию целостного учеб- 
но-воспитательного процесса, направив весь 
потенциал системы образования на становле-
ние человека, гражданина, профессионала.

Услышанное на конференции, посвящен-
ной памяти Владимира Сергеевича, позволяет 
уверенно говорить о том, что педагогическое 
сообщество ответственно представляет пути 
совершенствования отечественного образо-
вания с учетом всего происходящего в нача-
ле XXI в. Мы исходим из следующей установ-
ки: если государство настроено на развитие, 
общество – на укрепление, народ – на духов-
ное сохранение, то об образовании мы должны 
думать постоянно, обстоятельно и неторопли-
во, думать и грамотно действовать, ибо пред-
мет нашего научного и практического интере-
са относится не столько к актуальной, сколько 
к вечной теме нашей жизни, точнее теме вечно 
актуальной. Базовым понятием данной темы 
является целостный учебно-воспитательный 
процесс. 

Многолетний научно-исследовательский 
и практико-образовательный опыт ВГСПУ по-
казывает, что совершенствование отечествен-
ного образования возможно при уважитель-
ном отношении к гуманитарной науке, са-
кральном осознании базового понятия, береж-
ном отношении ко всем, кто рождается, ста-
новится гражданином, семьянином, специа-
листом на волгоградской земле. Перерастание 
из педагогического института в социально-пе- 
дагогический университет надо рассматри-
вать как факт новейшей истории России, под-
тверждающий данную тенденцию, позволив-
шую ВГСПУ превратиться в фактор развития 
важного региона страны, жители которого от-
личаются особыми характеристиками целост-
ного человека. К вам, уважаемые волгоградцы, 
хочется приезжать, прилетать, слушать и ви-
деть вас. 

На конференции я узнал о том, что Вла-
димир Сергеевич Ильин в юные годы учился 
играть на скрипке… В зрелые годы, создав на- 
учно-педагогическую школу, предложив свою 
образовательную концепцию, он сыграл свою 
партию на главном инструменте образователь-
ного оркестра. 

Сегодня отечественное образование – со-
средоточие различных научно-педагогических 

школ, которые звучат особенно, подобно раз-
личным инструментам симфонического ор-
кестра. Мечтаю о том, чтобы в этом оркестре 
зазвучала мелодия, возвышающая человека; 
полноценная мелодия возможна в том слу-
чае, если в оркестре имеется основной инстру-
мент – скрипка.
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Is the holistic educational approach  
in the days of the unculturation  
of Russia and the dehumanization  
of education possible?
The article is based on the report of the author at 
the XIInd All-Russian seminar in the memory of 
the professor V.S. Ilyin “The holistic educational 
approach: the study is continuing”, devoted to the 
100th anniversary of the birth of the famous national 
scientist-teacher. The holistic educational approach 
is covered as a sacral concept and phenomenon, 
there is made an effort to consider holistically the 
context of the education and the practice of the 
education itself in the modern Russia. 

Key words: education, heritage, student, holistic 
educational approach, cultural and educational 
environment, modern pedagogy.
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И.о. ПЕтрИщЕв, А.П. МИшИнА,  
Ю.А. БугровА
(ульяновск)

ФормироВание 
ПроФессионаЛьныХ 
комПетенций будущего 
учитеЛя В коЛЛаборатиВном 
ПространстВе (униВерситет – 
Лицей – детский сад)

Освещается проблема организации коллабо-
ративного пространства «вуз – школа – дет-
ский сад» для непрерывного образования педа-
гогических работников. Рассмотрены поня-
тия профессиональной компетенции, колла-
боративного пространства, раскрыты осо-
бенности его организации и роль в развитии 
профессиональных компетенций и потенциа-
ла самоопределения студентов педвуза. 

Ключевые слова: профессиональная компетен-
ция, коллаборативное пространство, колла-
боративное обучение, непрерывное образова-
ние, технологии обучения, тьюторство. 

В Указе Президента Российской Феде-
рации «о национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» перед отечественным 

образованием ставится серьезная, амбициоз-
ная задача вхождения в десятку лучших стран 
мира по качеству образования. эта цель сто-
ит не только перед школьным образованием, 
но и перед профессиональным, поскольку оче-
видна зависимость уровня подготовки обуча-
ющихся школы от уровня подготовки специ-
алистов. Невозможно достичь высокого уров-
ня качества образования, не переосмыслив ор-
ганизацию и содержание профессиональной 
подготовки будущих педагогов, поскольку 
учитель должен быть готов к работе в стреми-
тельно меняющемся, высокотехнологическом 
мире и меняться сам. 

Качество образования зависит и от того, 
какие технологии, методики, методы и приемы 
по формированию базовых навыков и умений 
и ключевых компетенций применяются в про-
цессе обучения, как организуется работа по 
развитию учебной мотивации, какая создана 
образовательная среда и какова степень вовле-
чения обучающихся в образовательный про-
цесс. В указе говорится и о создании «совре-
менной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и уров-
ней» [13]. цифровизация образования предпо-
лагает не только развитую информационно-
коммуникационную инфраструктуру, исполь-
зование цифровых технологий и ресурсов, 
но и создание особого образовательного про-
странства и иной организации взаимодействия 
субъектов образовательных отношений, неже-
ли традиционный урок или лекция-семинар. 

С одной стороны, это пространство может 
быть представлено цифровой средой – часть 
среды образовательной организации, которая 
насыщена различными компонентами: инфор-
мацией (в данном случае – образовательным 
контентом), каналами ее перемещения в орга-
низации, программными ресурсами и различ-
ными устройствами (компьютерной техникой, 
гаджетами, серверами, инструментами презен-
тации информации и т. д.). В этом смысле циф-
ровая среда является одним из средств (наря-
ду с непосредственным межличностным об-
щением) создания, функционирования и раз-
вития интерактивной среды. Последнюю мы 
(вслед за о.В. деминой и Ю.Г. Коротенко-
вым) рассматриваем как второй аспект обра-
зовательного пространства, который предпо-
лагает формирование интерактивной позиции 
субъектов образовательных отношений и на-
правлен на удовлетворение их потребностей 
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и интересов в достижении планируемых ре-
зультатов и, соответственно, высокого качест- 
ва образования [2]. При этом цифровая среда 
выступает опорой для развития интерактив-
ной среды. 

В первую очередь это разнородное инфор-
мационное взаимодействие, включающее по-
иск, обработку, интерпретацию и интеграцию 
информации на основе использования циф-
ровых и информационных средств общения. 
цифровые и информационные технологии по-
могают организовать активную коммуника-
тивную, познавательную, продуктивную де-
ятельность и конструктивный диалог между 
участниками образовательных отношений.

особый вызов образовательным органи-
зациям в обеспечении качества образования 
ставит дистанционное образование, с кото-
рым многие обучающиеся и педагоги впервые 
столкнулись в период пандемии COVID-19. 
от педагога потребовались умения мобиль-
но выстраивать взаимодействие с обучающи-
мися в интерактивной образовательной сре-
де, использовать новые инструменты для об- 
учения, организовывать формирующую об-
ратную связь. другими словами, для успеш-
ного реагирования на вызовы времени педагог 
должен обладать необходимым уровнем про-
фессионализма. 

часто в качестве синонима к понятию 
«профессионализм» используется понятие 
«профессиональная компетентность», причем 
оба связываются с высоким уровнем квалифи-
кации [5, с. 118]. Кроме того, порой происхо-
дит смешение понятий «компетенция» и «ком-
петентность». 

Согласно «Современному словарю ино-
странных слов», компетенция – «осведомлен-
ность в каком-нибудь круге вопросов, в какой-
нибудь области знания» [8, с. 156]. Следова-
тельно, компетентный в определенной обла-
сти человек обладает соответствующими зна-
ниями и способностями, позволяющими ему 
обоснованно судить об этой области и эффек-
тивно действовать в ней.

а.В. хуторской определяет понятие «ком-
петенция» как «готовность человека к моби-
лизации знаний, умений и внешних ресур-
сов для эффективной деятельности в конкрет-
ной ситуации» [17]. а под понятием «компе-
тентность» ученый подразумевает «совокуп-
ность компетенций, наличие знаний и опы-
та, необходимых для эффективной деятельно-
сти в заданной предметной области» [там же,  
с. 60].

Г.В. Мухаметзянова, конкретизируя дан-
ное понятие, отмечает, что профессиональ-
ная компетенция – «это интегративная целост-
ность знаний, умений и навыков, обеспечива-
ющих профессиональную деятельность; спо-
собность человека реализовать на практике 
свою компетентность», которая определяет ка-
чество профессионального образования [12].

Несомненно, профессиональную компе-
тенцию педагога можно оценить только лишь в 
его профессиональной деятельности, посколь-
ку, как указывают Б.Г. ананьев, а.а. деркач, 
а.И. донцов, В.И. звонников, Н.В. Кузьми-
на, С.а. Назаров, о.е. Пермяков, а.В. хутор-
ской, «включает систему профессиональных 
знаний, очерчивает круг решаемых професси-
ональных вопросов, позволяющих эффектив-
но и продуктивно выполнять профессиональ-
ную деятельность» [1; 3; 4; 16; 17; 18]. 

Говоря о ключевых компетенциях приме-
нительно к педагогическому образованию, вы-
делим, согласно классификации а.В. хутор-
ского, следующие компетенции: ценностно-
смысловую, учебно-познавательную и компе-
тенцию личностного самосовершенствования 
(не умаляя значимость и других компетенций), 
поскольку, с нашей точки зрения, именно от 
их сформированности в первую очередь зави-
сит успешность профессиональной деятельно-
сти педагога.

ценностно-смысловая компетенция, опре-
деляющая мировоззрение и ценностные уста-
новки, позволяет будущему учителю увидеть 
себя в педагогике, найти свое место, осознать 
свою значимость в обучении, воспитании и 
развитии детей. очевидна и значимость учеб- 
но-познавательной компетенции, т. к. профес- 
сиональная деятельность предполагает не 
только наличие знаний и умений, полученных 
во время обучения в вузе, но и их самостоя-
тельное приобретение и совершенствование 
на протяжении всей жизни. Компетенции лич-
ностного самосовершенствования, включаю-
щие самопознание, саморегуляцию, самораз-
витие, предполагают формирование и разви-
тие рефлексивных навыков и умений, умений 
принимать решения, личностных качеств, ак-
тивной профессиональной позиции.

В профессиональном стандарте «Педагог» 
компетенция раскрывается через трудовые 
функции и рассматривается как способность 
осуществлять трудовые действия, успешно 
применять необходимые знания и умения при 
решении профессиональных задач [14]. Госу-
дарство, общество предъявляют достаточно 
высокие требования к профессиональной под-
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готовке будущих педагогов, и очевидной ста-
новится несостоятельность знаниевой пара-
дигмы в профессиональном образовании. Вы-
пускники педагогических вузов, приступая к 
самостоятельной деятельности, сталкиваются 
с тем, что знания, приобретенные в вузе, не по-
зволяют им решать большой пласт практиче-
ских задач. это нередко приводит к оттоку мо-
лодых специалистов из образовательных орга-
низаций в первый год работы.

Поэтому для профессионального само- 
определения будущих педагогов, формирова-
ния их профессиональных компетенций не-
обходима новая образовательная среда, на-
правленная не только на приобретение сту-
дентом значительного массива знаний и пред-
метных умений, но и на формирование пози-
тивного отношения к педагогической профес-
сии, рефлексивной позиции в профессиональ-
ной деятельности, умений решать практико-
ориентированные задачи. такая образователь-
ная среда требует обновления содержания об-
разования и технологий обучения.

однако значимая роль отводится особой 
организации взаимодействия субъектов об-
разовательных отношений. На наш взгляд, 
именно коллаборативное пространство, пред-
полагающее единое цифровое образователь-
ное пространство и разноплановое взаимо-
действие на уровне «студент – студент», «сту-
дент – преподаватель», «преподаватель – пре-
подаватель», а также «педагогический вуз – 
школа – детский сад и другие образователь-
ные организации», позволит сделать процесс 
подготовки будущих педагогов более эффек-
тивным и качественным. 

В образовательной практике нередко про-
исходит смешение понятий, и термин колла-
боративное пространство приравнивается к 
категории «коллаборативное обучение», под 
которым понимается обучение в партнерстве, 
организация групповой работы для выполне-
ния какой-либо задачи, совместного поиска 
решения проблемы, проведения исследования 
и создания образовательного продукта (про-
екта). такое обучение, как отмечают исследо-
ватели, строится на активной совместной дея-
тельности, «тесном взаимодействии между об-
учающимися или между обучающимися и пре-
подавателем» [15].

о.В. Максименкова и а.а. Незнанов опре-
деляют коллаборативное пространство также с 
позиций интерактивного учебного взаимодей- 
ствия, но с акцентом на IT-инфраструктуре [10, 
с. 102], т. к. взаимодействие обучающихся друг 

с другом и с преподавателем в онлайн-режи- 
ме, дистанционном обучении существенно от-
личается от взаимодействия на очных лекци- 
онно-семинарских занятиях.

В образовательной практике встречается 
также понимание коллаборативного простран-
ства как особой формы сетевого или кластер-
ного взаимодействия образовательных орга-
низаций разного уровня, а также образователь-
ных организаций с социальными партнерами. 
Как правило, взаимодействие «детский сад – 
школа – вуз» направлено на обеспечение пре-
емственности в образовании и развитии лич-
ности. При этом акцент на использовании еди-
ной цифровой образовательной среды часто не 
делается.

Интересным опытом организации колла-
боративного пространства является разрабо-
танная коллективом ГБдоУ № 67 Приморско-
го района г. Санкт-Петербурга в сотрудниче-
стве с социальными партнерами Всероссий-
ская образовательная онлайн-платформа «Се-
мья – детСКИй Сад – школа – вуз». целью 
данной платформы, как отмечают разработчи-
ки, является сопровождение образовательно-
воспитательной деятельности дошкольной об-
разовательной организации и ее взаимодей-
ствие с родителями, студентами вузов и кол-
леджей, а также педагогами других регионов. 
такое взаимодействие предполагает диссеми-
нацию практического опыта (за счет размеще-
ния практических материалов на платформе, 
проведения онлайн-встреч, мастер-классов и 
консультаций), разработку совместных про-
ектов, а также повышение уровня педагогиче-
ской культуры родителей детей дошкольного 
возраста.

обобщая эти примеры, мы понимаем кол-
лаборативное пространство как разновид-
ность образовательного пространства, создан-
ного образовательными организациями разно-
го уровня на основе единой цифровой среды 
для решения учебно-воспитательных задач ин-
тегративного характера. Ведущая роль в дан-
ном пространстве принадлежит педагогиче-
скому университету.

Функционально такое пространство по-
зволяет решать целый ряд прагматических об-
разовательных задач, важнейшей из которых 
является обеспечение непрерывности уров-
ней образования и подготовки педагогиче-
ских кадров. Кроме того, функцией коллабо-
ративного пространства является апробация 
результатов научных исследований педаго-
гов и профессорско-преподавательского со-
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става университета, что позволяет приблизить 
теорию к практике. Возможности коллабора-
тивного пространства также распространяют-
ся на реализацию совместных проектов и при-
нятие результативных решений в условиях не- 
определенности. Необходимо отметить, что 
оно объединяет кадровые, научно-методиче- 
ские и учебные, а также материально-техни- 
ческие ресурсы и обеспечивает трансфер и эф-
фективное использование ресурсов.

Коллаборативное пространство рассма-
тривается нами как ведущий фактор непре-
рывного образования, поскольку объединяют-
ся усилия всех субъектов образовательных от-
ношений: образовательные организации в рам-
ках коллаборации получают единую цифро-
вую образовательную среду, образовательно-
социальное взаимодействие позволяет сделать 
процесс обучения открытым, гибким, инди-
видуализированным и персонализированным, 
объединение личностных ресурсов становит-
ся источником мотивации, средством оказа-
ния адресной помощи, условием самореализа-
ции личности.

Ульяновский государственный педаго-
гический университет имени И.Н. Ульянова 
(УлГПУ) при грантовой поддержке Минис- 
терства просвещения и воспитания Ульянов-
ской области на базе МБоУ МБоУ «Губерна-
торский лицей № 101 имени Ю.И. латышева» 
(включающего и дошкольное, и общее образо-
вание) реализует региональный проект «Кол-
лаборативное пространство по реализации до-
полнительных общеразвивающих программ и 
организации непрерывного образования пе-
дагогических работников». Кроме того, уни-
верситет в формате сетевого взаимодействия 
со школами-партнерами Ульяновской обла-
сти и соседних регионов реализует образова-
тельную программу профильного обучения 
школьников в университетских классах, кото-
рые получили название «распределенный ли-
цей» и в которых преподавание профильных 
предметов осуществляют преподаватели уни-
верситета.

Распределенный лицей УлГПУ создан с 
целью обеспечения преемственности между 
общим и профессиональным образованием, 
направлен на развитие потенциала професси-
онального самоопределения, а также социаль-
ное и эмоциональное развитие обучающихся 
10–11-х классов. обучающиеся распределен-
ного лицея активно взаимодействуют со сту-
дентами университета и таким образом инте-
грируются в социальную жизнь университета.

Коллаборативное пространство эффектив-
но влияет на личностное становление и про-
фессиональное самоопределение будущих пе-
дагогов, поскольку студент активно включен в 
профессиональную образовательную деятель-
ность, приобщается к профессии посредством 
педагогических проб и практик, осознает свою 
ценность и значимость. значительное место в 
такой организации образовательного процес-
са отводится образовательным технологиям, 
построенным на интерактивном взаимодейст- 
вии: технологии взаимообучения, проблемно-
го и исследовательского обучения, решению 
практических педагогических и ситуативных 
задач, деловым играм, учебному проектирова-
нию, дискуссиям, участию в мастер-классах, 
научно-практических конференциях и др. это 
предполагает и изменение позиции преподава-
теля вуза, который выступает равноправным 
субъектом учебного взаимодействия, обеспе-
чивая групповую коммуникацию, координи-
рует и направляет деятельность группы, кон-
сультирует студентов и стимулирует их про-
фессиональное развитие. Педагогу необходи-
мо с учетом индивидуально-типологических 
особенностей и интересов обучающихся, на 
основе выявления затруднений в организации 
самостоятельной работы гибко использовать 
различные источники информации и формы 
организации деятельности студентов для раз-
вития мыслительной активности, рефлексив-
ной позиции, самостоятельности, таким об-
разом способствуя формированию професси-
ональных компетенций и потенциалу само- 
определения будущих педагогов.

Коллаборативное пространство «педаго-
гический университет – лицей – детский сад» 
предусматривает с целью обеспечения систе-
мы непрерывного образования организацию 
тьюторской практики-стажировки студен-
тов УлГПУ в МБоУ «Губернаторский лицей 
№ 101 имени Ю.И. латышева». такая практи-
ка обусловлена функционированием на базе 
лицея университетских классов, в которых 
реализуется образовательная модель «шко-
ла полного дня». она охватывает уровень как 
общего, так и дошкольного образования, по-
скольку структурным подразделением лицея 
является детский сад «Уникум», обеспечиваю-
щий контингент для начальной школы. В про-
цессе тьюторской практики студенты имеют 
возможность увидеть преемственность меж-
ду детским садом и школой как в содержании 
образования, так и в использовании образова-
тельных технологий.
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В рамках реализации проекта «Коллабо-
ративное пространство по реализации допол-
нительных общеразвивающих программ и ор-
ганизации непрерывного образования педаго-
гических работников» актуализировалась про-
блема оценки сформированности професси-
ональных компетенций будущих педагогов, 
разработки и выбора диагностического ин-
струментария. авторами контрольно-измери- 
тельных материалов по оценке сформирован-
ности профессиональных компетенций у сту-
дентов [11] предлагается проводить квалифи-
кационное испытание для студентов по итогам 
освоения основных профессиональных обра-
зовательных программ – это выполнение те-
стовых заданий (не менее 100 вопросов с вы-
бором ответа) и кейса, включающего описа-
ние педагогической ситуации и 4 заданий на 
анализ ситуации, выделение проблемы и вы-
явление причины, формулирование задач и 
планирование профессиональных действий. 
такой подход позволяет в первую очередь 
определить сформированность учебно-позна- 
вательной компетенции.

Поскольку в реализации проекта участву-
ют студенты, еще не полностью освоившие 
оПоП, то мы ограничились только выполне-
нием кейсов – решением педагогических си-
туаций – для определения стартового уровня 
сформированности профессиональных компе-
тенций будущих педагогов. Предварительные 
результаты показали, что наибольшие труд-
ности у студентов возникают при выполне-
нии таких трудовых действий, как «разработ-
ка и реализация программ учебных дисциплин 
в рамках основной общеобразовательной про-
граммы» [14], «формирование универсаль-
ных учебных действий обучающихся» [там 
же] и метапредметных компетенций, оказание 
адресной помощи обучающимся и разработка 
и реализация программ индивидуального раз-
вития (формулировки трудовых действий со-
относятся с формулировками профессиональ-
ного стандарта «Педагог») [там же].

С целью минимизации рисков, связанных 
с недостаточной сформированностью профес-
сиональных компетенций, все студенты-прак- 
тиканты предварительно прошли обучение в 
центре тьюторского сопровождения УлГПУ, 
где получили теоретическую подготовку в об-
ласти применения тьюторских технологий. И 
уже на практике участвовали в разработке ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся и воспитанников и адаптации 
учебных программ, создании адаптивной про-

странственной образовательной среды, помо-
гали учителю (воспитателю дошкольной груп-
пы) определить содержание образования тью-
торанта, подобрать методы и средства обуче-
ния, провести индивидуальные консультации 
в учебное и во внеурочное время, тем самым 
сделать обучение более дифференцирован-
ным, «пошаговым». такое «погружение» бу-
дущих педагогов направлено на формирова-
ние ценностных установок и развитие профес-
сионального интереса, мотивации, самоопре-
деление в профессии педагога.

таким образом, единая цифровая образо-
вательная среда, ресурсная база УлГПУ и ли-
цея становится той образовательной средой, в 
которой происходит профессиональное само-
определение и развитие профессиональных 
компетенций будущего педагога, поскольку 
в процессе стажировки студенты-тьюторанты 
посещают уроки и внеурочные занятия как 
опытных, так и молодых педагогов, самосто-
ятельно проводят занятия, участвуют в орга-
низации и проведении воспитательных меро-
приятий, деятельности творческих лаборато-
рий, учатся анализировать и оценивать свою 
деятельность. 

активное участие студентов-тьюторов в 
профессиональной деятельности не только 
обеспечивает качество образования и реали-
зацию индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся лицея, но и способ-
ствует углублению знаний студентов по основ-
ной специальности и смежным дисциплинам, 
освоению практикантами новых технологий и 
методов, учит строить собственный образова-
тельный маршрут, повышает самооценку, ак-
тивизирует самостоятельную познавательную 
деятельность, тем самым формирует профес-
сиональные компетенции будущего педагога.

Включение студентов в активную педаго-
гическую деятельность уже на этапе педаго-
гической практики стимулирует профессио-
нальный рост как начинающих педагогов, так 
и опытных, а коллаборативное пространство 
предоставляет возможности для развития ин-
формационных и коммуникативных способ-
ностей и умений, критического мышления, са-
мооценки, рефлексии, создает условия для са-
мовыражения и проявления самостоятельно-
сти. Важно, что при этом и для преподавате-
лей университета такая образовательная сре-
да – это стимул для профессионального роста 
и творческого поиска, поскольку дает возмож-
ность апробировать результаты научных ис-
следований и проектов, реализовать совмест-
ные проекты. 
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таким образом, коллаборативное про-
странство «университет – лицей – детский сад» 
по реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ и организации непрерывного 
образования педагогических работников но-
сит развивающий характер и является эффек-
тивной средой для развития профессиональ-
ных компетенций будущих педагогов.
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Development of professional competencies 
of future teachers in the collaborative 
space (university – lyceum – nursery 
school)

The article deals with the issue of the organization 
of the collaborative space “university – school – 
nursery school” for the continuous education of the 
teaching staff. The article deals with the concepts 
of the professional competence and collaborative 
space, there are revealed the peculiarities of its 
organization and role in the development of the 
professional competencies and the potential of the 
self-determination in the pedagogical university.
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цеЛостный ПодХод  
к ФормироВанию Личности 
безоПасного тиПа В системе 
Высшего образоВания*

Обосновываются сущность целостного под-
хода к формированию личности безопасного 
типа у студентов высших учебных заведений. 
Рассматриваются содержание и характе-
ристики компонентов личности безопасного 
типа студента. Раскрываются основные на-
правления и описывается опыт формирования 
личности безопасного типа в системе высше-
го образования. 

Ключевые слова: целостный подход, личность 
безопасного типа, высшее образование.

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации в числе ведущих стра-
тегических национальных приоритетов опре-
деляет «сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала» [17]. значительная 
роль в обеспечении безопасности и здоровья 
обучающихся и развитии просвещения по дан-
ному направлению отводится системе образо-
вания [13]. 

актуальность исследований формирова-
ния безопасной среды в образовательных ор-
ганизациях разных типов закреплена в Про-
грамме фундаментальных научных исследо-
ваний в Российской Федерации на долгосроч-
ный период (2021–2030), утвержденной Рас-
поряжением Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 3684-р. В соответствии с этим важ-
ным является научно-практическое обосно-
вание формирования социального здоровья и 
безопасной жизнедеятельности как важней-
ших составляющих ресурсов человека и об-
щества, основы профилактики социально зна-
чимых заболеваний и противодействия социо-
культурным угрозам.

одним из ведущих подходов к решению 
задач воспитания здорового и безопасного об-
раза жизни в учреждениях высшего образова-
ния является целостный подход. С методоло-
гических позиций целостный подход к форми-

* Публикуется в рамках XII Всероссийского се-
минара памяти профессора В.С. Ильина «целостный 
учебно-воспитательный процесс: исследование про-
должается».

рованию личности безопасного типа студен-
тов предполагает как минимум три позиции:

1) представление о личности безопасного 
типа как системном многокомпонентном пси-
хологическом образовании, объекте междис-
циплинарных исследований;

2) создание педагогической системы фор-
мирования личности безопасного типа с уче-
том междисциплинарных связей;

3) обеспечение целостности и комплекси-
рование учебного, воспитательного и научно-
го процессов.

Существует много подходов к трактовке 
категории личности безопасного типа поведе-
ния. При всем многообразии взглядов струк-
тура данной категории включает мотиваци-
онные, ценностно-смысловые, когнитивные, 
поведенческие аспекты, эмоционально-воле- 
вую регуляцию и личностные качества [8]. 
для формирования у студента личности без-
опасного типа необходима выработка навы-
ков и умений безопасной жизнедеятельно-
сти, обучение основам профилактики вероят-
ных опасностей [15]. Среди целей (критериев) 
формирования такой личности авторы выде-
ляют: осознание собственной роли в обеспече-
нии безопасной жизнедеятельности; целевые 
установки в контексте продуцирования потен-
циала безопасности существования человека; 
общинно-коллективистские мотивы взаимной 
помощи; овладение практическими навыками 
безопасного поведения и способами миними-
зации внутренних угроз; активное обществен-
ное поведение и психологическую устойчи-
вость [2; 15; 16]. 

обобщая результаты собственных иссле-
дований и исследований наших учеников, мы 
пришли к пониманию такого интегрально-
го критерия сформированности личности без- 
опасного типа студента, как культура безопас-
ности, включающая содержательные и психо-
логические компоненты. Культуру безопасно- 
сти студента мы понимаем как опыт в сфере 
здорового и безопасного образа жизни и го-
товность его реализации. В психологической 
структуре готовности к безопасному поведе-
нию выделяются аксиологический, мотива- 
ционно-целевой, когнитивный, деятельност-
ный, эмоционально-волевой, креативный, 
адаптационный и рефлексивный компоненты.

личность студента с социально безопас-
ным поведением имеет высокий уровень раз-
вития мотивации к обеспечению своей без-
опасности и безопасности окружающих лю-

© Карасɺва т.В., лощаков а.М., 2022
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дей; высокую коммуникативную активность; 
способность к развитию толерантного поведе-
ния и высокий уровень устойчивости к стрес-
су. Преобладающими в экстремальных ситу-
ациях стратегиями совладающего поведения 
являются самоконтроль, планирование реше-
ния проблемы и принятие ответственности на 
себя [12]. 

Содержательно культура безопасности 
студента включает компоненты социальной 
(внутренней, внешней), природной (биотиче-
ской, абиотической) и техногенной (производ-
ственной, транспортной, пожарной) безопас-
ности. Необходимо подчеркнуть, что культу-
ра безопасности является динамичным образо-
ванием, зависящим от этапа жизни человека и 
внешних условий. образно говоря, целостный 
подход к формированию личности безопасно-
го типа должен проявляться не только по гори-
зонтали, но и по временной вертикали.

так, пандемия COVID-19 обострила про-
блему безопасности осуществления образова-
тельной деятельности в условиях перехода на 
удаленное обучение, которое породило тех-
нологические и коммуникативные риски [14]. 
Возникла необходимость создания условий 
для активизации ресурсов студентов, способ-
ствующих преодолению опасностей изоляции 
и удаленного обучения: 

‒ переосмысление личной повседневности; 
‒ активизация социальной коммуникации; 
‒ обретение новой идентичности для прео‒

доления позиции уникальности [1]. 
В структуре личности безопасного типа 

в современных условиях возрастает доля ин-
формационной культуры, которой должны 
обладать все без исключения студенты. для 
сравнения, по данным опроса 396 студентов, 
проведенного нами в 2005 г. на базе шуйско-
го государственного педагогического универ-
ситета, Интернет в качестве источников учеб-
ной информации оказался на одном из послед-
них мест, значительно уступая преподавате-
лям и книгам [10]. Сегодня ситуация прямо 
противоположная: Интернет, наряду с удоб-
ным источником информации, часто стано-
вится территорией борьбы за умы и души мо-
лодежи, зоной информационного риска. В свя-
зи с этим одним из национальных стратеги-
ческих приоритетов России является «защи-
та российского общества от внешней идейно-
ценностной экспансии и внешнего деструктив-
ного информационно-психологического воз- 
действия, недопущение распространения про-
дукции экстремистского содержания, пропа-
ганды насилия, расовой и религиозной нетер-
пимости и межнациональной розни» [17]. 

Рост академической мобильности актуа-
лизировал проблему межнациональных аспек-
тов формирования личности безопасного типа 
студентов. Проведенные в Ивановском госу-
дарственном университете с 2007 по 2021 г. 
комплексные исследования с участием око-
ло 3 000 российских и иностранных студентов 
показали, что достаточный уровень готовно-
сти к социально безопасному поведению име-
ет только каждый пятый студент. С помощью 
методики «Измерение уровня готовности сту-
дентов к обеспечению социальной безопасно-
сти в социуме» и комплекса психологических 
методик были определены различия в уров-
нях развития основных компонентов готов-
ности студентов к социально безопасному по-
ведению. ценностно-мотивационный компо-
нент готовности к социально безопасному по-
ведению у большинства студентов был сфор-
мирован на высоком уровне, адаптационный 
и эмоциональный – на среднем, деятельност-
ный, когнитивный и рефлексивный компонен-
ты – на низком. это соответствует данным, по-
лученным нами ранее при изучении готовно-
сти работающих и будущих педагогов к работе 
по формированию личности безопасного типа 
обучающихся.

Было выявлено, что особую сложность для 
иностранных студентов представляет разви-
тие адаптационного и рефлексивного компо-
нентов готовности к социально безопасному 
поведению, поскольку для их развития требу-
ется избавление от языкового барьера (или его 
снижение) и приспособление к новым услови-
ям обучения и проживания, что представля-
ет собой более длительные процессы. Иден-
тификация по критерию «опасный – безопас-
ный» показала, что в обеих группах домини-
рующим типом поведения является безопас-
ный тип: 67,5% российских и 73% иностран-
ных студентов относят себя к группе безопас-
ного типа личности. Наряду с этим для рос-
сийских студентов среди объектов, вызываю-
щих опасность, указываются лица других на-
циональностей, не выполняющие нормы пове-
дения, для иностранных студентов большую 
опасность представляют члены националисти-
ческих группировок [3; 4; 10; 12; 18].

Необходимо подчеркнуть, что безопасная 
личность формируется только в условиях гу-
манной, антропоориентированной, ненасиль-
ственной педагогики [9]. М.а. Картавых с со-
авторами выделяет группы программно-со- 
держательных и организационно-технологи- 
ческих условий, направленных на формирова-
ние личности обучающегося безопасного типа 
поведения [7; 8].
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Условия формирования у студента лич-
ности безопасного типа с позиции целостно-
го подхода можно классифицировать следую-
щим образом (см. табл. выше). Многие авто-
ры подчеркивают отсутствие необходимых пе-
дагогических условий для обучения студентов 
проблемам безопасности. одним из послед-
ствий этого является неготовность будущих и 
работающих педагогов и психологов к работе 
по формированию личности безопасного ти- 
па [9]. этот вывод подтверждается в исследо-
ваниях, выполненных в разные годы, под руко-
водством т.В. Карасɺвой. Согласно получен-
ным данным, доля учителей с низким уровнем 
готовности составляет 43,1%, среди препода-
вателей колледжей этот показатель составля-
ет 50%, среди будущих педагогов – от 46,9 до 
60%. На этом фоне относительно благополучно 
выглядят воспитатели детских образователь-
ных учреждений, среди которых только 5,7% 
имеют низкий уровень готовности. Углуб- 
ленный анализ готовности позволил выявить 
общую для всех групп закономерность: опере-
жающее развитие ценностно-мотивационного 
компонента, особенно по сравнению со слабо 
развитыми деятельностным и рефлексивным 
компонентами.

Рассматривая средства формирования все-
сторонне развитой личности как педагогиче-
скую категорию, В.С. Ильин указывал, что 
они должны в единстве развивать как отдель-
ные компоненты личности, так и личность в 
целом [5]. любое педагогическое средство на-
ряду с узкоприкладными призвано решать ши-
рокие задачи формирования личности.

В соответствии с этим важным является 
проектирование основных образовательных 
программ в контексте формирования соци-
альной безопасности студентов. Учебная дис-
циплина «Безопасность жизнедеятельности» 
без интеграции с другими предметами не мо-
жет эффективно решать эту задачу. особен-
ностью педагогической системы здесь долж-
ны быть междисциплинарные связи. этот под-
ход мы использовали при проектировании 
ооП «Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность» направления подготовки 49.03.01 
«Физическая культура». для подготовки бу-
дущих бакалавров физической культуры нами 
было разработано методическое обеспечение 
дисциплин «основы медицинских знаний и 
зоЖ», «Психология здоровья», «Профилак-
тика наркомании средствами спорта», «осно-
вы антидопингового обеспечения», «Гигиени-

классификация условий формирования у студентов личности безопасного типа

характеристика условий

 Группа  Название  Содержание 

1. Внешние

общественно- 
политические

Признание на всех уровнях необходимости формирования 
личности безопасного типа в системе образования. Создание 
образовательного окружения вуза с участием отраслевых 
партнеров в сфере безопасности

Нормативно- 
правовые

Наличие нормативных, в том числе локальных, актов, 
регулирующих процесс образования в сфере безопасности

Материально- 
технические

Материальное-техническое и финансовое обеспечение 
образовательного процесса в сфере безопасности

Санитарно- 
гигиенические обеспечение санитарных норм и правил в вузе

Кадровые Компетентность ППС в области формирования у студентов 
личности безопасного типа

2. Внутренние

организационно-
педагогические

Разработка и внедрение комплексной системы формирования  
у студентов личности безопасного типа

Социально-
педагогические

Создание вербальной, культурологической, экологической, 
эмоциональной здоровьесберегающей и безопасной 
образовательной среды в вузе

Психолого-
педагогические

Научно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса в сфере безопасности.  
Психолого-педагогическое сопровождение формирования  
у студентов личности безопасного типа
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ческие основы физкультурно-спортивной де-
ятельности», «Социология здоровья и обще-
оздоровительной ФК», «Психология и педа-
гогика ФК и С», «Первая помощь». Их содер-
жание было актуализировано в соответствии с 
современными задачами формирования соци-
альной безопасности. 

Следующим этапом мы видим интегра-
цию с дисциплинами гуманитарного профи-
ля. теория целостного процесса формирова-
ния личности, единства учебного и воспита-
тельного процесса служит основанием реали-
зации комплексного подхода в формировании 
гармоничной личности безопасного типа [6]. 
актуальность данного подхода подтверждает-
ся тем, что в настоящее время система образо-
вания на государственном уровне рассматри-
вается как основа для интеллектуального, ду- 
ховно-нравственного, физического развития и 
формирования социально ответственной лич-
ности [17].

Наш многолетний опыт работы в высшей 
школе доказывает эффективность внедрения 
комплексных программ формирования здоро-
вого и безопасного образа жизни студентов. 
Среди разработанных нами проектов можно 
указать «здоровый образ жизни – от препода-
вателя к студенту» (диплом первой степени на 
II Всероссийском конкурсе моделей и проек-
тов воспитательной деятельности в вузах Рос-
сии); «Высшая педагогическая школа – куль-
туре здоровья нации» (золотая медаль «лауре-
ат ВВц» за создание комплексной программы 
по формированию культуры здоровья участ-
ников образовательного процесса); «Критерии 
социального здоровья участников образова-
тельного процесса в системе мониторинга ка-
чества образования» (одобрены центром про-
блем качества образования Министерства об-
разования); комплексная программа «образо-
вание и здоровье».

Как указывалось выше, одним из векто-
ров реализации целостного подхода к форми-
рованию личности безопасного типа студен-
та является интеграция учебной, воспитатель-
ной и научной деятельности. В высшей школе 
именно научная, экспериментальная деятель-
ность позволяет студентам в процессе иссле-
дований закреплять и углублять знания, полу-
ченные в ходе освоения учебных дисциплин. 
Необходимо подчеркнуть важность развития 
научно-исследовательских студенческих ла-
бораторий. В 2012 г. в шГПУ (в настоящее 
время шуйский филиал ИвГУ) нами была раз-
работана программа развития научных иссле-
дований студентов и молодых ученых «Мо-
ниторинг здоровья и формирование здорово-

го образа жизни», которая послужила основой 
создания одноименной лаборатории (в рамках 
ФцП «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России»). деятельность 
данной лаборатории позволила не только рас-
ширить базу комплексных исследований сту-
дентов и преподавателей, но и создать совре-
менное научно-методическое обеспечение 
подготовки в сфере социальной безопасности. 
Всего под руководством профессоров т.В. Ка-
расɺвой и С.Н. толстова было выполнено 
16 диссертаций по психолого-педагогическим 
и медико-социальным аспектам формирова-
ния здорового образа жизни и социальной без-
опасности, что иллюстрирует междисципли-
нарный характер данной проблемы.

Важную просветительскую и воспитатель-
ную миссию в формировании личности без- 
опасного типа выполняют научно-практиче- 
ские конференции с участием студентов и при-
глашением ведущих специалистов. Проведе-
ние таких конференций («Профилактика ад-
диктивного поведения учащейся молодежи», 
«Профилактика ВИч-инфекции в контексте 
культуры здоровья педагога», «Профилакти-
ка аддиктивного поведения студенческой мо-
лодежи», «здоровье, образ жизни и образова-
ние» и др.) всегда вызывает большой интерес 
у студентов при обсуждении вопросов здоро-
вьесберегающего поведения и стимулирует их 
к дальнейшему образованию и самообразова-
нию в этой области.

В заключение на основании анализа ли-
тературных данных и обобщения опыта соб-
ственной научно-образовательной деятельно-
сти можно сделать вывод о том, что целост-
ный подход является действенным механиз-
мом в формировании личности безопасного 
типа в системе высшего образования.
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The holistic approach to the development 
of the personality of safe type  
in the system of higher education
The article deals with the substantiation of the 
essence of the holistic approach to developing the 
personality of the safe type of the students in higher 
educational institutions. There are considered the 
characteristics and the content of the components 
of the personality of the safe type of the student. 
The authors describe the basic directions and the 
experience of the development of the personality of 
the safe type in the system of the higher education.
Key words: holistic approach, personality of safe 
type, higher education.
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ретросПектиВный анаЛиз 
ПробЛемы ПроФессионаЛьныХ 
деФицитоВ В истории 
отечестВенной  
социаЛьно-Педагогической 
Помощи*

Освещаются проблемы профессиональных де-
фицитов в процессе становления и развития 
отечественного образования. Главное внима-
ние уделяется периоду второй половины XIX – 
начала XX в., когда произошли существен-
ные качественные и количественные измене-
ния в системе социально-педагогической по- 
мощи.

Ключевые слова: профессиональные дефициты, 
общественное призрение, социальное рефор- 
мирование, земская благотворительность, ста- 
ционарная система обслуживания населения, 
бессословное образование.

Рассмотрение проблем профессиональ-
ных дефицитов работников социальной сфе-
ры на современном этапе развития россий-
ского общества просто невозможно без уче-

* Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Профессиональные 
дефициты специалистов социальных служб» (9 ноября 
2021 г.).
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та накопленного исторического опыта. Проб- 
лема профессиональных дефицитов в сфере 
социально-педагогической помощи имеет глу-
бокие корни в истории России. Несмотря на то, 
что развитие социально-педагогической по-
мощи шло в России в общемировом контек-
сте, оно имело свои особенности, связанные с 
социокультурными и цивилизационными осо-
бенностями развития нашей страны. Совре-
менные попытки разработки эффективной со- 
циально-педагогической модели без учета ис- 
торических, социально-политических, куль-
турных традиций и закономерностей развития 
страны обречены на неудачу. 

Под профессиональным дефицитом целе-
сообразно понимать осознанный или неосо-
знанный недостаток (ограничение) в профес-
сиональной компетентности социального ра-
ботника, который препятствует реализации 
профессиональных действий. Современное 
развитие общества, несомненно, способству-
ет появлению и усилению профессиональных 
дефицитов, которые могут быть связаны как с 
общественными процессами, так и с личност-
ными проблемами специалистов. В этой ситу-
ации специалисту жизненно необходимо на- 
учиться анализировать свою деятельность, вы-
являть при этом профессиональные дефициты 
и затем стремиться к постепенному повыше-
нию собственной профессиональной компе-
тентности. 

Конечно, данная трактовка проблемы про-
фессиональных дефицитов современной на-
укой не может быть применена к историче-
ским традициям развития социальной помощи 
в России, реалиям социальной действительно-
сти во всем мире. Исследование исторических 
тенденций приводит нас к необходимости ана-
лизировать скорее не проблемы функциониро-
вавших институтов социальной помощи, а по-
пытки наших предков их создать и развить – 
медицину, образование, приюты, богадельни и 
т. д. Поэтому попытаемся выявить общие ха-
рактерные особенности, проблемы становле-
ния и развития социально-педагогической по-
мощи в нашей стране.

христианизация древней Руси оказала ре-
шающее влияние на социальное развитие на-
шей страны, трансформацию общественных 
отношений. это, несомненно, сказалось на 
характере, формах помощи и поддержки че-
ловека. Начинает формироваться христиан-
ская концепция помощи, в основе которой ле-
жит философия деятельной любви к ближне-
му. Под ее влиянием широко распространяют-

ся такие простейшие виды благотворительно-
сти, как подача милостыни, оказание помощи 
пострадавшему, призрение болящего, нищего, 
сироты.

Государственная власть в России не сра-
зу осознала противоречивый характер част-
ной благотворительности. Стоглавый Собор 
1551 г. в эпоху Ивана Грозного справедливо 
принял решение о контроле за бессистемной 
раздачей милостыни, поскольку она приводи-
ла не к уменьшению, а увеличению числа ни-
щих. Государство приходит к понимаю необ-
ходимости регулирования попечения бедных 
специальными мерами. осуществляется по-
пытка заменить личную благотворительность 
идеей общественного и государственного при-
зрения.

В Петровскую эпоху частная благотвори-
тельность довольно жестко подавляется и на 
первый план выходят идеи общественного 
призрения с позиции государственного подхо-
да. Социальная помощь оказывается под пол-
ным контролем со стороны бюрократии, на не-
сколько десятилетий частная благотворитель-
ность подвергается преследованиям.

Но довольно скоро обнаружилось, что ка-
зенных средств для призрения недостаточно, 
что трудно обойтись без привлечения частных 
пожертвований, без упорядочения и органи-
зации благотворительной деятельности. обо-
стрение социальных проблем, вызванное на-
чавшимися буржуазными реформами в Рос-
сии, окончательно убеждает государство в 
том, что именно общественная благотвори-
тельность может помочь решению многих со-
циальных проблем.

общество, лучше чувствуя и понимая на-
родные нужды, должно было бы возглавить 
дело попечения о нуждающихся. У государст- 
ва оставалась бы направляющая, контроли-
рующая и помогающая в сложных ситуациях 
функции. это позволило бы ускорить процесс 
оказания социальной помощи. Главную роль 
получили бы органы местного самоуправле-
ния вместо государственных.

эпоха великих реформ кардинально по-
влияла на систему оказания помощи в России. 
После отмены крепостного права понадоби-
лось провести реформы в других областях об-
щественной жизни.

Рассмотрим значение земской реформы 
как ключевой в организации социально-пе- 
дагогической помощи в дореволюционной 
России. В соответствии с земским положе-
нием 1864 г., все функции приказов обще-
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несли культурные навыки, боролись с пред-
рассудками. Медицина постепенно проника-
ла в крестьянскую среду, некоторые эпидемии 
были побеждены. это обстоятельство замет-
но сказалось на снижении смертности. если в 
1867 г. в России умирало 37 чел. из 1 тыс., то в 
1887 г. – 34, а в 1913 – 27.

одним из факторов, оказавших позитив-
ное влияние на развитие земской медицины, 
стал переход от разъездной к стационарной 
системе обслуживания населения. При стаци-
онарной системе самостоятельное лечение бо-
лезней считалось правом только врача. При 
этом выигрывало как население, так и меди-
цинский персонал. 

деятельность земств позволила заложить 
основы той врачебной службы, которая могла 
бы удовлетворить потребность сельских жите-
лей в медицине. Правда, пока в 1913 г. в зем-
ских губерниях было недостаточно больниц, 
медицинского персонала и одна лечебница 
приходилась на десятки тысяч человек, до нее 
надо было долго добираться. 

Многие специалисты справедливо счита-
ют социальную деятельность земств в сфере 
народного образования самой успешной. Соз-
дание и дальнейшее развитие земских школ 
было инициативой местного самоуправле-
ния. Государство не препятствовало откры-
тию школ органами местного самоуправления 
во многом потому, что это не требовало фи-
нансового участия, но проходило под государ-
ственным контролем.

Положение о начальных училищах 1864 г. 
разрешало открывать школы органам местно-
го самоуправления – и обществам, и частным 
лицам. Представители общественности ста-
ли членами губернских и уездных училищ-
ных советов. целями развиваемого начально-
го образования, ставшего бессословным, были 
провозглашены как элементарное просвеще-
ние народных масс, так и религиозно-нравст- 
венное воспитание. 

В процессе реформирования системы об-
разования начал формироваться новый тип на-
чальной народной школы, основу которой со-
ставили земские школы. они создавались в 
селе, в них принимали всех детей бесплатно. 
Но подготовленных учителей не хватало. дли-
тельность учебного года чаще всего составля-
ла не более 150 дней в году из-за естественной 
необходимости в использовании труда школь-
ников в сезоны сельских работ [2, с. 46–47].

данная ситуация заставляла земства акти-
визировать и интенсифицировать просвети-

ственного призрения были переданы земским 
учреждениям. Система общественного при-
зрения к моменту передачи ее в руки земских 
учреждений находилась в совершенно упадоч-
ном состоянии; имела весьма плохую славу о 
своей организации и деятельности со стороны 
населения, кроме того, большинство зданий, 
принадлежащих благотворительным учрежде-
ниям приказов общественного призрения, на-
ходились в полуразрушенном состоянии. за 
тридцать лет земское управление обществен-
ным призрением оказалось и прогрессивным, 
и эффективным: число богаделен и инвалид-
ных домов увеличилось в пять раз, сиротских 
и воспитательных домов – почти в 2 раза.

Главными и самыми успешными видами 
земской социальной деятельности были меди-
цина и народное образование. Спустя годы по-
сле проведения реформ в правящем классе, в 
том числе среди верхушки земских деятелей, 
утверждается мнение об определенной эконо-
мической и общественной пользе просвеще-
ния и лечения народа. 

Большинство исследователей сходятся в 
том, что сельская медицина до конца 60-х го-
дов XIX в. в России, по сути, отсутствовала. 
Статистические данные наглядно показывают 
постепенное изменение ситуации в лучшую 
сторону. В первый год существования земств 
(1865) в 18 губерниях на службу было пригла-
шено 50 врачей. В 1866 г. в 29 губерниях рабо-
тало 283 врача; в 1870 г. их число (в 33 губер-
ниях) достигло 599 человек. В 1875 г. на зем-
ской работе находилось 900 врачей, в 1880 г. –  
1021 человек, а в 1910 г. – уже 3 802 врача. 
они работали в 2 тыс. больниц, рассчитанных 
на 42,5 тыс. больничных коек [1, с. 408]. 

Сравнительно высокая зарплата сельских 
земских врачей объяснялась также тяжелы-
ми условиями их работы и быта. это мож-
но считать очевидным социально-професси- 
ональным дефицитом земских служащих того 
времени. трудности профессиональной дея-
тельности земского доктора были связаны с 
отсутствием на селе оборудованных больниц и 
квартир для врачей, трудностями с лекарства-
ми, общей бедностью деревенской жизни, по-
стоянной угрозой эпидемий и борьбой с ними 
в тяжелых социально-бытовых условиях.

земская медицина стала подлинно обще-
ственной. В ее основании лежала идея служе-
ния русскому крестьянству. Медицинские ра-
ботники осуществляли не только профессио-
нальную деятельность в непростых условиях, 
но и меняли нравственный климат в обществе, 
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Статистика показывает положительную 
динамику развития земского образования. В 
начале 1900-х гг. более 2 млн детей училось в 
земских школах (из общего количества обуча-
ющихся в России в 4 млн чел.). земская народ-
ная школа к началу XX в. стала лучшим типом 
учебных заведений в России. 

Грамотных россиян в начале 60-х гг. 
XIX в. было 7% населения страны. По дан-
ным переписи 1897 г., доля грамотного насе-
ления в России составляла 28,4%. Показатель-
но, что в 1902–1912 гг. в России прирост рас-
ходов на образование в 3,2 раза превысил при-
рост расходов на оборону. Причем фаворитом 
государственного бюджета стала начальная 
школа: с 1907 по 1912 г. ассигнования на выс-
шие учебные заведения увеличились на 10%, 
на средние учебные заведения – на 74%, а на 
начальную школу – на 494%. Или еще вот та-
кая статистика: в 1880 г. в ведении Министер-
ства народного просвещения насчитывалось 
22 770 начальных школ, в 1903 г. – 41 433, в 
1913 г. – 69 580. В 1896 г. в этих школах было 
2 274 904 учащихся, а в 1914 г. – 5 749 191  
[3, с. 156–158].

Принятый в 1908 г. III Государственной 
думой закон о дополнительном финансирова-
нии начального образования, по сути, стал фи-
нансовым законом о введении всеобщего на-
чального образования. Согласно закону, еже-
годно отпускалось по почти 7 млн руб. на все-
общее начальное бесплатное образование. 

Кроме того, важной характеристикой ши-
рокого и успешного развития начального на-
родного образования в начале XX в. стала сло-
жившаяся общественная ситуация, связанная с 
необходимостью подготовки нового типа лич-
ности – активного и образованного человека. 
В этот исторический момент яркие представи-
тели общественно-педагогического движения 
старались выносить на всеобщее обсуждение 
самые злободневные проблемы российского 
образования (децентрализация управления об-
разованием, изменения в содержании образо-
вания, методах воспитания и т. д.).

таким образом, благодаря результативной 
деятельности земств удалось приступить к 
осуществлению задач гуманистического и де-
мократического развития отечественной шко-
лы, модернизировать начальную народную 
школу. земское образование являлось важней-
шей составляющей развития российской куль-
туры второй половины XIX – начала XX в.

Несмотря на то, что главные успехи земств 
были связаны с образованием и медициной, 

тельскую деятельность в школе. тем не менее 
это не всегда находило поддержку у школьных 
властей.

отношения между администрацией и зем-
ствами носили противоречивый характер. Ко-
нечно, рост просвещения, увеличение числа 
школ отвечали потребностям развития стра-
ны. Но правительство, понимая идеологиче-
ское значение просвещения, стремилось со-
хранить здесь свою монополию. Поэтому по-
сле великих реформ появляются законы, огра-
ничивающие влияние земств на систему на-
родного образования.

Важно отметить сущностное значение раз-
вития научной педагогики в России, которую в 
пореформенной России возглавил выдающий-
ся русский педагог К.д. Ушинский. На осно-
вании сформулированного великим педагогом 
принципа народности предполагалось созда-
ние национальной школы с привлечением зем-
ских сил.

Развитие земской школы было непростым. 
только с середины 1870-х гг. положение на-
чинает улучшаться, происходит рост земских 
школ в России, которые с середины 1880-х гг. 
становятся основным типом начальной шко-
лы. В качестве примера приведем данные по 
Саратовской губернии: в 1886 г. во всех учи-
лищах Министерства народного просвеще-
ния обучалось 1 700 детей, а в земских школах 
около 35 тыс. [5, с. 8]. Был расширен круг из- 
учаемых предметов, использовались передо-
вые для того времени методики обучения. 

Нельзя забывать про феномен обществен- 
но-педагогического движения, получивший 
развитие в России в пореформенный пери-
од. К.д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков, Н.а. Корф, 
В.И. Водовозов, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахте-
ров и др. успешно решали проблему научно-
педагогического обеспечения практической 
деятельности народной школы. В обновлен-
ные учебные программы включалось новатор-
ское содержание, методы и принципы обуче-
ния, что находило быстрый отклик в учитель-
ской среде.

Изменения в образовательной политике 
государства, общественные просвещенческие 
инициативы должны были привести к вопло-
щению в жизнь принципа всеобщего бесплат-
ного начального образования. демократиче-
ская ориентация общественной жизни, стрем-
ление создать основы народной школы долж-
ны были подкрепляться свободным доступом 
для всех к образовательным ресурсам хотя бы 
начального уровня.
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ярким свидетельством успешного разви-
тия земской благотворительности является 
тот факт, что необязательные расходы с тече-
нием времени увеличивались. Например, если 
в 1871 г. необязательные расходы всех земств 
Саратовской губернии составляли 42,1% сме-
ты, то к 1890 г. они достигли 69,3% [5, с. 15].

деятельность по организации социаль-
ной помощи нуждающимся слоям населения 
уже в 1890-е гг. стала одной из приоритетных 
сфер приложения земского капитала. Всего к 
1913 г. земства России тратили на социаль-
ную сферу до 55,5% своих расходов. львиная 
доля этих расходов приходилась на народное 
образование (29,1%) и медицинскую помощь 
(24,1%) [3, с. 121]. Не удивительно, что имен-
но в этих областях социальной деятельности 
земства достигли заметных успехов, давших 
основание говорить о достойном месте зем-
ской благотворительности в системе социаль-
ной помощи, сложившейся в России к началу 
Первой мировой войны.

В целом в это время отечественная систе-
ма социальной помощи включала в себя следу-
ющие основные группы учреждений:

• городские и земские управы в крупных 
городах и «земских» губерниях и приказы об-
щественного призрения, которые продолжали 
действовать в губерниях «неземских» (эти ор-
ганизации помимо содержания собственных 
заведений по оказанию социальной помощи 
координировали деятельность многих мест-
ных благотворительных организаций);

• мощные полугосударственные благо-
творительные организации, находившиеся, 
как правило, под покровительством кого-либо 
из членов императорской фамилии (крупней-
шими среди них были Ведомство учреждений 
императрицы Марии Федоровны, занимавше-
еся в основном вопросами воспитания и при-
зрения инвалидов детства, Императорское че-
ловеколюбивое общество, Российское обще-
ство Красного Креста и ряд других);

• чисто общественные благотворитель- 
ные организации, которые действовали, как 
правило, по каким-либо конкретным направ-
лениям (например, «Саратовское общество 
попечения о лицах, освобожденных из мест 
заключения»);

• разного рода ведомственные благотво-
рительные организации, как правило, специ-
ализированные (например, Министерство фи-
нансов, определяющее государственную по-
литику по продаже алкоголя, обязано было со-
держать различные общества трезвости; дела-

были и другие направления социально-педа- 
гогической помощи, которые неплохо развива-
лись. Например, мероприятия земских учреж-
дений, направленные на повышение платеже-
способности населения, активизацию пред-
принимательства, организацию службы на-
родного продовольствия. Мероприятия были 
направлены на адаптацию крестьянского на-
селения страны к новой социокультурной сре-
де. Проводилась также реабилитационная ра-
бота земства с переселенцами, погорельцами, 
людьми, лишившимися средств к существова-
нию и т. д.

Кроме того, были созданы агрономическая 
и ветеринарная службы, развивалось кредит-
ное и страховое дело. По мере укоренения но-
вого экономического уклада в стране появился 
новый вид деятельности – экономическое со-
действие сельскому хозяйству. В 1913 г. рас-
ходы на экономическое содействие сельско-
му хозяйству составляли 7% от всего земско-
го бюджета и занимали третье место вслед 
за расходами на народное образование и ме- 
дицину.

К числу «необязательных» относились 
также расходы на поддержку деятельности 
разнообразных общественных благотвори-
тельных организаций. Например, в Саратов-
ской губернии к началу XX в. таких организа-
ций было около 20, но материальную помощь 
со стороны земских учреждений они получа-
ли очень незначительную. только в 1896 г. гу-
бернское земство впервые рассмотрело вопрос 
об учреждении специального фонда, из кото-
рого стали выделяться средства для благотво-
рительных обществ. таким образом, оказание 
финансовой поддержки благотворительным 
фондам становится одним из направлений де-
ятельности земств. В данном случае косвен-
но, через благотворительные общества, зем-
ства оказывали социальную помощь нуждаю-
щимся.

только учитывая весь масштаб благотво-
рительной деятельности земств, начинаешь 
понимать справедливость утверждения из-
вестного дореволюционного исследователя 
е.д. Максимова о «чисто нравственном влия-
нии земского самоуправления», о том, что кон-
кретная работа земских служащих в большин-
стве случаев имела характер «жертвенного 
служения идеалам». Все это, по мнению Мак-
симова, привело к «пробуждению, под влия-
нием земства, общей самодеятельности насе-
ления и развитию в нем сознания гражданско-
го и общественного долга» [4, с. 126].
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ми, связанными с благотворительностью в ме-
стах заключения, ведало Министерство юсти-
ции и т. п.).

По различным источникам, в России на-
чала XX в. существовало до 10 тыс. разного 
рода благотворительных обществ и самостоя-
тельных учреждений, которые могли охватить 
постоянной или разовой социальной поддерж-
кой несколько миллионов человек. Ведущим 
звеном в системе обязательного общественно-
го благотворения установилось земство. оно 
накопило значительный опыт организации об-
щественной помощи населению в самых раз-
личных отраслях социальной сферы, оставило 
потомкам ценное наследие, которое заслужи-
вает внимания и глубокого изучения в совре-
менных условиях.

Подводя итог выявлению профессиональ- 
ных дефицитов работников социально-педа- 
гогической сферы в отечественной истории, 
можно сделать следующие выводы. 

1. Становление и развитие института со-
циальной помощи как самобытного феномена 
проходило длительно и противореч-иво.

2. Во второй половине XIX – начале XX в. 
можно констатировать наличие института со-
циальной помощи как многоступенчатой си-
стемы, куда входили и социальные, и образо-
вательные организации.

3. Финансово-экономические проблемы 
сопровождали российскую социальную систе-
му учреждений на всех этапах ее развития.

4. либерально-демократические тенден-
ции развития российской социально-образова- 
тельной системы противостояли админист- 
ративно-бюрократическим особенностям.

5. Существовали проблемы формирования 
контингента социальных и образовательных 
учреждений (подготовка кадров, оплата тру-
да, текучесть кадров, повышение квалифика-
ции и т. д.).

6. Управление социальной системой в раз-
личные периоды отечественной истории.

опыт решения проблем профессиональ-
ных дефицитов в истории отечественной со- 
циально-педагогической помощи оказал су-
щественное влияние на современное состоя-
ние народного образования. Учет и использо-
вание накопленных теоретических и практиче-
ских знаний опыта может помочь отечествен-
ной школе на современном этапе.

список литературы
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альной работы с детьми, ограниченными по 
здоровью? одним из первых вызовов назо-
вем цифровизацию социальной работы с деть-
ми с оВз, что предусматривает смену моделей 
создания, сохранения и трансляции и знаний, 
оценки фиксации достижений в работе с таки-
ми детьми, использование в новых форматах 
ИКт. Второй ключевой вызов – развитие на-
выков XXI в. через практико-ориентированное 
обучение. это 4П-навыки (планировать, про-
ектировать, производить, применять), 4К-ком- 
петенции (критичность, кооперация, креатив-
ность, коммуникативность). Рост требований 
современных работодателей – третий ключе-
вой вызов, предусматривающий новый фор-
мат подготовки детей с оВз. экологизация со-
циальной работы с детьми, имеющими ограни-
чения по здоровью, – четвертый вызов, позво-
ляющий рассматривать социальную работу с 
такими детьми как устойчивую здоровье- сбе-
регающую систему. Пятый ключевой вызов 
учитывает параметры ранней социализации 
детей с оВз, с ориентированием на подготов-
ку к жизнедеятельности, к получению образо-
вания и раннюю профилизацию детей с оВз.

В рамках ключевых вызовов ярко вырисо-
вывается концептуальная роль социальной ра-
боты с детьми с оВз. Концептуальные пози-
ции сегодня обоснованы и доказаны в научных 
исследованиях. Назовем некоторые из них: 

• особый вид деятельности для обеспече-
ния культурного, социального и материально-
го уровня жизни детей с оВз;

• особая технология профилактики и пре-
одоления социальных противоречий и кон-
фликтов, которые возникают в отношениях от-
дельных людей с обществом, что приводит к 
неравновесности его развития;

• средство гармонизации отношений субъ- 
ектов социальной работы;

• форма практической деятельности в об-
разовательной организации, на предприятии, 
направленная на гуманизацию социальных от-
ношений [1].

Необходимость решения данных вопро-
сов для детей с оВз обостряется еще и тем, 
что в условиях неопределенности усиливают-
ся возможности включения системы социаль-
ной поддержки. отметим, что сегодня, как по-
казывает практика, наблюдается недостаток в 
специалистах, оказывающих помощь детям с 
оВз, а также в социальных учреждениях, ори-
ентированных на работу с этой категорией де-
тей. Все это требует повышения эффективно-

г.И. ЕгоровА, К.с. АсяМоловА 
(сургут) 
с.в. МАныловА 
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Раскрываются глобальные вызовы, определя-
ющие необходимость поиска новых моделей 
социальной работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями. В рамках глобальных вы-
зовов раскрывается концептуальная роль со-
циальной работы с детьми с ограниченными 
возможностями. Обоснована система векто-
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вью. 
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альной работы с детьми с ОВЗ.

Развивающийся в XXI в. мощный процесс 
гуманизации общественных отношений во 
всем мире отразился и на отношении к людям, 
имеющим ограниченные возможности здоро-
вья, и в результате определил тенденции фор-
мирования инклюзивного общества во всех 
развитых странах мира, в том числе и в Рос-
сии. В связи с этим в профессиональном со-
обществе актуализируется проблема созда-
ния оптимальных условий для благоприятно-
го развития детей с оВз, их социализации, со-
циальной реабилитации, обучения, воспита-
ния. При этом возникает множество вопро-
сов, на ряд которых мы ответим в этой неболь-
шой статье. Каковы вызовы, задающие необ-
ходимость поиска новой модели эффективно-
сти социальной работы? Каковы ведущие век-
торы эффективности социальной работы в со-
временных условиях с детьми оВз? Какова 
концептуальная и интегральная роль социаль-
ной работы с детьми оВз? Каковы наиболее 
значимые точки роста эффективности соци-
альной работы с детьми оВз?

Каковы же глобальные вызовы, задающие 
необходимость поиска новых моделей соци-

* Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Профессиональные 
дефициты специалистов социальных служб» (9 ноября 
2021 г.).

© егорова Г.И., асямолова К.С, Манылова С.В., 2022
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• организация доступа детей с оВз к каче-
ственному образованию всех уровней; 

• интегративное взаимодействие меди-
цинских, социальных, образовательных орга-
низаций, задействованных в реабилитации де-
тей с оВз.

отметим значимость социальной рабо-
ты с детьми, имеющими ограничения по здо-
ровью [5; 6]. Безусловно, необходим индиви-
дуальный подход к личности ребенка. Крайне 
важно понимать всестороннее развитие не как 
развитие определенных сторон и качеств лич-
ности, а как их органическое единство и це-
лостность. основной воспитательной задачей 
является реализация личностно ориентирован-
ного подхода к воспитанию.

В этой связи практика работы показыва-
ет эффективность решения педагогических 
задач, ориентированных на укрепление здо-
ровья; развитие духовной, нравственной, ин-
теллектуальной и социально-культурной сфер 
личности ребенка с оВз, что способствует 
успешной социализации.

ценность здоровья для многих воспитан-
ников, к сожалению, не является основой жиз-
ненной мотивации, поэтому у детей необходи-
мо целенаправленно формировать потребно-
сти и навыки здорового образа жизни.

В настоящее время возрастает необходи-
мость активного использования здоровьесбе-
регающих технологий. Работа в этом направ-
лении осуществляется совместно с медицин-
скими работниками, учителем физкультуры, 
инструктором лФК, педагогом, психологом, 
родителями. Параметры сбережения здоро-
вья детей связываем с соблюдением режима, 
ориентированием на включение модели двига-
тельной активности детей вне учебных заня-
тий. Большой здоровьесберегающий эффект 
для детей с оВз играет знакомство с особыми 
веществами (эмульгаторы, красители, антиок-
сиданты, усилители вкуса), которые содержат-
ся в пище. это еще и воспитательный аспект, 
который обеспечивает формирование понятий 
«здоровая еда» и «мое здоровье». Использова-
ние приемов здоровьесбережения приводит к 
снижению заболеваний детей. К числу основ-
ных направлений работы с детьми относим:

• совершенствование интеллектуальных 
возможностей и особенностей детей в процес-
се их развития;

• совершенствование приемов коммуни-
кации и коллаборации, повышающих каче-
ство межличностного контакта с каждым ре-
бенком;

сти технологий социальной работы с детьми 
оВз в условиях социальных служб с учетом 
многообразия ограничений по здоровью [2].

Следует отметить, что выросло внимание 
к проблемам детей с оВз в России как на науч-
ном уровне, так и на государственном. данный 
факт доказывает то, что идет процесс утверж-
дения в нашем обществе особой инклюзивной 
социальной среды и особой социальной моде-
ли работы с детьми оВз, которые позволяют 
свободно развиваться и социализироваться та-
ким детям [3].

Статистика показывает, что ежегодно 
в стране рождается около 30 тысяч детей с 
врожденными наследственными заболевания-
ми, среди них 70–75% являются детьми с огра-
ничением по здоровью. Никому не стоит до-
казывать, что это означает существенное огра-
ничение жизнедеятельности, появление соци-
альной дезадаптации. Параметры социальной 
дезадаптации, обусловленные нарушениями 
в здоровье и развитии ребенка, усиливают за-
труднения в самообслуживании, общении, об-
учении, овладении в будущем профессиональ-
ными навыками.

отметим, что в последнее время в мировой 
практике растет понимание значимости уни-
кального вклада семьи в формирование у ре-
бенка чувства идентичности [4]. Социальные 
службы направляют основное внимание на ра-
боту с семьями детей, находящихся в зоне ри-
ска попадания в институциональные заведе-
ния. Несмотря на наличие значительного чис-
ла научных публикаций, посвященных различ-
ным сторонам проблемы социальной работы, 
социальной защиты и поддержки детей с оВз, 
остается востребованной актуализация общих 
требований, учитываемых при разработке и 
наполнении содержания и видов деятельности 
с такими детьми. Раскроем некоторые общие 
требования: 

• регулярный мониторинг потребностей 
семей, воспитывающих детей с оВз;

• оказание услуг в сфере социальной за-
щиты, здравоохранения, образования; 

• ранняя помощь и сопровождение для по-
вышения доступности мероприятий по абили-
тации и реабилитации детей с оВз;

• возможность обучения членов семьи ме-
тодикам реабилитации; 

• активная работа центров с комплексны-
ми услугами дневного и временного пребыва-
ния детей с оВз; 

• активное просвещение семей о меропри-
ятиях по организации системы ранней помощи 
детям с оВз и их сопровождения; 
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воспитания подрастающего поколения детей 
с оВз.

Второй значимый вектор связываем с на-
правлением обучения родителей специальным 
приемам для работы с детьми с оВз. При этом 
делаем уклон в сторону обучения родителей 
воспитательным приемам, применение кото-
рых обеспечивает исключение дезадаптивных 
черт личности детей.

В работе с родителями актуальными все 
больше становятся элементы коррекционной 
работы: коррекция понимания проблем их ре-
бенка (преувеличение или, наоборот, отрица-
ние наличия проблем); коррекция неконструк-
тивных форм поведения родителей (агрессия, 
истерика, неадекватное поведение); коррек-
ция родительской позиции – переход в пози-
цию поиска, прогноза реализации возможно-
стей детей с оВз. Следует отметить, что ана-
лиз детско-родительских взаимоотношений 
показывает, что в семьях, воспитывающих де-
тей с оВз, чаще доминируют две модели вос-
питания. Первая модель ориентирована на со-
трудничество – это ведущая модель взаимо-
действия. Вторая модель – это модель отказа 
родителей от такого рационального взаимо-
действия.

К следующему вектору повышения эффек-
тивности социальной работы с детьми, имею-
щими ограничения по здоровью (вектор 3), 
относим элементы положительной цифрови-
зации с учетом информационных технологий. 
Никто не станет отрицать, что современные 
дети с оВз тоже увлекаются гаджетами. такая 
увлеченность негативно сказывается как на 
поведении, характере, так и на здоровье каж-
дого ребенка. При этом возрастают негатив-
ные личностные качества: степень индивидуа-
лизма, инфантильности, растет дефицит живо-
го общения со сверстниками, развивается кли-
повое мышление. 

Накопление негативных качеств может 
быть связано с погружением детей в виртуаль-
ную реальность, в различные негативные со-
циальные сети и сайты (экстремистские, пор-
нографические, религиозные). Следует учи-
тывать и сайты, пропагандирующие наркоти-
ки, суицид. Необходимостью избежать воз-
действия этих негативных факторов обуслов-
лена потребность в дополнительном образова-
нии (вектор 4). 

Включение детей с оВз в систему допол-
нительного образования имеет важную цель – 
совершенствование качества воспитания под-
растающего поколения детей с оВз. Воспита-

• обеспечение психолого-педагогических 
условий, реализации ценных и личностно зна-
чимых интересов и потребностей детей с оВз;

• расширение спектра индивидуальной 
помощи детям с оВз, испытывающих затруд-
нения в адаптации к жизнедеятельности, в от-
ношениях с педагогом, в соблюдении правил 
поведения в образовательном учреждении и за 
пределами учреждения;

• способствование развивающей деятель-
ности детей с оВз в самопознании, самоопре-
делении, саморазвитии;

• прогнозирование и проектирование тра-
ектории развития ребенка с учетом педагоги-
ческой поддержки;

• прогнозирование общественно полез-
ных инициатив детей с оВз;

• прогнозирование и коррекция степени 
улучшения показателей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом становлении лич-
ности;

• осуществление диагностики результа-
тов обучения, воспитания и развития каждого 
ребенка с оВз, а также учет их личностных до-
стижений.

освоение детьми с оВз социального опы-
та, включение их в существующую систе-
му общественных отношений требует от об-
щества определенных дополнительных мер, 
средств и усилий (это могут быть специаль-
ные программы, специальные центры по ре-
абилитации и адаптации, специальные учеб-
ные заведения и т. д.). Но разработка этих мер 
должна основываться на знании закономерно-
стей, целей и задач законодательства Россий-
ской Федерации в области социальной работы 
с детьми с оВз.

Раскроем систему векторов повышения 
эффективности социальной работы с детьми, 
имеющими ограничения по здоровью, апроби-
рованные в практике работы кафедры педаго-
гического и специального образования Сургут-
ского государственного педагогического уни-
верситета. Первым значимым вектором счита-
ем необходимость совершенствования соци- 
ально-педагогической помощи детям с оВз 
через ряд направлений:

• совершенствование среды сотрудниче-
ства между субъектами деятельности;

• ориентирование на развитие личности 
ребенка на основе гуманистических ценно-
стей;

• противодействие влиянию субъектов 
диссоциального воспитания;

• диалог и взаимодействие различных со-
циальных субъектов при решении проблем 
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дополнительно отметим и тот факт, что 
повышение эффективности социальной рабо-
ты с детьми, имеющими ограничения по здо-
ровью, надо выстраивать оптимистично, с ве-
рой в возможности ребенка, с опорой толь-
ко на положительное. Следует учитывать не 
только возможные риски, но и положитель-
ную направленность, связанную с объективно-
стью, учетом возрастных особенностей каждо-
го ребенка, его способностей, с ориентирова-
нием на сохранение здоровья, неразглашения 
информации о детях с оВз и их семьях.
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detej-invalidov i detej s ogranichennymi vozmozh-

тельный аспект состоит в раскрытии способ-
ностей ребенка, его индивидуальности, в соз-
дании условий для процессов самореализации, 
самоутверждения, содействует самовоспита-
нию, профессиональному самоопределению. 
В таком воспитательном процессе отношения 
между педагогами и детьми строятся на демо-
кратических принципах, что является стиму-
лом развития детей с оВз.

Повышение эффективности социальной 
работы с детьми, имеющими ограничения по 
здоровью, напрямую зависят от деятельности 
социального педагога и родителя как активных 
воспитателей. Воспитательная деятельность – 
это особая работа социального педагога со 
смыслами, ценностями, отношениями другого 
человека, ребенка, это ориентир на «выращи-
вание» личностной позиции на условиях рав-
ноправного сотрудничества, согласования ин-
тересов, оптимизации отношений субъектов. 
такая воспитательная деятельность ориенти-
рована на содружество, общность ценностей 
субъектов и суммирование их ресурсов.

Повышение эффективности социальной 
работы с детьми, имеющими ограничения по 
здоровью, невозможно идеально выстроить без 
учета элементов социально-педагогического 
прогноза. данный факт приобретает особую 
актуальность при разработке законопроектов, 
программ, мероприятий, направленных на 
обеспечение и реализацию прав детей с оВз. 
Прогноз невозможен без проектирования пе-
дагогически целесообразных отношений в со-
циуме с учетом эффективных принципов. При 
прогнозировании и проектировании следует 
учитывать инновационные практики форм и 
технологий, основанных на фундаментальных 
закономерностях личностного развития, само-
воспитания, самореализации, комфортности, а 
также оказание целесообразной общественной 
помощи детям с оВз в их социальной жизни.

Следующим значимым вектором являет-
ся личностно-деятельностный подход. Компе-
тентностный подход никто не отменял, однако 
повышение эффективности социальной рабо-
ты с детьми, имеющими ограничения по здо-
ровью, мы связываем с принципами, метода-
ми личностно-деятельностного подхода. дан-
ный подход не только работает на повыше-
ние эффективности социальной работы с деть-
ми, имеющими ограничения по здоровью, но 
и развивает личностные качества: гуманность, 
духовно-нравственные ценности (любовь, со-
страдание, милосердие, доброта, готовность 
всегда оказать помощь детям с оВз).
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ПотенциаЛ ВоЛонтерскиХ 
Программ В сша

Раскрывается воспитательный потенциал 
волонтерской деятельности в США. Волон-
терство рассматривается как один из спосо-
бов гражданского воспитания американской 
молодежи. В качестве примера приводятся 
популярные практики волонтерской деятель-
ности, в которой принимают участие волон-
теры из различных образовательных органи-
заций США. 

Ключевые слова: воспитание, волонтерство, 
волонтерская деятельность, гражданское 
воспитание.

С каждым годом во всем мире увеличи-
вается число граждан, вступивших в ряды во-
лонтеров и активно проявляющих свою граж-
данскую активность, участвуя в различных об- 
щественно-полезных практиках. Практика во-
лонтерской деятельности среди образователь-
ных организаций в равной степени присут-
ствует во многих странах мира. Сша – это 
страна, которая приветствует активное про-
явление гражданственности своего населения, 
стимулирует гражданскую ответственность, 
о чем, в частности, свидетельствует высокий 
уровень волонтерской и благотворительной 
деятельности граждан. 

американская система образования играет 
важную роль в стимулировании гражданской 
активности среди граждан [10]. Учреждения, 
связанные с образовательной деятельностью, 
отчасти предназначены для развития и под-
держки демократии [4]. Развитие знаний, спо-
собностей и навыков, которые позволят людям 
проявлять свою гражданскую активность, яв-
ляется основой демократической цели образо-
вания и поддерживается со стороны ассоци-
ации американских колледжей и университе-
тов, государственной системой высшего обра-
зования и Министерством образования Сша. 
Несмотря на то, что образование и граждан-
ское участие имеют основополагающее зна-
чение для поддержки динамичного демокра-
тического общества, более молодые группы 
американцев менее вовлечены в гражданскую 
жизнь, чем предыдущие поколения. Исследо-
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2. Egorova G.I., Syazi N.M. Polietnicheskoe raz- 
vitie obuchayushchihsya sredstvami kraevedchesko- 
go materiala mnogonacional'nogo regiona // Social'- 
noe vzaimodejstvie v razlichnyh sferah zhiznedeya- 
tel'nosti: materialy VIII Mezhdunar. nauch.-prakt.  
konf., posvyashch. 25-letiyu kaf. vospitaniya i socia- 
lizacii RGPU im. A.I. Gercena / otv. red. E.I. Brazhnik. 
SPb., 2018. S. 470–476.

3. Egorova G.I. Setevoe vzaimodejstvie s social'- 
nymi partnerami kak sredstvo social'no-professional'- 
noj adaptacii i postinternatnogo soprovozhdeniya 
uchashchihsya-sirot uchrezhdenij professional'nogo 
obrazovaniya: materialy II Vseros. nauch.-prakt. konf. / 
otv. red. S.V. Krivyh. SPb., 2018. S. 270–275.

4. Konvenciya o pravah rebenka: odobrena Ge- 
neral'noj Assambleej OON 20 noyab. 1989 g. (vstupila 
v silu dlya SSSR 15 sent. 1990 g.) [Elektronnyj resurs]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_9959/ (data obrashcheniya: 07.04.2019).

5. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy 
Rossijskoj Federacii «Dostupnaya sreda» na 2011– 
2020 gody: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 1 dek. 
2015 g. № 1297 (red. ot 27 dek. 2018 g.) [Elektronnyj re- 
surs]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_189921/ (data obrashcheniya: 07.04.2019).

6. Ob utverzhdenii plana osnovnyh meropriyatij  
do 2020 goda, provodimyh v ramkah Desyatiletiya 
detstva: rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 6 iyulya 
2018 g. № 1375-r (red. ot 14 dek. 2018 g.) [Elektronnyj 
resurs]. URL: http://www.consultant.ru (data obrash- 
cheniya: 07.04.2019).

The vectors of the efficiency of the social 
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The article deals with the global challenges, defin- 
ing the necessity of the search of the new models 
of the social work with the children with special 
needs. There is discovered the conceptual role of 
the social work with the children with special needs 
in the context of the global challenges. There is 
substantiated the system of the vectors of improv- 
ing the efficiency of the social work with the child- 
ren with special needs.
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под влиянием ряда факторов, различных по 
степени воздействия на тот или иной ее ком-
понент. Среди таких факторов необходимо на-
звать следующие: 

1) воспитание; 
2) пропаганда; 
3) социально-бытовые условия (государст- 

венный уклад, законы, степень свободы лич-
ности в стране, материальные и эстетические 
блага, социальное окружение и др.);

4) социальный капитал (данный феномен 
определяется как совокупность всех обще-
ственных связей и отношений между людьми, 
построенных на принципах взаимодействия, 
доверия и готовности к сотрудничеству; тер-
мин имеет широкое распространение в зару-
бежной литературе в рамках социологических 
и педагогических наук, однако не рассматри-
вался ранее в отечественной литературе); 

5) эмоциональные факторы;
6) общенациональные особенности, а так-

же личные качества индивида [3].
одним из главных факторов формирова-

ния гражданственности является воспитание. 
оно предлагает целый спектр средств, форм и 
методов влияния на гражданское самосозна-
ние личности. Среди них можно назвать де-
мократический уклад школы, преподавание 
граждановедческих дисциплин, организацию 
внешкольного времени детей, социальные 
проекты школ и общественных организаций 
и участие школьников в волонтерских органи-
зациях. В Сша образовательными организа-
циями приветствуется участие в волонтерской 
деятельности, добровольческих организаци-
ях старшеклассников и студентов вузов, кол-
леджей. Более того, некоторые школы в Со- 
единенных штатах требуют, чтобы школьни-
ки принимали участие в общественных рабо-
тах для поступления в хороший вуз. В ряде 
школ обязательным условием для окончания 
средней школы является участие в волонтер-
ской деятельности. 

По мнению C. Flanagan и P. Levine, волон-
терство – это возможность современного по-
клонения изменить себя и мир к лучшему [6]. 
за время участия в волонтерской деятельности 
выпускники средней школы умчаться брать на 
себя ответственность и принимать верные ре-
шения. Участие школьников и студентов в во-
лонтерской деятельности также вселяет на-
дежду на процветание не только тех, кто в этом 
нуждается, но и тех, кто добровольно вызвал-
ся помогать. Большинство добровольцев (во-
лонтеров) считают, что волонтерство укреп- 

вания различных экономических, политиче-
ских и исторических факторов показывают, 
что число волонтеров со временем не умень-
шалось, но количество волонтеров среди мо-
лодежи растет и падает в пределах 10%, что 
связано с эпидемиологическими, стихийными 
бедствиями и социальными и политическими 
переменами [9]. 

цель нашего исследования – рассмотреть 
волонтерскую деятельность как один из спо-
собов гражданского воспитания школьни-
ков и студентов в Сша. Политический истеб- 
лишмент и педагоги Сша (Б. Блум, Р. Гар-
нье, Б. Скиннер, ч. Мерриам, С. ханн) рассма-
тривают гражданское воспитание как форми-
рование социально ответственного, полити-
чески лояльного члена общества, который ве-
рен «американскому образу жизни». В прези-
дентском акте «америка-2000» (1994) в под-
тверждение такой установки среди основных 
национальных ориентиров модернизации об-
разования выделено «воспитание ответствен-
ного гражданина» [10]. а.Н. джуринский рас-
сматривает гражданское воспитание как миро-
воззренческий конструкт – связующий мост и 
посредник между личностью и государством, 
частными и публичными интересами. осо-
бую значимость для гражданского воспитания 
имеют церковь, семья, общины, добровольные 
объединения [1].

Гражданская активность в демократиче-
ском американском обществе преследует две 
ключевые цели: 

– поддержание жизнеспособности демо-
кратии; 

– создание условий для благоприятного 
перехода из юности во взрослую жизнь. 

Гражданская активность – это работа над 
изменением жизни американских общин к 
лучшему, а также сочетание знаний, навыков, 
ценностей и мотивации для достижения этой 
цели [6]. о.е. Савельева называет следующие 
структурные компоненты гражданственности 
человека: патриотизм, нравственные качества 
(ответственность, толерантность, доверие, го-
товность к сотрудничеству, соизмерение лич-
ных интересов с общественными), граждан-
ские знания и умения (политические, право-
вые, коммуникативные, трудовые и професси-
ональные, первичные военные знания и уме-
ния, экологические). 

Все компоненты гражданственности мо-
гут проявляться в различной степени при со-
циальной активности человека. Процесс фор-
мирования гражданственности происходит 
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вуза, школы) организуют различные меропри-
ятия, где организаторами являются сами об-
учающиеся. Инициативу проявляют именно 
они. Например, если на кафедре английского 
языка проводится встреча с писателем, то ка-
федра в лице студентов-организаторов может 
попросить некоторых из своих студентов до-
бровольно организовать мероприятие или рас-
пространить пригласительные. 

другой способ помогать образовательной 
организации – это «репетиторство». это от-
личный способ поделиться полученными зна-
ниями с теми, кому может потребоваться по-
мощь в их изучении. Можно преподавать все 
виды предметов – от математики до чтения, от 
внеклассных программ в начальных школах 
до программ обучения грамоте взрослых. Ре-
петиторские программы часто проводятся че-
рез библиотеку образовательной организации, 
местную библиотеку, внеклассные программы 
и в частном порядке.

Второй вид волонтерской деятельности в 
образовательных организациях – это участие 
в официальных волонтерских организациях, 
таких как «Корпус мира», «Волонтеры ооН», 
Красный Крест, «Волонтеры америки». На-
пример, школьники, которые являются волон-
терами Красного Креста, извлекают ценные 
уроки о том, как эффективно работать с людь-
ми из разных слоев общества, мобилизовать 
сообщества и добиваться позитивных измене-
ний. они оттачивают свои лидерские качества, 
заводят новых друзей и исследуют новые ин-
тересы – и все это в дружелюбной, вдохновля-
ющей и соответствующей возрасту среде с ви-
димыми результатами. Некоторые волонтер-
ские организации предлагают своим волонте-
рам целые образовательные программы, кото-
рые предназначены для обучения волонтеров. 

Teach for America (TFA), хорошо изучен-
ная программа обучения при помощи добро-
вольцев в Сша, доказала свою эффективность 
в повышении результатов обучения. она наби-
рает отличившихся выпускников колледжей, 
вузов (из любой области) и предлагает им пре-
подавать в течение года в неблагополучных 
школах в америке. Волонтеров обучают три 
месяца, прежде чем они будут преподавать в 
неблагополучных школах, но и после заверше-
ния обучения волонтеры продолжают регуляр-
ное обучение. 

Студенты колледжа также могут най-
ти различные возможности работы с местной 
молодежью. «Старшие братья и сестры» – 
это распространенная волонтерская програм-

ляет характер волонтера и способствует его са-
моразвитию, его пониманию того, какой вклад 
он вносит в развитие общества.

тем не менее среди исследователей можно 
встретить высказывания о том, что волонтер-
ство не приносит пользу обществу, посколь-
ку у волонтеров могут быть личные мотивы и 
желания, и это может стать препятствием для 
того, чтобы волонтер приносил пользу тем, 
кто в этом нуждается, а не самому себе. другая 
причина выражается в том, что волонтерство 
стало обязательством. Студент или школь-
ник не мотивирован участвовать в волонтер-
сткой деятельности, а делает это исключитель-
но для получения записи о проделанной рабо-
те. Рассматривая это как академическое обяза-
тельство, старшеклассник может рассматри-
вать волонтерство только как ключ к получе-
нию диплома.

На наш взгляд, волонтерство следует рас-
сматривать также как возможность для разви-
тия молодежи и то, на что она способна. до-
бровольчество (волонтерство) должно исхо-
дить из «воли» человека, т. е. быть «по до-
брой воле», и быть общественно полезной де-
ятельностью. е.С. шмаков считает, что зна-
чимое место в гражданском воспитании Сша 
уделяется поликультурной среде в работе си-
стемы образования. за ее основу берется идея 
«воспитания через служение обществу», кото-
рая в Сша является идеей формирования на-
ции. данная идея реализуется в воспитатель-
ной функции внеучебной деятельности стар-
шеклассников в форме общественно полез-
ной работы на благо государства. данная идея 
способствует воспитанию гражданской ответ-
ственности школьников, развивает интеллек-
туальные, гражданские и лидерские навыки 
школьников [4].

Рассмотрим самые популярные виды во-
лонтерсткой деятельности среди школьников 
и студентов в Сша. американские школьни-
ки и студенты работают волонтерами в широ-
ком спектре областей услуг, таких как уход за 
детьми, образование, здравоохранение, разви-
тие бизнеса, охрана окружающей среды, стро-
ительство, или посвящают свое время слу-
жению в менее благополучных сообществах. 
Первый вид волонтерской деятельности, ко-
торый мы рассмотрим, ‒ это участие в нефор-
мальном волонтерстве на базе образователь-
ной организации (школы, колледжа или вуза). 
Студенческие, школьные организации, отделы 
или другие образовательные группы на терри-
тории образовательной организации (кампуса, 
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ма в кампусах колледжей, и возможность на-
ставничества часто можно найти в колледже 
или местных школах. Работа в качестве лиде-
ра девочек-скаутов или бойскаутов – еще один 
отличный способ посвятить время обществу 
и поделиться своими талантами с местными 
детьми. 

таким образом, в процессе проведенно-
го исследования наше предположение под-
твердилось, и можно с уверенностью утверж-
дать, что одним из значимых факторов, влия-
ющих на воспитание гражданственности, яв-
ляется волонтерская деятельность, посколь-
ку это один из эффективных способов улуч-
шить жизнь сообщества. Независимо от того, 
является ли человек студентом дневного от-
деления в университете на территории кам-
пуса или получает степень в Интернете, соче-
тая работу и семейные приоритеты, есть мно-
го причин, чтобы воспользоваться возможно-
стями волонтерства, поскольку таким образом 
можно улучшить не только жизнь других, но и 
свою собственную.
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Последний аспект вызывает особенную обес- 
покоенность. Коэффициент текучести кадров 
рассчитывается как процентное соотношение 
уволенных сотрудников за определенный пе-
риод к списочному составу организации. Нор-
мальной считается текучесть в 3–5%. «отно-
сительно стабильный коллектив имеет коэф-
фициент текучести кадров в 5–9%. Показа-
тель меньше 3% говорит о застое, цифры бо-
лее 50% – о серьезных проблемах» [7].

Исследование кадровой политики соци-
альных служб е.В. Филатовой показало, что 
после стимулирования труда, профессиональ-
ного отбора, расстановки и обучения кадров 
благоприятный социально-психологический 
климат в коллективе играет высокую роль в 
удовлетворенности трудом социальными ра-
ботниками и обусловливает снижение коэф-
фициента текучести кадров в организациях 
соцзащиты населения [14].

Впервые термин психологический климат 
появляется в работах российского социоло-
га Н.С. Мансурова, где изучаются факторы, 
влияющие на производительность труда. его 
коллега В.М. шепель чуть позже перечислил 
основные признаки психологического кли-
мата как «эмоциональной окраски психоло-
гических связей членов коллектива, возника-
ющей на основе их симпатии, совпадения ха-
рактеров, интересов, склонностей» [9] и выде-
лил в нем три зоны – социальный, моральный 
и психологический.

анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы показал неоднозначность использо-
вания и определения термина социально-пси-
хологический климат. В англоязычных ис-
точниках чаще всего используются понятия 
«психологический климат» (psychological cli-
mate), «организационный климат» (organiza-
tional climate), «социально-психологический 
климат» (socio-psychological climate), «соци- 
ально-психологические условия» (social-psy- 
chological environment), «условия труда» 
(work conditions), «производственная среда» 
(work environment) [17]. В российских, поми-
мо социально-психологического (л.П. Буе-
ва, Н.Н. обозов, К.К. Платонова, л.Г. Поче-
бут, В.М. шепель, В.а. чикер), климат в орга-
низации может называться организационным 
(С.а. Валуев, а.В. Игнатьева, В.И. Пригожин), 
психологическим (Н.С. Мансуров, В.М. ше-
пель), морально-психологическим или про-
сто моральным (М.а. Назаренко, э.Г. Нико-

И.в. тЕрЕлянсКАя, Е.в. тЕрЕлянсКАя
(волгоград)

Личность социаЛьныХ 
работникоВ как Предиктор 
социаЛьно-ПсиХоЛогического 
кЛимата В системе 
социаЛьныХ сЛужб*

Исследуется влияние таких личностных ха-
рактеристик социальных работников, как 
адаптация, взаимопомощь, взаимопонимание, 
доброжелательность во взаимоотношениях, 
понимание, активность в поддержании ком-
фортного социально-психологического клима-
та в коллективе. Рассматриваются особенно-
сти соотношений эмоционального, поведенче-
ского и когнитивных компонентов социально-
психологического климата в центрах социаль-
ного обслуживания населения. 

Ключевые слова: социальная работа, социаль-
ный работник, социально-психологический кли-
мат, личностные черты, коллектив, компонен-
ты социально-психологического климата.

Система социальной защиты и социально-
го обслуживания в России, как и система об-
разования в области социальной работы, в по-
следнее десятилетие претерпевает существен-
ные изменения. К факторам, обуславливающим 
их развитие, можно отнести, во-первых, всту-
пление в силу федерального закона от 28 де- 
кабря 2013 г. № 442-Фз «об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации», который существенно изменил си-
стему социального обслуживания. Во-вторых, 
утверждены очередные профессиональные 
стандарты «Специалист по социальной рабо-
те» и «Социальный работник» (приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18 июня 2020 г. № 351н). 
В то же время ситуация пандемии COVID-19 
еще раз актуализировала востребованность и 
незаменимость человеческого ресурса в орга-
низации социального обслуживания населе-
ния. В связи с этим актуальным является рас-
смотрение проблемы обеспечения организа-
ций социальной защиты и социального обслу-
живания населения квалифицированными со-
трудниками, профилактики текучести кадров. 

* Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Профессиональные 
дефициты специалистов социальных служб» (9 ноября 
2021 г.).

© терелянская И.В., терелянская е.В., 2022



3939

 Педагогические  науки 

тать практические рекомендации и органи-
зационные технологии по его оптимизации 
в коллективах социальных служб, повысить 
удовлетворенность сотрудников профессио-
нальной деятельностью, а также снизить теку- 
честь кадров в организациях социальной за-
щиты населения.

В качестве гипотезы выступило предполо-
жение о том, что, во-первых, личность соци-
альных работников оказывает влияние на со- 
циально-психологический климат в организа-
циях социальной защиты и социального об-
служивания и, во-вторых, набор компонентов 
социально-психологического климата не ме-
няется от организации к организации. 

В нашем исследовании мы отталкивались 
от определения социально-психологического 
климата, предложенного В.В. Бойко, а.Г. Ко-
валевым и В.Н. Панферовым, которые пони-
мают под ним «результат совместной деятель-
ности людей, их межличностного взаимодей-
ствия, проявляющийся в таких групповых эф-
фектах, как настроение и мнение коллектива, 
индивидуальное самочувствие и оценки рабо-
ты личности в коллективе, что находит выра-
жение во взаимоотношениях, связанных с про-
цессом труда и решением общих задач коллек-
тива» [3, с. 18].

личностными чертами человека мы вслед 
за Р.Б. Кеттеллом считаем «гипотетические 
психологические конструкты, которые обна-
руживаются в поведении и определяют пред-
расположенность поступать единообразно в 
различных обстоятельствах и в различное вре-
мя, то есть они отражают устойчивые и пред-
сказуемые психологические характеристи- 
ки» [6; 15]. 

для измерения уровня благоприятности 
социально-психологического климата в орга-
низации для нашего исследования была взя-
та методика «Карта-схема оценки психологи-
ческого климата», разработанная л.Н. лутош-
киным [8], и экспресс-методика по изучению 
социально-психологического климата в кол-
лективе, предложенная психологами о.С. Ми-
халюк и а.Ю. шалыто [10]. 

характеристики личности у социальных 
работников измерялись с помощью «Стандарт-
ного многофакторного личностного опрос- 
ника Кеттелла 16PF» (форма а) [6]. Выборку 
нашего исследования составили 76 работни-
ков двух центров социального обслуживания 
населения Волгоградской области. 

диагностика социально-психологического 
климата в обследуемых организациях показа-

нов, а.Р. Самохвалова, В.М. шепель), эмоци-
ональным и даже социальным микроклиматом 
или психологической атмосферой (Ф.Б. оль-
шанский) [1; 4; 11–13]. чаще всего примене-
ние этих понятий равнозначно, но есть вари-
ативность в понимании сущности явления. 
По мнению российского ученого и педагога 
Н.П. аникеевой, главное – согласовать точки 
зрения о сущности явления, а не спорить о его 
наименовании [2]. В.Б. ольшанский утверж-
дал, что «психологический климат» – это боль-
ше «метафорическое, чем строго научное вы-
ражение, которое удачно выражает существо 
проблемы» [12, с. 16]. 

отечественные психологи В.В. Бойко, 
а.Г. Ковалев, В.Н. Панферов связывали тер-
мин психологический климат и психическое 
состояние индивидов в группе [3]. Содержа-
тельная характеристика феноменов различ-
на, если самочувствие отдельного сотрудника 
связано с его отношением к трудовому процес-
су и межличностными отношениями, то речь 
идет о социально-психологическом климате, 
тогда как психологический климат взаимосвя-
зан с самочувствием сотрудника, которое про-
является в настроении, психологическом ком-
форте сотрудника в коллективе.

В.И. антонюк и Н.С. Мансуров находили 
различие между понятиями «социально-пси- 
хологический климат» и «морально-психоло- 
гический климат» в том, что при изучении по-
следнего необходимо обращать внимание сре-
ди прочего и на морально-нравственные взаи-
моотношения среди сотрудников. тождествен-
ным понятием к «морально-психологическому 
климату» является «духовная, или психологи-
ческая атмосфера» как психическое состояние 
работника коллектива, отражаемое в межлич-
ностных отношениях и в стиле поведения [16].

Изучать социально-психологический кли-
мат, по нашему мнению, необходимо с двух 
сторон, с объективной стороны – влияние фак-
торов, компонентов и условий организации 
трудовой деятельности; а с субъективной сто-
роны – влияние личностных черт сотрудников 
в отношениях друг с другом, во взаимопони-
мании, в удовлетворенности организацией и 
совместной деятельности, настроениях и са-
мочувствиях членов коллектива.

целью нашего исследования было уста-
новить предикт личности социальных работ-
ников, осуществляющих свою профессио-
нальную деятельность в системе социальных 
служб, на социально-психологический кли-
мат. Решение этой задачи позволит разрабо-
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ними в одном коллективе, а также выражался 
в виде заботы и доверия между членами кол-
лектива. 

3. Когнитивный компонент незначительно 
отличался от поведенческого (28%), т. е. соц-
работники достаточно хорошо знают особен-
ности и деловые качества друг друга, выстра-
ивают дружеские отношения с членами и дру-
гих коллективов, оказывают при необходимо-
сти помощь своим коллегам по работе [10]. 

далее с помощью однофакторного дис-
персионного анализа нами были выявлены 
личностные черты (нормативность поведения, 
практичность, нонконформизм, тревожность), 
влияющие на компоненты социально-психо- 
логического климата у сотрудников соцзащи-
ты (табл. 1).

ла следующее распределение основных ком-
понентов:

1. эмоциональный компонент составля-
ет немного выше одной трети от суммы всех 
компонентов (42%). он выражается в настро-
ении, возникающем у сотрудника вследствие 
воздействия на него психологических особен-
ностей членов профессионального коллекти-
ва, распределения симпатий и антипатий меж-
ду ними, а также удовлетворенности собой, 
коллегами, работой, социальным положени-
ем и т. д. 

2. Поведенческий компонент социально-
психологического климата в организациях со-
циального обслуживания оказался в размере 
30% и проявлялся в стремлении взаимодей-
ствовать с коллегами, помогать им, работать с 

личностные характеристики Уровень
Компоненты

эмоциональный Поведенческий Когнитивный 

Нормативность поведения

Низкий 
уровень 2,09 1,44 –*

Средний 
уровень 2,12 2,17 –

Высокий 
уровень 2,28 1,81 –

Нонконформизм

Низкий 
уровень 2,36 2,38 –

Средний 
уровень 2,42 2,06 –

Высокий 
уровень 1,79 1,57 –

Практичность

Низкий 
уровень 2,60 – –

Средний 
уровень 2,22 – –

Высокий 
уровень 1,64 – –

тревожность

Низкий 
уровень – – 1,82

Средний 
уровень – – 2,43

Высокий 
уровень – – 2,11

* отсутствуют значимые данные.

Таблица 1
данные однофакторного дисперсионного анализа влияния  

личностных черт работников на психологический климат в организации
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3. такое личностное качество, как нонкон- 
формизм, согласно Р. Кеттеллу, означает про-
явление независимости, стремление прини-
мать собственные решения и действовать са-
мостоятельно [6]. Как показывают результаты 
нашего исследования, для коллектива опти-
мальнее, когда работники социальных служб 
решения принимают совместно, т. е. имеют 
средние показатели по параметру нонконфор-
мизма [там же].

Р. Кеттелл называет людей с проявлением 
нонконформизма идеалистами, которые могут 
оказывать как положительное, так и отрица-
тельное воздействие на самочувствие отдель-
ных сотрудников в зависимости от их ценност-
ной ориентированности [там же]. Сотрудник 
с высоким уровнем нонконформизма нередко 
выступает против социальных норм, принятых 
в коллективе, не соглашается с большинством, 
действует, не считаясь с коллегами. такие лица 
будут отрицательно влиять на эмоциональное 
состояние других членов коллектива и сни-
жать уровень социально-психологического 
климата до неблагоприятного.

допустимый социально-психологический 
климат будет наблюдаться среди лиц, имею-
щих средние показатели практичности, пото-
му что для них характерны инициативность и 
деловитость, организованность, направленная 
на выполнение поручений на качественном 
уровне с большой эффективностью. 

4. Под тревожностью Р. Кеттелл понимал  
ранимость, плохое настроение, застенчивость, 
чувствительность, а также склонность к ипо-
хондрии [там же]. Наше исследование пока-
зало, что тревожность сотрудника социальной 
службы влияет на когнитивный компонент со- 
циально-психологического климата. данная 
черта выражается в беспокойстве за свою про-
фессиональную деятельность и за отношения 
с коллегами. 

Благоприятный социально-психологичес- 
кий климат в организациях социальной защи-
ты создают сотрудники, со средними показа-
телями, т. к. они сопереживают неудачам кол-
лег, оценивают проблемы коллектива как соб-
ственные. Неблагоприятный социально-пси- 
хологический климат наблюдается среди ра-
ботников, имеющих высокие показатели по 
данному фактору, т. к. им трудно налаживать 
контакты с коллегами в связи с собственной 
застенчивостью, страхами.

Следующим шагом было более детальное 
рассмотрение того, какие именно компоненты 
социально-психологического климата преоб-

1. Фактор «нормативность», по Р. Кеттел- 
лу, является показателем эмоционально-во- 
левой сферы личности и оценивает с пози- 
ции дихотомии следующие качества настой- 
чивость-податливость, организованность-не- 
собранность, а также принятие морально-нрав- 
ственных норм коллектива или их игнориро-
вание [6]. 

Выявилось, что работники, имеющие сред-
ние показатели по фактору «нормативность 
поведения», создают в коллективе наиболее 
благоприятный социально-психологический 
климат, т. к. они сознательно подходят к вы-
полнению возложенных на них обязанностей, 
выполняя их качественно и в срок. 

допустимый социально-психологический 
климат будет наблюдаться среди лиц, имею-
щих высокие показатели нормативности, по-
тому что они требовательны как к себе, так и 
к коллегам, настойчиво отстаивают собствен-
ную точку зрения, руководствуются чувством 
долга.

Неблагоприятный социально-психологи- 
ческий климат наблюдается при наличии ра-
ботников, имеющих низкие показатели по дан-
ному фактору, т. к. им свойственны тенден-
ция к непостоянству цели, непринужденно-
сти в поведении, неисполнительность при вы-
полнении поставленных задач и социально-
культурных требований, что может привести 
к асоциальным поступкам. 

2. такую личностную характеристику, 
как практичность, Р. Кеттелл противопостав-
лял мечтательности. он считал, что практич-
ные люди отличаются уравновешенностью и 
здравым смыслом, стараются поступать обду-
манно, в соответствии с нормами морали, и со-
хранять присутствие духа в стрессовых ситуа- 
циях [там же].

Преобладание высоких показателей по 
шкале практичности наиболее оптимально для 
создания благоприятного климата в организа-
циях социального обслуживания, т. к. им свой-
ственны предельная внимательность, высокая 
сосредоточенность, разумная инициативность 
и старательность по отношению к трудовой 
деятельности. 

Неблагоприятный социально-психологи- 
ческий климат характерен среди работников, 
имеющих высокие показатели по фактору меч-
тательности, т. к. они имеют склонность к бес-
причинной перемене настроения, ориентиро-
ваны на свой внутренний мир, что может при-
вести к эмоциональным взрывам и повлиять 
на коллег при совместной работе.
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Несмотря на то, что данное исследование 
проводилось в двух независимых центрах со-
циального обслуживания, существует тенден-
ция к тому, что набор свойств социально-пси- 
хологического климата идентичен в каждом 
трудовом коллективе. Возможно, полученный 
результат обусловлен единой структурой и 
принципами работы учреждений социального 
обслуживания Волгоградской области. 

Предиктор личности социального работ-
ника на социально-психологический климат 
носит двухсторонний характер. С одной сто-
роны, каждый социальный работник с только 
ему свойственным набором психологических 
качеств воздействует на других членов коллек-
тива. Коллеги, оценивая его поведение, мане-
ры, профессиональные особенности и мастер-
ство, в соответствии со своей индивидуально-
стью будут меняться сами и вслед за этим бу-
дет меняться климат в организации. Следова-
тельно, данный процесс требует времени для 
того, чтобы выработались компоненты значи-
мые для каждого сотрудника, влияющие на со- 
циально-психологический климат. Все иссле-
дуемые коллективы социальных служб выби-
рают идентичные компоненты (например, вза-
имопомощь, взаимопонимание, доброжела-
тельность во взаимоотношениях), при нали-
чии которых будет преобладать тот климат, в 
котором каждому сотруднику будет комфорт- 
но работать.

таким образом, гипотеза о том, что лич-
ность сотрудника социальных служб является 
предиктором благоприятности социально-пси- 
хологического климата, подтвердилась, как и 
предположение о том, что социально-психоло- 
гический климат имеет идентичный набор ха-
рактеристик в каждой организации системы 
социального обслуживания.
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Раскрывается значение семьи для ребен-
ка. Анализируется работа Республиканско-
го социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, а также Республикан-
ского центра социальной поддержки семей, 
детей и молодежи. Данные центры оказыва-
ют поддержку лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, молодежи и семьям 
с детьми, одиноким матерям и беременным 
женщинам, лицам, которые потеряли жилье 
в результате стихийных бедствий, пожара, 
военного конфликта.

Ключевые слова: семья, трудная жизненная 
ситуация, интернатное учреждение, несовер-
шеннолетние, социальная поддержка, соци-
альная реабилитация.

Подготовка специалистов социальной 
сферы имеет огромное значение в жизни лу-
ганской Народной Республики (лНР). На со-
временном этапе в лНР произошли изменения 
в управлении социальной сферы. так, все цен-
тры по делам семьи и молодежи получили го-
сударственный статус, т. е. стали подведомст- 
венными Министерству труда и социальной 
политики луганской Народной Республики. 
Мы остановимся на деятельности ряда госу-
дарственных учреждений лНР (ГУ лНР «Рес- 
публиканский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», ГУ лНР «Ре-
спубликанский центр социальной поддержки 
семей, детей и молодежи», ГУ лНР «алчев-
ский центр социальной реабилитации детей-
инвалидов»), которые нацелены на оказание 
помощи и поддержки детям и семьям. 

так, в лНР действует Республиканский со- 
циально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних, включающий в себя шесть 
филиалов в городах республики, оказываю-
щих помощь и поддержку детям, которые на-
ходятся в трудной жизненной ситуации. Пер-
вый из них был открыт в 1997 г. в городе лу-
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The personality of the social  
workers as the predicator  
of the social and psychological  
climate in the system  
of the social services

The article deals with the study of the influence of 
such personal characteristics of the social workers 
as adaptation, mutual help, mutual understanding, 
kindness in mutual relations, understanding and 
activity in supporting the friendly social and 
psychological climate in the collective. There are 
considered the peculiarities of the correlation of the 
emotional, behavioral and cognitive components of 
the social and psychological climate in the social 
service centers of people.
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заботу и понимание и становится ее частью. 
Специалисты учреждений смогли создать теп- 
лую атмосферу любви к ребенку и веру в его 
способность измениться к лучшему.

за годы своего существования професси-
ональный коллектив педагогов, медиков и со-
циальных работников центра приютил и обо-
грел более десяти тысяч детей. здесь нет слу-
чайных людей, каждый работник отдает тепло 
своей широкой души, обогревает своим боль-
шим сердцем израненные души детей.

лица, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, молодежь и семьи с детьми, одино-
кие матери и беременные женщины, лица, ко-
торые потеряли жилье в результате стихийных 
бедствий, пожара, военного конфликта, могут 
обратиться в ГУ лНР «Республиканский центр 
социальной поддержки семей, детей и молоде-
жи», которое имеет отделение, расположен-
ное в пгт. Славяносербске луганской Народ-
ной Республики [3]. В соответствии со своими 
задачами, центр:

– предоставляет временное круглосуточ-
ное проживание семьям с детьми, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации и 
нуждаются во временном убежище, в случае 
отсутствия средств к существованию обеспе-
чивает детей и родителей питанием по нор-
мам, установленным нормативными право-
выми актами, действующими на территории 
лНР, в соответствии с утвержденной сметой и 
финансированием расходов;

– осуществляет консультирование посред-
ством телефонной связи;

– предоставляет социальные услуги в 
условиях дневного стационара без обеспече-
ния проживанием и питанием;

– предоставляет консультации по вопро-
сам применения норм законодательства, по-
мощь в оформлении документов, обеспечива-
ет защиту и реализацию прав детей, молодежи 
и семей, в частности путем представления их 
интересов перед третьими лицами;

– проводит оценку потребностей граждан, 
которые обратились в центр, составляет вме-
сте с ними индивидуальный план мероприя-
тий по преодолению трудной жизненной ситу-
ации с установлением срока его исполнения;

– проводит психологическую диагностику 
с целью психологической коррекции, реаби- 
литации и адаптации;

– предоставляет посреднические услуги во 
время осуществления диагностических меро-
приятий, в случае необходимости осуществля-
ет профилактические и оздоровительные ме-

ганске. Руководство республики, проявляя за-
боту о социально незащищенных детях, при-
ложило все усилия для сохранения системы 
этих учреждений [2].

В центре могут находиться дети в возрас-
те от 3 до 18 лет в течение времени, необходи-
мого для решения вопроса об их дальнейшей 
судьбе. если родители ребенка самостоятель-
но или с помощью социальных служб смогут 
создать необходимые условия для нормальной 
жизни, то его возвращают в семью. В против-
ном случае ребенку находят новую семью или 
определяют в интернатное учреждение.

Педагоги, психологи, юристы, медицин-
ский персонал осуществляют психолого-пе- 
дагогическую коррекцию поведения ребенка, 
оказывают медицинскую, правовую и другие 
виды помощи. Постоянно ведется работа с ро-
дителями по налаживанию благоприятной ат-
мосферы для ребенка в семье.

Проживая в центре, дети обеспечивают-
ся питанием, медицинским обслуживанием, 
оздоравливаются в луганском детском учреж-
дении санаторного типа «Незабудка» и обуча- 
ются в школе. Ребята регулярно посещают 
театры, музеи, библиотеки, цирк, конно-спор- 
тивную школу, каток и др. это настоящее убе-
жище и «скорая помощь» для израненных дет-
ских душ, переживших в самом начале своей 
жизни чрезвычайные трудности, иногда даже 
трагедии.

обыкновенные девчонки и мальчишки, 
которые, на первый взгляд, ничем не отлича-
ются от своих сверстников, но уже за такой ко-
роткий период своей жизни столкнулись с се-
рьезными трудностями до того, как они попа-
ли в центр. История у каждого своя: кто-то за-
рабатывал в свои 10–11 лет или попрошайни-
чал на улицах, добывая средства маме и папе 
на выпивку, кого-то забыли родители забрать 
из больницы, а то и вовсе оставили на улице, 
кто-то потерял своих родителей, а кто-то во-
обще решил уйти на улицу, потому что не мо-
жет найти понимания в семье. они отвечают 
на вопросы, улыбаются, порой шутят, а о том, 
что творится у них в душе, говорят их потух-
шие глаза. В них вся душевная боль, которую 
пришлось пережить и перенести.

Вот тут и нужна слаженная работа квали-
фицированных специалистов: социального пе-
дагога, социального работника, психолога, ло-
гопеда, музыкального руководителя, воспи-
тателей, медицинских работников и др. Каж-
дое учреждение – это большая дружная семья, 
в которой каждый ребенок находит защиту, 
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му сопровождению, которые направлены на 
развитие ребенка-инвалида и коррекцию на-
рушений его развития, создание предпосылок 
для интеграции его в общество.

основными целями деятельности центра 
являются:

– социальная защита и проведение пси-
холого-педагогической реабилитации детей-
инвалидов;

– обслуживание детей, имеющих ограни-
ченные способности;

– социальная поддержка подростков и мо-
лодежи, имеющих ограниченные способности 
в профессиональном и личностном самоопре-
делении, адаптации их к жизни в обществе;

– осуществление социального сопровож- 
дения детей, имеющих ограниченные способ-
ности;

– предоставление социальных услуг [1].
Необходимо отметить, что данный центр 

на протяжении 5 лет активно работает по ком-
плексной программе реабилитации «Счастли-
вое детство» для детей с инвалидностью и се-
мей, их воспитывающих.

цель программы – социальная и психоло-
гическая реабилитация детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и семей, в кото-
рых они воспитываются, посредством психо-
коррекционных методик.

задачи программы:
1) создание условий для процесса социа-

лизации и раскрытия их творческого потен- 
циала;

2) гармонизация межличностных отноше-
ний в семье ребенка-инвалида;

3) преодоление изолированности ребенка 
от общества;

4) включение родителей в процесс реаби-
литации ребенка-инвалида.

основные формы организации социально-
психологической реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями: индивидуальные 
и групповые занятия с педагогом и психоло-
гом в условиях реабилитационного центра, а 
также тренинговые занятия.

таким образом, изменение статуса цен-
тров по делам семьи и молодежи луганской 
Народной Республики, а также послевоенное 
развитие социальных учреждений способству-
ют социальной поддержке, помощи наименее 
защищенных слоев населения. Перспективой 
дальнейших исследований является разработ-
ка организационных и теоретических основ 
деятельности центров на современном этапе 
развития общества.

роприятия, обеспечивает оказание первой не-
отложной помощи при несчастном случае;

– содействует трудоустройству, устройст- 
ву на обучение лиц, которые обратились в 
центр [3].

Проблема детской инвалидности актуаль-
на для нашего общества. Поскольку именно 
дети с ограниченными возможностями отно-
сятся к наиболее незащищенной категории на-
селения, общество должно создавать условия 
для более успешной адаптации и социализа-
ции таких детей.

так, государственное учреждение «ал-
чевский центр социальной реабилитации де- 
тей-инвалидов» – детское коррекционно-вос- 
станавливающее учреждение, которое образу-
ется в форме государственных и коммуналь-
ных специализированных заведений детей-ин- 
валидов, имеющих соответствующие меди-
цинские показатели и нуждающихся в специ-
альных условиях для получения комплексной 
социальной реабилитации [1]. В центре рабо-
тают отделение социальной реабилитации и 
отделение медицинского сопровождения.

центр рассчитан на предоставление ре-
абилитационных услуг 32 детям-инвалидам. 
По состоянию на 10 октября 2021 г. на реаби- 
литации находились 107 детей-инвалидов. за 
пять лет работы в данном центре прошли реа- 
билитацию 482 ребенка-инвалида в возрасте 
от 2 до 18 лет. В 2020 г. реабилитацию прош-
ли 168 детей.

На первое место в организации работы с 
семьями, в которых воспитываются дети с ин-
валидностью, была поставлена социальная 
адаптация и социальная реабилитация детей. 
В центре предоставляются следующие услуги:

– социальная реабилитация и адаптация;
– психологическая диагностика и коррек-

ция;
– педагогическая диагностика и коррек-

ция;
– логопедическая диагностика и коррек-

ция;
– медицинский осмотр и наблюдение;
– лечебный массаж;
– лечебная физкультура;
– физиотерапевтическое лечение (КУФ, 

магнитотерапия, электрофорез, динамик);
– фитотерапия;
– аэроионотерапия и др.
целью деятельности центра является осу-

ществление мероприятий по социальной, пси-
хологической, педагогической реабилитации, 
профессиональной ориентации и медицинско-
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Рассматриваются теоретические основы 
проблемы подготовки будущих социальных 
работников к работе в учреждениях испол-
нения наказания, вопросы формирования про-
фессиональных компетенций у будущих соци-
альных работников в условиях высшего про-
фессионального образования.

Ключевые слова: профессиональная деятель-
ность, теоретическая подготовка, учрежде-
ния исполнения наказаний, социальная рабо-
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задача современного высшего образова-
ния – подготовка высокопрофессиональных, 
креативных специалистов, способных адапти-
роваться к быстро меняющимся условиям со-
временного социума, самостоятельно приоб-
ретать необходимые для профессиональной 
деятельности знания, умения и навыки, при-
менять их на практике, критически мыслить, 
сотрудничать с членами коллектива для до-
стижения общих целей, создавая комфортный 
психологический климат, стремиться к реа-
лизации собственного внутреннего потенциа-
ла. Решению поставленных задач способству-
ет профессионально-ориентированная образо-
вательная среда высшего учебного учрежде-
ния – специально формируемое естественное 
и социальное окружение в процессе обуче-
ния, способствующее разностороннему и гар-
моничному развитию личности, росту профес-
сиональных качеств будущего специалиста, 
определяющих его компетентность и конку-
рентоспособность на рынке труда.

В результате теоретического анализа со-
ставляющих профессиональной деятельно-
сти социального работника можно сделать вы-
вод о том, что социальный работник является 

* Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Профессиональные 
дефициты специалистов социальных служб» (9 ноября 
2021 г.).
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and the Republic’s center of the social support of 
families, children and youth. These centers give 
support to the persons who are in a difficult life 
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who have lost their habitation in the result of the 
natural disasters, fire and military conflict.
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циальная работа». образовательный стандарт 
регулирует организацию образовательной де-
ятельности и является ключевым документом 
при подготовке будущего специалиста. 

Профессиональная деятельность будущих 
специалистов социальной работы, освоивших 
программу подготовки в высшем образова-
тельном учреждении, включает социальную 
защиту населения; предоставление социаль-
ных услуг в области образования, здравоохра- 
нения и культуры; медико-социальную экс-
пертизу; выполнение функций социального 
работника в учреждениях пенитенциарной си-
стемы и в организациях сферы занятости, ми-
грации, помощи в чрезвычайных ситуациях; 
социальная работа в других организациях раз-
личных форм собственности. В процессе осво-
ения образовательной программы подготовки 
выпускника должны быть сформированы про-
фессиональные компетенции, соответствую-
щие направлению его профессиональной дея-
тельности [2].

трудовой функционал социального работ-
ника очень разнообразен и зачастую особен-
ности его реализации зависят от того, какую 
сферу деятельности выбирает специалист. К 
ним относят предоставление социальным ра-
ботником нуждающимся в социальном обслу-
живании социально-медицинских, социаль- 
но-психологических, социально-педагогичес- 
ких, социально-правовых, социально-трудо- 
вых, коммуникативных и срочных услуг.

Социальная работа в пенитенциарных 
службах имеет свои особенности, обусловлен-
ные спецификой клиентов, среды, ограниче-
ниями в использовании средств и методов вли-
яния, поэтому в процессе подготовки выпуск-
ников к будущей профессиональной деятель-
ности перед образовательными учреждениями 
высшего образования стоит задача учесть про-
блематику этой деятельности в процессе тео-
ретической подготовки специалиста.

Процесс профессиональной деятельности 
социального работника в учреждениях испол-
нения наказаний включает социализацию лич-
ности осужденного, решение межличностных 
конфликтов, адаптацию к сложившимся соци- 
ально-экономическим условиям, обмен эмо-
циями и информацией, передачу навыков и 
умений, формирование отношения к себе и 
всему обществу в целом. В этом смысле со-
циальный работник должен уметь выбирать 
индивидуальный подход к каждому клиенту. 
При этом к нему выдвигаются такие профес-
сиональные требования, как отсутствие суди-
мости за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством страны и про-

в первую очередь посредником между клиен-
том и социумом, что обуславливает большой 
спектр теоретических знаний, которыми он 
должен овладеть в процессе профессиональ-
ной подготовки в условиях высшего учебно-
го учреждения. 

Системная работа на этапе разработки 
основных направлений теоретической подго-
товки будущих социальных работников яв-
ляется основой обеспечения качественного 
и перспективного взаимодействия системы 
среднего профессионального, высшего обра-
зования и работодателей. теоретическая под-
готовка будущих специалистов сферы соци-
ального обслуживания к профессиональной 
деятельности должна вестись, исходя из тре-
бований, которые предъявляются к социаль- 
ному работнику, выполняющему свою трудо-
вую деятельность в соответствии с актуальны-
ми в обществе социально-экономическими и 
политическими условиями.

основная цель профессиональной дея-
тельности социального работника определя-
ется как осуществление деятельности по пре-
доставлению социальных услуг, социальной 
поддержки и государственной социальной по-
мощи клиентам социальной работы с целью 
изменения качества их жизнедеятельности и 
обучения их самостоятельному решению воз-
никающих у них жизненных проблемных си-
туаций [1]. Необходимость повышения каче-
ства предоставляемых социальным работни-
ком профессиональных услуг стала актуаль-
ной проблемой в теоретической подготовке 
социальных работников и основной причи-
ной разработки и внедрения профессиональ-
ных стандартов для сотрудников социальных 
служб. Профессиональный стандарт определя-
ет функциональную карту определенного вида 
профессиональной деятельности и формирует 
точный перечень компетенций, которыми дол-
жен обладать специалист социальной сферы в 
современных условиях. В ходе теоретической 
подготовки также возникает проблема систе-
матизации требований к объему, качеству и 
характеру профессиональной деятельности 
социального работника.

Существующий профессиональный стан-
дарт для сотрудников сферы социальной ра-
боты является важным ориентиром для про-
фессиональной деятельности не только соци-
ального работника, но и работодателя, а так-
же образовательных учреждений, осуществля-
ющих теоретическую и практическую подго-
товку будущих социальных работников, со-
гласно государственному образовательному 
стандарту высшего образования 39.03.02 «Со-
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специалистов такие дисциплины, как «Про- 
фессионально-этические основы социальной 
работы», «Психология в социальной работе», 
«Конфликтология в социальной работе».

Формируя такие профессиональные ком-
петенции у будущих социальных работников, 
как способность к реализации деятельности 
по предоставлению социальных услуг, соци-
ального сопровождения, мер социальной под-
держки и государственной социальной помо-
щи, а также профилактике обстоятельств, об- 
уславливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании и способность к подготовке и 
организации мероприятий по привлечению ре-
сурсов организаций, общественных объедине-
ний, добровольческих (волонтерских) органи-
заций и частных лиц к реализации социально-
го обслуживания граждан студентами изуча-
ются следующие дисциплины: «Социальная 
работа в пенитенциарной системе», «основы 
социальной работы в учреждениях исполне-
ния наказания».

Уровень сформированности универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций у специалиста соци-
альной сферы определяется и корректирует-
ся посредством практической деятельности 
в учреждениях исполнения наказаний или в 
службах социального обслуживания. Компе-
тентность специалиста повышается в его про-
фессиональной деятельности, т. к. спектр прав 
и обязанностей социального работника соот-
ветствует современным социально-экономи- 
ческим и политическим условиям, сложив-
шимся в стране и обществе.

таким образом, изучая актуальные проб- 
лемы теоретической подготовки будущих со-
циальных работников к деятельности в учреж-
дениях исполнения наказаний, мы пришли к 
выводу, что внедрение социальной работы в 
уголовно-исполнительную систему является 
свидетельством гуманизации пенитенциарных 
служб и ориентации социальной политики на 
защиту прав человека, оказание необходимой 
помощи для успешной социальной реабилита-
ции и социализации осужденных. особая роль 
в процессе ресоциализации и социального со-
провождения учреждениях исполнения нака-
заний отведена работникам социальной сфе-
ры, от уровня профессионализма которых за-
висит уровень развития и социального благо-
получия общества. 

Важнейшим условием профессионализма 
работников социальной сферы является каче-
ство их теоретической подготовки в образова-
тельных учреждениях. образовательная среда 
вуза способствует получению обучающимися 

хождение периодических медицинских осмо-
тров. Исходя из всего вышеперечисленного, 
можно сделать вывод о том, что профессио-
нальная деятельность социального работника 
в условиях уголовно-исполнительной системы 
носит специфический характер, что обуслов-
лено замкнутостью системы учреждений ис-
полнения наказаний.

Социальной работе в учреждениях испол-
нения наказаний как виду профессиональной 
деятельности присущи особенности и пробле-
мы, которые влияют на организацию работы 
в исполнительной системе. При формирова-
нии у студентов общепрофессиональных ком-
петенций в процессе теоретической подготов-
ки в образовательном учреждении клиента со-
циальной работы следует рассматривать как 
часть общественной системы [2].

для подготовки специалиста к работе в 
пенитенциарном учреждении с различными 
группами клиентов в теоретическую подго-
товку введены такие дисциплины, как «Генде-
рология и феминология», «Социальная работа 
с военнослужащими», «Социальная работа с 
инвалидами», «Социальная работа с осужден-
ными», «Социальная работа с женщинами», 
«Социальная работа с молодежью». Специфи-
ка объекта социальной работы в учреждениях 
исполнения наказаний заключается в том, что 
объект является одновременно и субъектом 
педагогического влияния, поскольку социаль-
ная работа с клиентом должна осуществляться 
с его согласия. 

Формирование способности будущего со-
циального работника к решению социальных 
проблем клиента происходит посредством из-
учения таких дисциплин, как «основы соци-
альной медицины», «основы социального го-
сударства», «Правовое обеспечение социаль-
ной работы», «Государственное управление 
системой социальной защиты населения». 

такая особенность в работе с осужден-
ными, как сотрудничество и психолого-педа- 
гогическое взаимодействие с окружением кли-
ента для оказания ему своевременной и по-
сильной помощи по ресоциализации в обще-
ство, реализуется посредством изучения тео-
ретических курсов «Социальная профилакти-
ка девиантного поведения», «теоретические и 
практические основы профилактики насилия 
в семье», «технологии социальной работы», 
«Социальная педагогика».

Специфика профессиональной деятельно-
сти социального работника проявляется в со-
блюдении этических норм социальной рабо-
ты. для формирования данной компетенции 
введены в учебный план подготовки будущих 
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необходимых профессиональных знаний, об-
ретению устойчивых навыков и применению 
обретенных умений в практической деятель-
ности. обучающие курсы преподаваемых дис-
циплин должны ориентировать обучающих-
ся на всестороннее и системное изучение про-
блем осужденных и основные технологии со-
циальной работы с ними, основные направле-
ния развития социальной работы в уголовно-
исполнительной системе, проблемы лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, риск 
рецидива преступности, вопросы защиты прав 
осужденных.

характерной особенностью профессио-
нального образования сегодня должна стать 
ориентация на становление специалиста соци-
альной работы как активной профессиональ-
ной личности с высокой компетентностью и 
профессионально-приоритетными качества-
ми личности, способной к социальной адапта-
ции в современных социально-экономических 
условиях. Глубокое изучение мирового опыта 
социальной работы в пенитенциарной системе 
поможет будущим специалистам усовершен-
ствовать социальную работу с осужденными 
путем наследования положительного опыта 
профессиональной деятельности.

Функциональная карта социального ра-
ботника и карта компетенций подготовки об-
разовательными учреждениями будущих спе-
циалистов изменяется в зависимости от поли-
тической, экономической, социальной ситуа-
цией в стране и мире. В заключение можно от-
метить, что подготовка будущих специалистов 
социальной сферы образовательными учреж-
дениями высшего образования в соответствии 
с требованиями государственного образова-
тельного стандарта, профессионального стан-
дарта трудовой деятельности социального ра-
ботника позволит улучшить профессионализм 
будущих социальных работников при выпол-
нении своих трудовых функций в учреждени-
ях исполнения наказаний. 
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интернатных учреждений испытывают труд-
ности в общении с другими людьми [3, с. 19].

чтобы сделать процесс социализации вы-
пускников интернатных учреждений менее 
травматичным и более успешным, создана си-
стема постинтернатного сопровождения, на-
правленная на успешную социализацию и 
адаптацию к новым условиям жизнедеятель-
ности. она подразумевает под собой процесс 
приспособления к условиям социальной сре-
ды после выпуска из учреждения, когда вы-
пускник без длительных внутренних и внеш-
них конфликтов вступает в самостоятельную 
жизнь, осуществляя полезную деятельность и 
переживая процессы самоутверждения [4, c. 41].

В луганской Народной Республике вопрос 
постинтернатного сопровождения выпускни-
ков интернатных учреждений возложен на Ре-
спубликанский центр социальной поддержки 
семей, детей и молодежи, который имеет 15 фи- 
лиалов во всех городах и районах. Именно 
данное социальное учреждение, в соответст- 
вии с положением, осуществляет мероприя-
тия по социальной и психологической адапта-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без ро-
дительского попечения, лиц из их числа. це-
лью деятельности центра является подготов-
ка их к самостоятельной жизни, содействие в 
обеспечении социально-бытовых условий для 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте от 18 до 
23 лет, а также с 16 лет в случае приобрете-
ния лицом дееспособности. Специалисты цен-
тра осуществляют социальное сопровождение 
выпускников интернатных учреждений по-
сле их возвращения по месту постоянной ре-
гистрации.

В основе социального сопровождения ле-
жит механизм взаимодействия разных соци-
альных структур республики, которые занима-
ются защитой прав и интересов детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки. И дей-
ствует он на протяжении всего времени, пока 
ребенок находится в интернатном учрежде-
нии или воспитывается в семейных формах 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей.

С момента изъятия ребенка из семьи и по-
мещения его в интернатное учреждение отдел 
по делам семьи и детей территории, где про-
живал ребенок с биологическими родителя-
ми, осуществляет мероприятия по сохранению 
жилья и имущества несовершеннолетнего. Со-

н.в. цыгАн 
(луганск)
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позиции профессиональных проблем. Рас-
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ний по адаптации детей-сирот и их реинте-
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Работа социальных учреждений по ока-
занию поддержки выпускникам интернатных 
учреждений требует от социальных работни-
ков постоянного развития профессионализма 
и повышения профессиональной компетент-
ности, использования инновационных подхо-
дов в деятельности и постоянного поиска но-
вых, более эффективных форм работы. Вместе 
с тем работа с данной категорией клиентов 
способствует формированию и развитию опре-
деленных профессиональных деструкций, ко-
торые негативно влияют на личность и дея-
тельность специалистов социальной сферы.

Социальная адаптация выпускников ин-
тернатных учреждений остается актуальной 
проблемой для современного общества. Выхо-
дя из интернатного учреждения, они не име-
ют адекватного представления о том, что ждет 
их в большом мире, не могут адаптироваться к 
новым условиям жизни. обычно выпускники 

* Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Профессиональные 
дефициты специалистов социальных служб» (9 ноября 
2021 г.).

© цыган Н.В., 2022



5252

изВестия  ВгПу 

для выпускников интернатных учрежде-
ний, которые по каким-либо причинам оста-
лись без жилья на момент окончания учебно-
го учреждения и возвращения по месту посто-
янной регистрации, в республике функциони-
рует социальное общежитие для детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, а также 
лиц из их числа.

Социальное общежитие – это учреждение 
для временного проживания детей-сирот в 
возрасте от 15 до 18 лет, а также лиц из их чис-
ла в возрасте от 18 до 23 лет. целью деятель-
ности социального общежития является созда-
ние условий для социальной адаптации лиц, 
которые в нем проживают, и подготовка их к 
самостоятельной жизни [2, с. 67].

основными задачами общежития являют- 
ся обеспечение детей-сирот и детей, лишен-
ных родительской опеки временным жильем, 
а также оказание им психологических, соци- 
ально-педагогических, юридических, социаль- 
но-экономических и информационных услуг. 
общежитие обеспечивает создание социально-
бытовых условий для проживания и защиту 
прав и интересов лиц, проживающих в них. 
Срок проживания в социальном общежитии 
составляет 3 года. 

С жильцами общежития работают пси-
хологи, деятельность которых направлена на 
развитие коммуникативных навыков, навы-
ков самопрезентации и самореализации, по-
становки целей и составления плана их дости-
жения. Юридическую помощь жильцы обще-
жития получают по вопросам вступления в 
наследство, получения документов, решения 
жилищных вопросов, а также других юриди-
ческих вопросов. Социальные работники по-
могают в решении вопросов трудоустройства, 
получения материальных выплат, налажива-
ния контактов с родственниками. С жильца-
ми социальных общежитий работают и соци-
альные педагоги, деятельность которых на-
правлена на обучение выпускников интернат-
ных учреждений бытовым навыкам, в том чис-
ле навыкам приготовления пищи, пользования 
деньгами, общения и установления позитив-
ных контактов.

В случае трудной жизненной ситуации в 
связи с потерей жилья в результате стихийных 
бедствий, пожара, военного конфликта моло-
дежь из числа детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, в частности одинокие ма-
тери и беременные женщины, могут обратить-
ся и в центр социально-психологической под-
держки. центр рассчитан на 16 мест кругло-

гласно нормативным документам, действую-
щим в республике, квартира, дом или имуще-
ство не могут быть проданы без согласия от-
дела, если в нем прописан или зарегистриро-
ван ребенок. 

Кроме того, отдел по делам семьи и детей 
осуществляет постоянный мониторинг усло-
вий проживания и воспитания ребенка в го-
сударственных формах устройства. эта рабо-
та проводится отделом совместно с сотруд-
никами республиканского центра социальной 
поддержки семей, детей и молодежи, админи-
страцией интернатного учреждения, в котором 
воспитывается ребенок. таким образом, связь 
ребенка с территорией, на которую он вернет-
ся через несколько лет после окончания интер-
натного учреждения, не прерывается и посто-
янно поддерживается через государственные 
органы.

за год до окончания интернатного учреж-
дения в процесс социальной поддержки буду-
щего выпускника включаются социальные ра-
ботники филиала республиканского центра 
социальной поддержки семей, детей и моло-
дежи той территории, на которую будет воз-
вращаться данный ребенок. Совместно с отде-
лом по делам семьи и детей сотрудники цен-
тра изучают жилищные условия и социальное 
окружение по месту возвращения выпускника, 
а также осуществляют мероприятия по нала-
живанию социальных связей с близкими род-
ственниками.

По возвращении выпускника интернатно-
го учреждения на место постоянного прожи-
вания социальные работники центра осущест-
вляют мероприятия по социальному сопрово-
ждению с целью его успешной адаптации в со-
циум. В процессе социального сопровождения 
специалисты оказывают помощь в оформле-
нии необходимых документов, решении жи-
лищных вопросов, поиске работы, а в случае 
необходимости помогают продолжить обуче-
ние или пройти переподготовку. 

центры проводят целенаправленную де-
ятельность по восстановлению социальных 
связей выпускников интернатных учрежде-
ний. Созданы программы развития жизнен-
ных навыков, психологической поддержки, 
направленной на формирование позитивной 
самооценки, уверенности в себе, умения ста-
вить цели и разрабатывать стратегии их дости-
жения. Проводятся занятия по формированию 
навыков поиска работы, самопрезентации, на-
писания резюме и прохождения собеседова-
ния с работодателем.
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ками, отсутствием навыков ставить цели и раз-
рабатывать планы по их достижению. 

Профессиональная деструкция у социаль-
ных работников сопровождается наличием 
психической напряженности, психоэмоцио- 
нальным дискомфортом, частыми конфликта-
ми и кризисными явлениями [1, с. 64]. это ве-
дет как к проблемам самого сотрудника соци-
альной службы, так и к возникновению слож-
ного микроклимата внутри коллектива, в кото-
ром он осуществляет деятельность. 

задача руководителя социального учреж-
дения состоит в создании комфортных усло-
вий для работы сотрудников, мотивирова-
нии их на оказание качественных социальных 
услуг. Вместе с тем необходимо способство-
вать профессиональному развитию и совер-
шенствованию социальных работников. Важ-
нейшей задачей является профилактика про-
фессиональных деструкций и выгорания соци-
альных работников.

таким образом, с целью предупреждения 
профессиональных деструкций социальных 
работников, оказывающих услуги по адапта-
ции выпускников интернатных учреждений, 
возникает необходимость в разработке специ-
альной программы, направленной на профес-
сиональную поддержку социальных работни-
ков, а также профилактику профессиональных 
рисков, связанных с их деятельностью. Сегод-
ня в луганской Народной Республике ведется 
работа по разработке и внедрению в практику 
программы профилактики профессионально-
го выгорания социальных работников. К раз-
работке программы привлечены: 

– научные кадры высших учебных заве- 
дений; 

– специалисты профильного министерства, 
– специалисты-практики, сотрудники со-

циальных служб.
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суточного пребывания клиентов. Срок пребы- 
вания в центре – 120 суток с бесплатным про- 
живанием и питанием. центр оказывает со- 
циально-психологическую, социально-педаго- 
гическую, медицинскую, юридическую по-
мощь, а также помощь по трудоустройству 
и поиску жилья лицам, которые оказались в 
сложных жизненных обстоятельствах. Специ-
алисты центра помогают клиентам выйти из 
кризисного состояния и возвращают их к нор-
мальной жизни.

Учреждение имеет право регистрации 
клиентов по своему адресу, что дает возмож-
ность оказывать помощь в оформлении доку-
ментов, удостоверяющих личность, а также в 
оформлении государственной денежной по-
мощи. Кроме того, клиентам центра помога-
ют овладеть социально-бытовыми навыками, 
оказывают помощь в оформлении пенсии, го-
сударственной помощи по рождению ребенка, 
выплатам одиноким матерям.

Работа социальных работников по адап-
тации выпускников интернатных учреждений 
зачастую имеет сложности в реализации из-
за отсутствия материальных средств, взаимо-
понимания со стороны партнерских организа-
ций, а также сложности в решении вопросов, 
связанных с трудоустройством и предостав-
лением жилья для выпускников интернатных 
учреждений. Кроме того, эта работа зачастую 
сопряжена с эмоциональными перегрузками, 
ненормированным рабочим временем, отсут-
ствием мотивации и справедливой оценки ре-
зультатов деятельности. это ведет к накопле-
нию негативных проявлений у специалистов 
как в личностном плане, так и в осуществле-
нии профессиональной деятельности, что спо-
собствует формированию профессиональных 
деструкций. 

Причиной возникновения профессиональ-
ной деструкции, по мнению В.Г. Самохвал, яв-
ляются возрастные изменения, нервное и физи-
ческое истощение, различные заболевания [5, 
с. 20]. Причинами профессиональной деструк-
ции социальных работников, осуществляю-
щих поддержку выпускников интернатных 
учреждений, являются проблемы клиентов, 
которые, как правило, острые и трудно реша-
емые, глубокий контакт с клиентом из-за со-
переживания и сочувствия к его проблемам. 
Сюда же нужно отнести специфику данной ка-
тегории клиентов, связанную с определенной 
пассивностью в решении собственных проб- 
лем, сформированными в условиях интернат-
ных учреждений потребительскими установ-
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Уточняется понятие «насилие в семье». Рас-
крывается актуальность профессиональной 
подготовки социальных работников, в кото-
рых современное общество испытывает де-
фицит, к осуществлению профилактики на-
силия в семье. Описаны виды насилия, кото-
рые могут применяться к детям в семье, и их 
негативные последствия, сказывающиеся на 
развитии ребенка. 

Ключевые слова: семья, насилие в семье, дети, 
профилактика.

Семья была, есть и останется единствен-
ным социальным институтом, способным удо-
влетворить все потребности человека. Соглас-
но общеизвестной пирамиде потребностей 
а. Маслоу, в семье могут быть удовлетворены 
все личностные потребности – от низших (фи-
зиологические, потребность в безопасности, 
причастности к группе) до высших (принятие 
и уважение, самоактуализация). Современной 
науке не известен ни один другой социальный 
институт, способный в такой мере удовлет-
ворить все потребности личности. Возмож-
но, это и есть основной секрет прочности ин-
ститута семьи. Меняются эпохи, социально-
экономические, политические условия жиз-
ни, виды семей, но основные личностные по-
требности и потребность в продолжении рода, 
остаются неизменными. тип семьи, условия ее 
создания, семейный уклад, безусловно, изме-
няются с течением времени, но сама по себе 
семья как уникальный социальный институт 
сохраняется. 

Положительное развитие института се-
мьи зависит от его восприятия младшим поко-
лением как ценности. Ведь именно сегодняш-
ние дети являются потенциальными родителя-
ми, супругами и «строителями» будущего об-
щества. Насилие в семье в любом его проявле-
нии нарушает естественную социализацию де-

* Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Профессиональные 
дефициты специалистов социальных служб» (9 ноября 
2021 г.).
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Professional destructions  
of the social workers providing  
the assistance of the graduates  
of the orphanages in the Lugansk 
People’s Republic

The article deals with the practical aspects of the 
post-orphanage support of the graduates of the 
residential care facilities by the social institutions  
of the Lugansk People’s Republic from the perspec- 
tive of the professional issues. There is considered 
the algorithm of the interaction of the government 
institutions and the social institutions directed  
to the adaptation and reintegration of the orphan 
children in the society. The author describes the 
technologies of the social work with the youth of  
this category focused on the successful socialization 
in the post-orphanage period. 
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которых одни люди и группы подчиняют себе 
свободную волю других; это воздействие на 
человека извне, преимущественно в форме фи-
зического принуждения [2].

Специалисты Всемирной организации 
здравоохранения (Воз) определяют насилие 
как преднамеренное применение власти или 
силы, проявляющееся реально или в виде угроз, 
направленное против других лиц, групп, об-
щин или против себя самого, результатом ко-
торого являются (либо вероятнее всего будут) 
физические и психологические травмы, нару-
шение естественного развития или смерть [6, 
с. 5]. Считаем, что вышеизложенное опреде-
ление понятия насилия, разработанное спе-
циалистами Воз, наиболее информативное из 
рассмотренных нами, поэтому именно на него 
мы будем опираться в нашем исследовании.

Современная семья – сложный, полифунк-
циональный социальный институт, которому 
сложно дать однозначную дефинитивную ха-
рактеристику. Представители различных от-
раслей науки делали попытки раскрыть от-
дельные аспекты сложного понятия «семья». 
В первую очередь рассматриваемый социаль-
ный институт интересует психологов, социо-
логов, юристов, историков, этнографов, куль-
турологов, социальных философов, педагогов. 
таким образом, семья – объект комплексного 
изучения различных наук. 

одним из отечественных «первопроход-
цев» в изучении семьи как социального яв-
ления стал социолог М. Ковалевский. По его 
утверждению, семьей следует считать всех 
людей, живущих на одной площади и призна-
ющих власть одного и того же «главы семьи», 
а не только супругов или кровных родственни-
ков, как считают многие [4, с. 53].

В 1960-х гг. в СССР семейную проблема-
тику активно разрабатывал социолог а. хар-
чев, предложенное им определение семьи до 
сих пор является наиболее часто употребляе-
мым, поскольку оно лаконично и в то же время 
дает полное описание явления. а именно: се-
мьей считается малая социальная группа, чле-
ны которой связаны брачными или родствен-
ными отношениями, общностью быта и вза-
имной моральной ответственностью [8]. если 
обратиться к юридическому словарю, то семья 
определяется как круг лиц, связанных личны-
ми материальными и нематериальными права-
ми и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления или иной формы семей-
ного устройства детей [1].

Подвергнув анализу понятие «семья» с то-
чек зрения различных наук, мы в своем иссле-
довании будем использовать следующее, на 

тей, усвоение и воспроизводство социальных 
ролей. одни семьи способны самостоятель-
но преодолеть жизненные трудности, а другие 
требуют помощи специалистов. если же про-
блемы семьи остаются латентными и профес-
сиональная помощь не осуществляется вовре-
мя, взрослые члены семьи опускают руки, а 
страдают в первую очередь дети. Именно в по-
добных ситуациях становится жизненно необ-
ходимой и незаменимой квалифицированная 
помощь профессиональных специалистов со-
циальной работы, умеющих актуализировать 
внутрисемейные ресурсы.

На сегодняшний день общество испыты-
вает дефицит и в то же время потребность в 
профессионалах социальной работы, подго-
товленных к организации профилактики наси-
лия в отношении детей в семье. очень часто 
бакалавры социальной работы, успешно осво-
ив теоретические знания в процессе професси-
ональной подготовки, после выпуска сталки-
ваются с проблемой слабо сформированных 
практических умений и навыков организации 
и реализации профилактики насилия в отно-
шении детей в семье.

Социальные работники, посещающие се-
мьи с детьми, должны быть подготовлены к 
распознаванию фактов насилия в отношении 
детей, для этого им необходимо владеть ин-
формацией о формах и видах насилия, о фак-
торах его возникновения, об особенностях по-
ведения детей ‒ жертв насилия и поведения 
родителей-агрессоров, а также четко знать ал-
горитм дальнейших действий при выявлении 
случаев насилия. осуществлять социальное 
сопровождение таких семей надо до полного 
разрешения проблемной ситуации. 

Проблемное поле семейного насилия в на-
уке является сравнительно новым малоизучен-
ным явлением, в силу чего существует некая 
неопределенность в понятийном поле. Поня-
тие «насилие в семье», состоит из двух отдель-
ных дефиниций: «насилие» и «семья». Рассмо-
трим сначала их по отдельности.

В.И. даль описывал насилие как «силова-
ние, принуждение, неволю, обидное действие, 
незаконное, стеснительное, своевольное» [3,  
с. 468]. Г. Козырев впервые дает объяснение 
понятию насилия и классифицирует его по ви-
дам. По его мнению, насилием является нане-
сение любого ущерба (физического, психоло-
гического, идеологического и др.) или при-
нуждение других людей или групп в любой 
его форме [5, с. 85].

если обратиться к философии, то интерес-
ны взгляды а. Гусейнова, трактующего наси-
лие как тип человеческих отношений, в ходе 
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сильственным методам воспитания прибегают 
родители детей дошкольного и подростково-
го возраста.

В случае применения физического наси-
лия к ребенку в семье у него наблюдается от-
сутствие способности контролировать собст- 
венные эмоции, отсутствие доверия к окружа-
ющим людям, депрессия, неадекватное само-
выражение (садизм, аддиктивное поведение, 
самоистязания и т. д.). 

Вследствие психологического насилия в 
отношении детей в семье могут развиться по-
граничные состояния личностной структуры 
(депрессии, неврозы, акцентуации характе- 
ра и т. п.).

Пережитое в детстве сексуальное наси-
лие помимо ближайших (в основном физиче-
ских) последствий, имеет более опасные от-
даленные последствия: разрушение личной 
я-концепции, преследующее беспричинное 
чувство вины, затяжные депрессии, сексуаль-
ные дисфункции, вызванные детской травмой, 
трудности в налаживании межличностных ин-
тимных отношений.

Согласно статистике, дети – жертвы наси-
лия в семье:

– в семь раз чаще страдают химическими 
аддикциями;

– в десять раз чаще пытаются совершить 
суицид;

– составляют 60–70% беспризорных и 98% 
представителей детской проституции.

При этом:
– 60% детей-жертв имеют плохое питание, 

уход и ограниченный доступ к образованию;
– 98% индивидов, страдающих расстрой-

ствами личности, в детстве стали жертвами 
сексуального насилия;

– у 85% пациентов психиатрических ле-
чебниц выявляются истории сексуальных до-
могательств в детском возрасте. 

если ребенок страдает от «косвенного» 
насилия в семье, т. е. наблюдает насилие во-
круг себя, не направленное на него, у него мо-
гут развиваться определенные признаки, кото-
рые свойственны, конечно, не всем таким де-
тям, но большинству. Рассмотрим их.

1. Страхи, переживаемые детьми-жертва- 
ми насилия, могут спровоцировать замкну-
тость и пассивность ребенка либо его насильст- 
венное поведение в отношении сверстников, 
младших детей или животных.

2. Появляется неадекватность поведения 
(например, принципиальная несговорчивость 
и неуместное упрямство или необъяснимая 
агрессия).

наш взгляд, наиболее содержательное опреде-
ление данного понятия: семья – это лица, объ-
единенные юридическим или гражданским 
брачными союзом, родством, принятием де-
тей на воспитание, связанные межличностны-
ми материальными и нематериальными права-
ми и обязанностями, проживающими совмест-
но с целью взаимного удовлетворения всех че-
ловеческих потребностей.

Проанализировав составляющие дефини-
ции понятия «насилие в семье», мы можем 
сказать, что таковым являются все преднаме-
ренные, неоднократные действия или бездей-
ствие членов семьи в отношении друг друга, в 
результате чего нарушается их здоровье и бла-
гополучие или создаются неблагоприятные 
условия для жизни. 

Семья является одним из главных агентов 
социализации ребенка. детско-родительские 
взаимоотношения вызывают особые психи-
ческие реакции в сознании ребенка, которые 
нельзя вызвать взаимоотношениями в рам-
ках других социальных институтов. Под вли-
янием мнений и представлений родственни-
ков у ребенка формируется некое «зеркальное 
я». Согласно данной теории, ближайшие чле-
ны семьи (родители, бабушки и дедушки, бра-
тья и сестры) играют роль «зеркал», в которые 
«смотрится» ребенок, и видит «отражение» 
собственного «я». это и есть механизм фор-
мирования самооценки. если в семье ребенка 
постоянно ругают, унижают или бьют, у него 
развивается неадекватная, чаще всего низкая, 
самооценка. личность ребенка, сталкивающе-
гося с насилием в собственной семье, усваи-
вает нормы и ценности в искаженной форме, 
а также развивается с целым комплексом пси-
хических нарушений (страхи, нервозность, не- 
уверенность в себе, боязнь окружающего 
мира, агрессия и др.).

об ущербности социализации детей мы 
можем говорить, если применяются к ним са-
мим насильственные действия другими члена-
ми семьи, в случае наблюдения ими насиль-
ственных взаимоотношений, а также в случае 
применения «неадекватных» воспитательных 
мер и неблагополучной обстановки в семье. 
Рассмотрим последствия для ребенка в каж-
дом из выделенных случаев ущербной социа-
лизации.

определенный возраст детей может быть 
фактором применения какого-либо из видов 
насилия в отношении них в семье. Психоло-
ги это связывают с поведенческими особен-
ностями, со спецификой гормонального раз-
вития и потребностной сферой в определен-
ном возрасте. По статистике, чаще всего к на-
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мым приобретая статус виктимной личности 
на всю свою оставшуюся жизнь. 

8. Изоляция. В семьях, отличающихся на-
сильственным способом общения, данная 
тема закрыта для обсуждения. детям запреща-
ется где-либо кому-либо рассказывать о сво-
ей семье, о том, как они живут и общаются. 
В связи с этим дети из таких семей ощущают 
себя белыми воронами в кругу своих сверст- 
ников, поскольку понимают, что их детско-ро- 
дительские взаимоотношения отличаются от 
отношений в семьях их друзей [7].

С целью определения влияния особенно-
стей семейного воспитания на социализацию 
детей подросткового возраста нами было про-
ведено анонимное анкетирование учащихся 
5–11-х классов трех школ города луганска. В 
анкетировании приняли участие 224 школьни-
ка в возрасте от 10 до 18 лет. По половой при-
надлежности среди респондентов 47% – маль-
чики, 53% – девочки. Поскольку все респон-
денты несовершеннолетние, о проводимом ан-
кетировании были оповещены законные пред-
ставители детей. 

Подросткам предлагалось самостоятельно 
определить, подвергались ли они насилию в 
семье, если да, то, какому, по их мнению. Сле-
дует отметить, что подростки отождествляют 
понятия «насилие» и «наказания», посколь-
ку многие дети (21%, из них 14% – мальчики, 
8% – девочки), отвечая, выбрали вариант «дру-
гое» и указали, что их иногда наказывают за 
плохие оценки или плохое поведение, лишая 
чего-то значимого или запрещая что-то желае-
мое. а 16% опрошенных указали на примене-
ние к ним дома насилия (10% – мальчики, 6% – 
девочки). На вторую часть вопроса большин-
ство ответили – психологическое насилие (8%, 
из них 5% – мальчики, 3% – девочки), физиче-
ское насилие (6%, из них 4% – мальчики, 2% – 
девочки), пренебрежение нуждами (2%, из них 
0,4% – мальчики, 1,6% – девочки). 

далее мы учитывали в исследовании ре-
зультаты 16% опрошенных подростков, счи-
тающих, что к ним применяется насилие в се-
мье. Половина из этих респондентов (18 че-
ловек) не считают насильственные действия 
в семье наносящими вред их здоровью и жиз-
ни. Из чего мы можем предположить, что та-
кие действия в отношении детей применяют-
ся регулярно и систематически и воспринима-
ются ими как норма. Большинство отметили 
в качестве субъекта насилия отца или отчима 
(60%), при этом юноши указывали этот факт 
чаще (72%), чем девочки (28%), от других чле-
нов семьи (братья, сестры, бабушки, дедуш-

3. Неспособность вербального выражения 
чувств. Наблюдая за внутрисемейным насили-
ем с раннего детства, дети воспринимают та-
кое поведение как единственно правильное и 
принимают решение, что насилие – это уни-
версальный способ взаимоотношений. дети 
не видят примера, как можно выразить собст- 
венные чувства, эмоциональные переживания 
в адекватной вербальной форме без рукопри-
кладства и оскорблений. данная особенность 
часто приводит к совершению суицида деть-
ми, которым не удается социализироваться, 
строя отношения на принципах агрессии и на-
силия.

4. дети, включенные в семейное насилие, 
всегда изо всех сил пытаются его предотвра-
тить, остановить. Им свойственно перекла-
дывание вины на себя, они начинают верить 
в то, что именно они виноваты в семейных 
конфликтах, особенно когда дети становят-
ся «переходящим знаменем» между родителя-
ми, когда один родитель шантажирует друго-
го детьми.

5. если в семье женщина-мать подвергает-
ся насилию, то дети вовлекаются в конфликт 
на ее стороне. Ребенок чувствует и проявля-
ет (вербально и действенно) ненависть в адрес 
мужчины (отца, отчима, сожителя) за страда-
ния, причиненные матери. Иногда детей воз-
мущает материнское смирение с насилием, и 
в знак протеста такие дети замыкаются в себе, 
уходят из дома, шантажируют матерей и (или) 
отцов и т. д.

6. Разочарование. царящая в семье атмо- 
сфера постоянного подсознательного ожида-
ния очередного всплеска агрессии приводит к 
стрессовой ситуации, дети без видимых на то 
причин разочарованы, подавлены, раздражи-
тельны, теряют контроль над собой при малей-
ших неудачах. У детей часто развиваются за-
болевания психосоматической природы (брон-
хиты, астма, ангины и т. д.).

7. чувство «заслуженности» насилия. 
Мамы, не желающие формировать у детей не-
гативный образ их отцов-агрессоров, старают-
ся каким-либо образом оправдать последних 
(«Папа нас на самом деле любит, просто у него 
сейчас проблемы…», «Папа сейчас плохо себя 
чувствовал, а мы ему мешали...» и т. п.). Ребе-
нок, наблюдая терпящую и оправдывающую 
насилие в свой адрес маму, приходит к выво-
ду, что быть любимым – значит терпеть физи-
ческую и душевную боль, а любить – значит 
причинять боль. В такой семье и ребенок на-
чинает воспринимать избиения, унижения, ли-
шения как «заслуженное» отношение, тем са-
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Professional deficiencies  
of the specialists of the social sphere 
dealing with the issues of family violence

The article deals with the detailing of the concept 
“family violence”. There is revealed the urgency of 
the professional training of the social workers, who 
the modern society needs, to the prevention of the 
family violence. There are described the kinds of  
the violence that can be used for children in fami- 
lies and their negative consequences, having an im- 
pact on the child’s development.

Key words: family, family violence, children, pre-
vention. 

(Статья поступила в редакцию 24.01.2022)

ки) страдают 3% опрошенных. Большая часть 
подростков (81%), испытывающих насилие в 
свой адрес в семье, указали, что проживают в 
семьях без явных социальных проблем, имею-
щих средний достаток. Иначе говоря, насилие 
имеет место в формально благополучных се-
мьях. Среди детей, относящих себя к жертвам 
семейного насилия, на 25% больше, чем сре-
ди тех, кто отрицает применение к ним наси-
лия в семье, тех, кому тяжело строить отноше-
ния со старшими людьми и сверстниками. На 
20% больше тех, кто проявляет нетерпимость 
и даже агрессию к представителям других на-
циональностей, вероисповедания, идеологии. 
Успеваемость среди подростков ‒ жертв на-
силия в семье несколько ниже, нежели, у де-
тей, отмечающих благоприятную обстановку в 
семье. Полученные данные дают нам возмож-
ность считать применение насилия в отноше-
нии детей в семье как фактор искаженной со-
циализации детей, что может проявляться в 
трудностях в налаживании контактов, комму-
никации, в усвоении информации, в необосно-
ванной агрессии и т. п.

таким образом, мы делаем вывод, что те 
функции, которые выполняет семья в процес-
се воспитания и социализации подрастающе-
го поколения, не в состоянии компенсировать 
больше ни один социальный институт. Напри-
мер, только институт семьи может полноцен-
но выполнять функцию воспроизводства насе-
ления и воссоздавать принятый в обществе об-
раз жизни. 

детство – период формирования всех жиз-
ненно важных особенностей личности, обес- 
печивающих психологическую устойчивость, 
положительные нравственные качества и уме-
ние сосуществовать в обществе. В случае при-
менения насилия в любом его проявлении в 
семье социализация подрастающего поколе-
ния будет происходить в искаженной форме, 
а следовательно, и общество будет деградиро-
вать. Поэтому целесообразно проводить про-
филактику внутрисемейного насилия, в кото-
рой должны быть задействованы органы соци-
альной защиты населения, организации здра-
воохранения, правоохранительные органы, 
образовательные организации всех уровней, а 
также общественные организации. Но главная 
роль в профилактике насилия в семье отводит-
ся профессиональным социальным работни-
кам, что обуславливает необходимость их тео-
ретической и практической подготовки к орга-
низации и проведению профилактической ра-
боты в семьях.
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сиональных компетенций многие ученые ис-
пользуют в качестве стержневого понятие 
«профессиональная задача» [3, с. 13]. В ши-
роком контексте профессиональные задачи 
(укрупненные группы задач) представляют 
собой декомпозицию целевого и результатив-
ного содержания профессиональной деятель-
ности и задают систему ее оценивания, ана-
лиза и выявления направлений перспектив-
ного развития. Исследователи подчеркивают, 
что «компетенции не проявляются независи-
мо друг от друга, они образуют определенные 
структуры, конфигурация которых индивиду-
альна для конкретного человека, и формиру-
ются “пронизывая друг друга” в процессе ре-
шения жизненных и профессиональных задач 
разного уровня сложности с использованием 
определенных ресурсов» [6, с. 156].

целью исследования является обоснова-
ние новых аспектов компетенций преподава-
теля вуза в развивающейся цифровой образо-
вательной среде, прослеженных через взаи-
мосвязанные изменения в решении професси-
ональных задач (обогащение содержания про-
фессиональных задач и качественные преоб-
разования в процессе их решения).

В рамках исследования решаются следую-
щие задачи:

– охарактеризовать специфику решения 
профессиональных задач преподавателя вуза 
при осуществлении деятельности в цифровой 
образовательной среде, выявить показатели 
изменений в деятельности;

– выявить взаимосвязи в решении профес-
сиональных задач преподавателя вуза в циф-
ровой образовательной среде;

– разработать модель изменений в дея-
тельности преподавателя вуза в цифровой об-
разовательной среде, отражающую роль изме-
нений в решении отдельных групп профессио-
нальных задач в процессе обновления педаго-
гических компетенций.

В исследовании использованы методы 
анализа педагогической литературы по проб- 
лематике педагогической деятельности в циф-
ровой среде и метод моделирования, позволя-
ющий получить новое целостное знание об из-
менениях в деятельности преподавателя вуза в 
цифровой образовательной среде.

1. специфика решения профессиональных  
задач преподавателя вуза в цифровой  

образовательной среде
1.1. Рассматривая решение профессио-

нальных задач преподавателя вуза, мы при-
держиваемся позиции л.Ф. Спирина, который 

т.Б. ПАвловА
(санкт-Петербург)

изменения В решении 
ПроФессионаЛьныХ задач 
ПреПодаВатеЛя Вуза  
В циФроВой образоВатеЛьной 
среде

Проанализированы изменения в решении про-
фессиональных задач преподавателя вуза при 
осуществлении деятельности в цифровой об-
разовательной среде, выявлены системные вза-
имосвязи в решении разных групп задач. Пока-
заны новые составляющие педагогических ком-
петенций, которые необходимы преподавате-
лю в контексте динамичных процессов циф-
ровизации общества, образования и соответ-
ствующего обновления взглядов на результаты 
профессиональной подготовки в вузе. 

Ключевые слова: преподаватель вуза, профес-
сиональная деятельность, компетентност-
ный подход, цифровая образовательная сре-
да, профессиональные задачи преподавателя.

В в е д е н и е .  В стремительно меняющейся 
образовательной среде, при усилении влияния 
факторов цифровизации общества и образова-
ния, компетенции преподавателя вуза долж-
ны отвечать новому пониманию результа-
тивности профессиональной подготовки сту- 
дентов и личной профессиональной эффектив-
ности в новых условиях. Настоящий этап раз-
вития образовательной среды в полной мере 
может быть обозначен как переходный, когда 
педагогу особенно важно фиксировать и ана-
лизировать стремительно меняющиеся про-
фессиональные контексты и перспективы, по-
нимать свою роль в их реализации на цифро-
вой ресурсной и технологической основе. На-
учный постнеклассический дискурс позволя-
ет рассматривать изменения в педагогической 
деятельности как нелинейный, многоаспект-
ный, вероятностный процесс, происходящий 
в ситуации, когда еще не успело сложиться 
однозначное и достоверное научное знание о 
цифровой образовательной действительности. 
При этом существенно усиливается роль пер-
сональных ценностных ориентаций препода-
вателя, его профессиональной позиции в усло-
виях цифровизации образования.

одним из ведущих теоретических подхо-
дов в исследовании является компетентност-
ный. При определении содержания профес-

© Павлова т.Б., 2022
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Проанализируем деятельность преподава- 
теля вуза в цифровой среде с выдвижением 
предположения о необходимости взаимосвя-
занных изменений в решении всех групп про-
фессиональных задач, что дает нам основание 
обозначить изменения в деятельности как си-
стемные.

1.2. В решении задач, связанных с про-
ектированием содержания образования и 
средств оценивания компетентностных об-
разовательных результатов, ключевое пре-
образующее значение имеет осознание препо-
давателем влияния двух факторов:

– выпускникам как активным професси-
оналам цифрового общества, развивающим-
ся в условиях высокой динамики и изменчи-
вости запросов рынка труда, необходимы осо-
бые условия профессионального самоопре-
деления и формирования новых «цифровых» 
компетенций;

– образовательные возможности совре-
менной цифровой среды позволяют строить 
нелинейный образовательный процесс с вари-
ативностью содержания, активности студен-
тов и гибкостью оценочных процедур, а также 
формировать цифровые составляющие про-
фессиональных компетенций.

Свободный доступ к знаниям в открытом 
образовательном пространстве требует от пре-
подавателя существенного пересмотра отно-
шения к содержанию образования, принятия 
его вариативности, подвижности и подчинен-
ности индивидуальным смыслам, возможно-
стям, потребностям студента. другая сторона 
проблемы связана с тем, что образовательные 
результаты, напрямую соотносящиеся с вызо-
вами цифровой эпохи, не всегда четко отра-
жены в образовательных стандартах, что ак-
туализирует расширение трактовки препода-
вателем заданных требований, самостоятель-
ное выявление содержания «цифрового обо-
гащения» практически всех компетенций вы-
пускников. Все это влечет за собой необходи-
мость постоянного обновления содержания 
образовательных программ и способов оцени-
вания образовательных результатов. Поэтому 
изменения в решении преподавателем данной 
группы профессиональных задач связываем с 
расширением педагогического целеполагания 
и содержательной основы учебного процес-
са в цифровой среде. Показателем изменений 
в педагогической деятельности является про-
явленность «цифрового контекста» подготов-
ки в содержании образовательных программ и 
фондов оценочных средств, которые исполь-
зует преподаватель в своей деятельности. 

определял задачу как «результат осознания 
субъектом цели деятельности, условий дея-
тельности и проблемы деятельности» и акцен-
тировал внимание на том, что «цель является 
не только конечным результатом, но и активи-
затором деятельности» [8, с. 31]. 

Понимаем, что педагогические ситуации 
в цифровой образовательной среде пока вос-
принимаются большинством преподавате-
лей как нестандартные, с выраженным проб- 
лемным контекстом, в них подвержена суще-
ственным изменениям вся обозначенная выше 
триада: цели – условия – проблемы. Под вли-
янием цифры и социокультурных факторов 
кардинально трансформируется образователь-
ный заказ (цели образования), меняются усло-
вия образовательного взаимодействия (про- 
странственно-временные, ресурсные, инстру-
ментальные, субъектные), что и формирует 
широкий круг новых проблем, требующих об- 
новления педагогических компетенций. С уче-
том новизны и изменчивости проблемного 
поля цифровой образовательной среды препо-
даватель стоит перед необходимостью иссле-
довать содержание и процесс решения профес-
сиональных задач в новых условиях, проходит 
персональный путь изменений в их решении в 
соответствии с текущим состоянием собствен-
ных профессиональных установок и умений.

анализ граней педагогической компетент-
ности осуществляют в опоре на различные ти-
пологии профессиональных задач. отдельная 
группа задач, связанных с созданием образова-
тельной среды и использованием ее возможно-
стей в педагогической деятельности, включе-
на в комплекс задач преподавателя вуза, пред-
ложенный учеными РГПУ им. а.И. Герцена. В 
него входит 8 групп задач, формулировки ко-
торых приводятся в кратком изложении: 

• проектирование содержания образова-
ния и средств оценивания компетентностных 
образовательных результатов;

• проектирование и реализация образова-
тельного процесса; 

• интеграция науки и образования;
• дизайн образовательных сред, в которых 

происходит взаимодействие субъектов обра-
зовательного процесса; 

• поддержка и сопровождение студента в 
образовательном процессе;

• взаимодействие с коллегами; 
• экспертиза научно-методического обес- 

печения и результатов подготовки;
• проектирование своей профессиональ-

ной карьеры и самообразования [2, с. 116–117].
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Новые возможности решения этой группы 
задач вносят значительный вклад как в обога-
щение содержания образования, так и в проект 
образовательного взаимодействия в цифровой 
среде. чем более вовлечен преподаватель в от-
крытое сетевое научное сообщество (персо-
нализированные каналы научной информа-
ции, научное партнерство), тем больше у него 
средств, в том числе технологических (науч-
ные сети, научные базы данных, научные се-
тевые проекты и пр.), чтобы включать резуль-
таты исследований и научных дискурсов в со-
держание образования, мотивировать студен-
тов к современным способам исследователь-
ской деятельности. Изменения в решении дан-
ной группы задач преподавателя выражаются 
в активности преподавателя в научной комму-
никации в открытом научном информацион-
ном пространстве, в наличии цифровых кана-
лов научной информации в образовательной 
среде, которые используются для реализации 
приемов вовлечения обучающихся в научно-
исследовательскую активность.

1.5. особое место в ряду новых компетен-
ций преподавателя занимает способность фор-
мировать в цифровом образовательном про-
странстве комплексы педагогических условий 
(ресурсных, коммуникационных, регуляци-
онных), объединяющих в единое целое само-
стоятельную внеаудиторную работу студен-
тов и контактные формы работы. эту новую 
профессиональную задачу преподавателя обо-
значим как дизайн цифровых образователь-
ных сред. Специфика ее решения определяется 
не только возможностями цифрового инстру-
ментария и доступностью образовательных 
ресурсов, но главным образом требованиями 
расширения свободы выбора образователь-
ных действий студента, поощрения образова-
тельных стратегий, эффективных в цифровом 
пространстве, обеспечения условий приоб-
ретения востребованных цифровых навыков. 
Принимая приоритет этих требований, пре-
подаватель осуществляет разработку, напол-
нение цифровых образовательных сред раз-
личной крупности и предназначения («микро-
среда» решения отдельной учебной задачи [5, 
c. 98], информационно-коммуникационная 
среда электронного учебного курса, среда про-
ектной деятельности и пр.). Изменения в дея-
тельности преподавателя могут быть просле-
жены как через функциональность (вариатив-
ность, открытость, интерактивность, мульти-
медийность) образовательных ресурсов по-
строенных им цифровых сред, так и через со-
держание и средства педагогической комму-

1.3. Специфика решения задач проектиро-
вания и реализации учебного процесса в циф-
ровой среде обусловлена необходимостью по-
строения на новой методологической и тех-
нологической основе нелинейного образова-
тельного процесса, соответствующего «вызо-
вам времени и ориентированного на достиже-
ние нового качества образования» [7, с. 283]. 
Повышается значимость умений преподавате-
ля создавать педагогические условия для пер-
сонального образовательного пути студента 
в открытом информационном пространстве, 
развития его компетенций, в том числе цифро-
вых, средствами смешанного и электронного 
обучения. Результатом решения данной груп-
пы профессиональных задач является целост-
ный проект образовательного взаимодействия, 
интегрирующий вариативные активности обу-
чающихся в аудиторной и цифровой среде, с 
привлечением внешних образовательных ре-
сурсов, сетевых форм взаимодействия в учеб-
ном и профессиональном сообществе. Важна 
способность преподавателя определять эта-
пы и перспективы развития этого проекта, по-
скольку «цифровая трансформация» учебного 
процесса происходит постепенно. Показате-
ли изменений в решении преподавателем вуза 
задач проектирования и реализации учебного 
процесса в цифровой среде связываем с соот-
ветствием проекта образовательного взаимо-
действия расширенному педагогическому це-
леполаганию, а также инновационным обра-
зовательным возможностям открытой цифро-
вой среды.

1.4. Важнейшими составляющими дея-
тельности современного преподавателя выс-
шей школы являются научные исследования, 
отражение в учебном процессе актуальных на-
учных и технологических достижений, вклю-
чение обучающихся в научный поиск. В ре-
шении задач интеграция науки и образова-
ния в открытой цифровой информационной 
среде преподавателю необходимы новые уме-
ния задействовать современные способы агре-
гации научной информации и средства науч-
ной коммуникации, потенциал открытой на-
уки в формирующемся едином сетевом про-
странстве знаний. Соответственно, педагоги-
ческая активность смещается от трансляции 
научных сведений к технологичной организа-
ции каналов поступления в образовательную 
среду актуальной научной информации из на-
дежных источников, к выполнению роли про-
водника и эксперта в поле доступного научно-
го контента.
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умений, обеспечивающих «сопровождаемое 
развитие» [4, с. 81] студента в цифровой сре-
де, реализацию на практике возможностей для 
построения персонального образовательного 
пути, со способностью создавать комфортную 
атмосферу продуктивного образовательного 
взаимодействия в цифровом пространстве.

1.7. Идея существенного расширения воз-
можностей преподавателя по формирова-
нию цифровых образовательных сред и опо-
средованному педагогическому сопровожде-
нию студента формирует запрос на измене-
ния в решении задач профессионального взаи-
модействия в сетевом образовательном про-
странстве. цифровые образовательные сре-
ды, являющиеся новым продуктом педагоги-
ческой деятельности, организуют особую си-
стему взаимодействий не только с обучаю-
щимися, но и с коллегами преподавателями, 
техническими специалистами. цифровые ин-
струменты совместной разработки образова-
тельных ресурсов позволяют сделать цифро-
вые образовательные среды продуктом кол-
лективного педагогического труда. При этом 
происходит не только объединение усилий, 
но и обмен профессиональным опытом, дис-
семинация передовых образовательных прак-
тик. В цифровом пространстве современно-
го вуза на базе корпоративных информацион-
ных систем по-новому решаются многие зада-
чи планирования, организации учебного про-
цесса, автоматизации информационных обме-
нов, построения эффективных профессиональ-
ных связей. Качество информационного обес- 
печения профессиональной деятельности по-
вышается за счет формирования индивидуаль-
ных профилей разных групп пользователей, 
при этом вводятся новые требования и новые 
регламенты профессиональных действий. Из-
менения в деятельности преподавателя в рам-
ках данной группы задач связываем с его ак-
тивностью в сетевом профессиональном сооб-
ществе и в коллективных цифровых образо-
вательных средах, с технологичностью форм 
взаимодействия в процессе решения профес-
сиональных задач.

1.8. Изменения в решении задач, связанных 
с экспертизой научно-методического обеспе- 
чения и результатов подготовки являются 
прямым следствием преобразования методо-
логических подходов к проектированию и ре-
ализации образовательного процесса в цифро-
вых образовательных средах. обычно объек-
том экспертизы является деятельность, в ходе 
которой возникают затруднения и необходи-
мо находить, выявлять соотношение реальных 

никации, отражающие применение инноваци-
онных приемов и методик, соответствующих 
расширенному целеполаганию педагогическо-
го проекта. 

1.6. Изменения в решении задач поддерж-
ки и сопровождения студента в учебном про-
цессе в цифровой образовательной среде во 
многом обусловлены трансформацией реше-
ния описанных выше профессиональных за-
дач. Изменения затрагивают весь комплекс 
организационных, диагностических, обучаю-
щих, консультационных действий преподава-
теля, поскольку появляются новые пути опо-
средованного взаимодействия с обучающим-
ся, гибкого педагогического влияния, сопро-
вождающего и поддерживающего самостоя-
тельные решения студента в разнообразном 
образовательном окружении. Преподавателю 
необходимо научиться видеть и анализиро-
вать процесс учебной деятельности студентов 
в расширенных пространственно-временных 
координатах, выявлять проблемы, индивиду-
альные потребности, помогать находить пути 
раскрытия и развития потенциала субъекта с 
использованием цифровых средств. При этом 
важно учитывать особенности информаци-
онного и коммуникационного поведения, но-
вых ожиданий, запросов современных обуча-
ющихся. Преподаватель реализует переход от 
непосредственной помощи и поддержки сту-
дентов к технологичной реализации приемов 
формирующего оценивания, стимулирующих 
осознанность и целенаправленность учебных 
действий, обеспечивающих контекстную кор-
рекцию, самоконтроль и взаимопомощь. Се-
тевая образовательная коммуникация стано-
вится действенным средством педагогическо-
го сопровождения, способствующим опера-
тивному решению проблем, проявлению лич-
ностных качеств, профессиональных стремле-
ний студента.

Важнейшим изменением в решении этой 
группы профессиональных задач преподава-
теля является обогащение информационной 
основы сопровождения, т. е. опора на объек-
тивные данные информационных систем, ко-
торые отражают различные стороны процесса 
образовательного взаимодействия, а также по-
зволяют применять новые технологии анали-
за учебных действий и поведения обучающих-
ся в цифровом образовательном пространст- 
ве (учебная аналитика, анализ цифрового сле- 
да и пр.).

таким образом, изменения в деятельности 
преподавателя связываем со спектром новых 
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его называют цифровой трансформацией) [1, 
с. 5]. если на первых трех этапах профессио-
нальное развитие педагога связывалось с осво-
ением новых информационных средств, от-
дельных методик и приемов образовательного 
взаимодействия, то развитая цифровая обра-
зовательная среда требует системного осмыс-
ления и преобразования педагогической дея-
тельности в различных ее аспектах, изменения 
педагогической позиции; новый опыт требует 
творческого преобразования для его практиче-
ского встраивания в решение профессиональ-
ных задач. Необходима постоянная включен-
ность преподавателя в процессы функциони-
рования, творческого освоения цифровой сре-
ды. Ведущую роль в профессиональном раз-
витии играют контакты с коллегами, «провод- 
никами» цифровых («цифророжденных») пе-
дагогических практик, анализ цифровых об-
разовательных ресурсов, участие в исследова-
тельских проектах. Многообразны возможно-
сти самообразования с использованием откры-
тых профессиональных ресурсов, повышения 
квалификации на основе технологий электрон-
ного обучения, приобретения опыта и знаний 
благодаря собственной активности в профес-
сиональных сообществах и сетевому сотруд-
ничеству с коллегами. Поэтому изменения в 
деятельности преподавателя могут быть про-
слежены как через его включенность в потоки 
актуальной профессиональной информации и 
коммуникации в сетевом профессиональном 
пространстве, так и через его собственные 
инициативы, связанные с освоением и диссе-
минацией передового педагогического опыта 
в цифровой среде.

2. Модель изменений в деятельности  
преподавателя вуза в цифровой  

образовательной среде (взаимосвязь  
изменений в решении профессиональных  

задач)
Проведя обзор изменений в решении 

основных групп профессиональных задач пре-
подавателя вуза в цифровой среде, мы видим 
их тесную взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность. В исследовательских целях професси-
ональные задачи, решаемые преподавателем 
вуза в цифровой среде, разделены на три ка-
тегории:

– задачи, решение которых создает осно-
ву для системного преобразования педагогиче-
ской деятельности преподавателя в цифровой 
среде (задают особые требования для решения 
задач практической реализации учебного про-
цесса в меняющихся условиях);

– задачи, обеспечивающие практическую 
реализацию учебного процесса в цифровой об-

проблем и сильных сторон для дальнейшего 
усовершенствования объекта. Педагогическая 
деятельность в цифровой среде характеризу-
ется высокой степенью неопределенности, но-
визны, актуальностью апробации инновацион-
ных подходов и, безусловно, нуждается в по-
стоянном критическом оценивании. Но самым 
«доступным» экспертом, владеющим досто-
верной оперативной информацией о деятель-
ности меняющейся образовательной системы, 
является сам преподаватель и его ближайшие 
коллеги. экспертные умения преподавателя 
рассматриваем как способ изучения новой пе-
дагогической действительности с особой ро-
лью субъективного профессионального мне-
ния, что необходимо для принятия собствен-
ных решений о дальнейшем совершенствова-
нии образовательного взаимодействия в циф-
ровой среде. В связи с этим преподавателю 
необходимо понимание содержания критери-
ев оценивания процесса образовательного вза-
имодействия в цифровом пространстве, а так-
же владение определенными диагностически-
ми методиками (в том числе с использовани-
ем данных информационных систем и обрат-
ной связи от обучающихся и коллег в сетевом 
пространстве).

Изменения в решении данной группы за-
дач связываем с многоаспектностью оценива-
ния преподавателем создаваемых им педаго-
гических условий в соотнесении с цифровы-
ми тенденциям развития образовательной сре-
ды и современными взглядами на качество об-
разования; со способностью выявлять пробле-
мы и определять направления перспективно-
го развития собственной деятельности в но-
вых информационных и коммуникационных 
условиях. 

1.9. задачи постоянного развития профес-
сиональной компетентности и самообразова-
ния всегда актуальны для преподавателя. Но в 
условиях высокой динамики профессиональ-
ных знаний и технологий, изменчивости об-
разовательной среды преподаватель сталкива-
ется с объективной необходимостью принять 
стратегию «обучение в течение жизни» для 
поддержания собственной профессиональной 
успешности и конкурентоспособности. При 
этом важно подчеркнуть существенное сниже-
ние удельного веса и роли «готовых» к усвое-
нию знаний и опыта в содержании новых со-
ставляющих профессиональных компетенций 
в цифровой среде. образование, стремительно 
в историческом контексте пройдя этапы ком-
пьютеризации, ранней и поздней информати-
зации, входит в период цифровизации (иногда 
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ющие профессиональных задач преподавателя 
вуза будут все более значительно трансформи-
ровать педагогическую деятельность с учетом 
усиления влияния таких перспективных тех-
нологических трендов развития образования, 
как использование искусственного интеллек-
та, цифровых платформ, цифровых сред пер-
сонализированного обучения, технологий вир-
туальной реальности и пр. 

з а к л ю ч е н и е .  В ходе решения задач ис-
следования была охарактеризована специфика 
решения профессиональных задач преподава-
теля вуза при осуществлении профессиональ-
ной деятельности в цифровой образователь-
ной среде. обосновано, что необходимые но-
вые составляющие профессиональных компе-
тенций преподавателя обусловлены не только 
доступностью цифрового инструментария и 
ресурсов, но главным образом динамикой за-
просов к образованию в цифровую эпоху, не-
обходимостью реагировать на новые законо-
мерности информационного и образователь-
ного поведения обучающихся, актуализаци-
ей проблемы создания гибких педагогических 
условий обучения и профессионального разви-
тия студента. для каждой группы профессио-
нальных задач преподавателя сформулирова-
ны обобщенные показатели изменений в их ре-
шении. В соответствии с этим разработана мо-

разовательной среде (ориентированы на рас-
крытие для обучающихся богатого образова-
тельного потенциала цифрового окружения в 
плане активизации учебно-познавательной де-
ятельности, саморазвития, самообразования, 
самореализации, освоения цифровых техноло-
гий предстоящей профессиональной деятель-
ности);

– профессиональные задачи, связанные с 
развитием профессиональной компетентно-
сти и самообразованием в отрытой инфор-
мационной среде (рассматриваются как необ-
ходимые условия для преобразований во всех 
остальных группах профессиональных задач).

На рис. ниже приведена модель изменений 
в деятельности преподавателя вуза в цифро-
вой образовательной среде, в которой отражен 
комплекс новых составляющих его професси-
ональных компетенций. Взаимосвязи в реше-
нии разных групп профессиональных задач 
позволяют анализировать целостные, систем-
ные изменения в деятельности преподавателя, 
что обеспечивает устойчивость развития педа-
гогической деятельности в цифровой среде.

Модель является, по сути, прогностиче-
ской, поскольку с ее помощью может быть 
проанализирована деятельность преподава-
теля с учетом различных состояний цифро-
вой образовательной среды. Новые составля-

модель изменений в деятельности преподавателя вуза в цифровой образовательной среде  
(изменения в решении профессиональных задач)

Профессиональные задачи, решение 
которых создает основу для системного 
преобразования педагогической 
деятельности преподавателя высшей 
школы в ЦОС

Профессиональные задачи, 
обеспечивающие практическую 
реализацию учебного процесса в ЦОС

Профессиональные задачи, 
обеспечивающие развитие 
педагогической компетентности 
и самообразование как необходимое 
условие деятельности в ЦОС

Проектирование содержания образования и средств оценивания 
образовательных результатов с учетом запросов цифрового 
общества, цифровой  экономики

Проектирование и реализация учебного процесса на основе 
современных образовательных стратегий и цифровых 
технологий (интеграции образовательного взаимодействия 
в аудитории и ЦОС)

Интеграция науки и образования в ЦОС

Проектирование и дизайн цифровых образовательных сред

Поддержка и сопровождение студента в учебном процессе 
в ЦОС

Продуктивное взаимодействие с коллегами
в цифровой информационно-образовательной среде

Экспертиза  образовательного процесса в цифровой среде 
(результатов и научно-методического обеспечения)

Развитие педагогической компетентности
в отрытой информационной среде  с учетом цифрового 
контекста изменений в образовании и областях подготовки
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tasks of the higher school teacher  
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The article deals with the analysis of the changes  
in solving the professional tasks of the higher  
school teacher while working in the digital edu- 
cational environment. There are revealed the sy- 
stem interrelations in solving the different groups  
of the tasks. There are illustrated the new com- 
ponents of the pedagogical competencies that are 
necessary for the teacher in the context of the 
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дель изменений в деятельности преподавате-
ля вуза в цифровой образовательной среде, от-
ражающая роль изменений в решении отдель-
ных групп профессиональных задач в процес-
се формирования новых педагогических ком-
петенций. Модель демонстрирует усложнение 
технологического и социального контекстов 
деятельности преподавателя в цифровой сре-
де, а также определяющую роль задач проек-
тирования цифрового образовательного окру-
жения на новой методологической основе. По-
лученные результаты подтверждают предпо-
ложение о том, что в развивающейся цифро-
вой среде высшей школы необходимы взаи-
мосвязанные изменения в решении всех про-
фессиональных задач преподавателя. 

Перспектива дальнейших исследований 
связана с детальной проработкой критериев 
результативности решения профессиональных 
задач преподавателя вуза в цифровой среде и 
их апробацией при формировании персональ-
ных маршрутов профессионального развития 
преподавателей. 
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мое в возможности проектирования индиви-
дуальных образовательных траекторий. При 
этом в оПоП обязательная часть способству-
ет углублению и совершенствованию педаго-
гической деятельности будущего педагога с 
учетом его интересов и формированию про-
фессиональной направленности [9]. Вариатив-
ная часть соответствует профилю подготовки 
будущего педагога дошкольного образования 
с учетом индивидуального характера развития 
обучающихся его склонностями и интересами, 
а также с учетом специфики задач профессио-
нальной деятельности, прописанных в оПоП: 
проектные и педагогические.

При этом индивидуальные образователь-
ные траектории обучающихся взаимообуслов-
лены логикой становления личности, а именно 
социальной ситуацией развития, ведущей дея-
тельности и собственной активности, направ-
ленной на самоосуществление [там же] на бу-
дущем рабочем месте.

Предоставление студенту – будущему пе-
дагогу в образовательном процессе выбора и 
разработки индивидуальной образовательной 
траектории обеспечивает самоуправление и 
саморазвитие при освоении оПоП, что спо-
собствует развитию педагогического мыш-
ления и профессиональной направленности. 
Вместе с тем следует отметить, что при вари- 
ативном обучении выбор студента сопровож- 
дается учебно-методическим обеспечением с 
оказанием ему индивидуальной помощи, пси- 
холого-педагогической поддержки собствен-
ной программы профессионального роста с 
учетом потребностей и интересов. 

При этом, согласно приказу Минобрна- 
уки России и Минпросвещения России от 5 ав-
густа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Мин- 
юстом России 11 сентября 2020 г., регистра-
ционный номер № 59778) [12], компоненты 
оПоП, а именно практическую подготовку, 
студенты осуществляют в помещениях про-
фильных организаций в соответствии с дого-
вором, заключаемым между Казанским (При-
волжским) университетом, осуществляющим 
образовательную деятельность, и дошкольной 
организацией, осуществляющей деятельность 
по профилю соответствующей образователь-
ной программы.

цель нашей статьи ‒ представить индиви-
дуальные образовательные траектории прак-
тической подготовки студентов в процессе об-
учения по направлению 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» (профиль «дошкольное об-
разование»), которые учитывают задачи их бу-

в.Б. вЕрЕтЕннИКовА
(Казань)

индиВидуаЛьные 
образоВатеЛьные  
траектории Практической 
ПодготоВки студентоВ –  
будущиХ ПедагогоВ  
как средстВо ФормироВания 
ПроФессионаЛьно- 
Педагогической 
комПетентности*

Рассматриваются возможные варианты вы-
бора индивидуальной образовательной тра-
ектории в практической подготовке сту-
дентов – будущих педагогов для формирова-
ния универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Обосно-
ван и представлен опыт применения мето-
да групповых экспертных оценок для наполне-
ния содержания, отбора компетентностно-
ориентированных оценочных средств и про-
ведения качественной диагностики результа-
тов обучения в рамках индивидуальных обра-
зовательных траекторий.

Ключевые слова: индивидуальная образова-
тельная траектория, ФГОС ВО, индивиду-
альный учебный план, практическая подго-
товка, педагог дошкольного образования, 
профессионально-педагогическая компетент-
ность.

Согласно федеральному государственно-
му образовательному стандарту высшего об-
разования (ФГоС Во 3 ++), образовательная 
организация определяет содержание основной 
профессиональной образовательной програм-
мы (оПоП), а также стандарт предусматрива-
ет вариативность как индивидуально ориенти-
рованную организацию образовательного про-
цесса, объектом планирования выступает уже 
студент. При этом освоение оПоП бакалаври-
ата обеспечит студенту возможность участво-
вать в формировании своей программы обуче-
ния, по индивидуальному учебному плану в 
рамках индивидуальной образовательной тра-
екторий (Иот). 

Вариативность образования – это личност- 
но ориентированное обучение, осуществляе-

* Публикуется в рамках XII Всероссийского 
семинара памяти профессора В.С. Ильина «целостный 
учебно-воспитательный процесс: исследование про- 
должается».

© Веретенникова В.Б., 2022
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Учитывая специфику нашего исследова- 
ния, можно выделить работу о.В. Жуйковой 
по проектированию и реализации индивиду-
альных образовательных траекторий само-
стоятельной инженерно-графической подго-
товки студентов. Структура предназначенных 
Иот, которая включает базовую часть (учеб- 
но-познавательную траекторию, обязатель-
ную для всех), организационную, вариативную 
и коррекционно-консультативную части. это 
обусловлено тем, что подготовка соответству-
ет видам и задачам их будущей профессио-
нальной деятельности, но и личностным пред-
почтениям и способностям студентов [7]. В 
работе а.а. Гареева в рамках индивидуаль-
ных образовательных траекторий самостоя-
тельной работы и организации информаци- 
онно-образовательной среды будущего инже-
нера развивается как профессиональная ино-
язычная компетенция с учетом индивиду-
альных предпочтений, так и виды и задачи 
профессиональной деятельности в перспек-
тивных направлениях сферы приборостро-
ения. При этом структура Иот определяет-
ся инвариантной частью в виде установлен-
ных процедур поведению студентами профес- 
сионально-ориентированных блогов и мето-
дов оценки уровня развития компетенции об- 
учающихся. Вариативная часть траекторий 
направлена на выбор темы и типа траектории 
(научно-исследовательский и проектно-тех- 
нологический) и представляет собой конкрет-
ное тематическое содержание самостоятель-
ной деятельности по ведению блога. Индиви-
дуальные образовательные траектории проек-
тируются с учетом тематики учебной програм-
мы. При этом продуктом Иот студента явля-
ется план его действий с учетом времени, спо-
собов и средств их выполнения и блог студен-
та на платформе Wordpress [6].

 Интересный опыт показывает анализ зару-
бежных источников. Исследователи P.R.J. Si-
mons and M.C.P. Ruijters рассматривают буду-
щих педагогов как профессионалов, которые 
учатся в образовательном процессе по индиви-
дуальным образовательным траекториям дви-
жения, обеспечивающим раскрытие личност-
ного и профессионального потенциала [20]. 
такой подход ориентирован на динамичное 
профессиональное развитие с применением 
стимулов для вовлечения студентов в педаго-
гическую профессию. В то же время индиви-
дуальные образовательные траектории позво-
ляют студентам взять на себя ответственность 
за развитие своей практики в рамках педаго-
гического образования в процессе формирова-
ния ключевых компетенций [18].

дущей профессиональной деятельности в про-
цессе формирования универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных ком-
петенций.

анализ научно-педагогической литерату-
ры показал, что в условиях внедрения профес-
сионального стандарта «Педагог» подготовка 
студентов – будущих педагогов, как отмечает 
В.а. адольф, определяет содержание оПоП, а 
именно разноуровневые цели подготовки фор-
мируются на основе выделенных профессио-
нальных задач, которые решает будущий пе-
дагог на местах практики [1]. обратим внима-
ние на несколько деталей, в частности «спо-
соб обеспечения каждому обучающемуся пра-
ва и возможности на формирование собствен-
ных образовательных целей и задач, своей об-
разовательной траектории» [10] при реализа-
ции оПоП на основе вариативного образова-
ния. При этом учитывается важность проек-
тирования и реализации индивидуальной об-
разовательной траектории, позволяющая сту-
денту развить именно те качества личности 
в вузе, которые востребованы современным 
рынком труда.

Необходимость индивидуализации об-
разования при подготовке педагогов отмеча-
ется в работах Ю.В. Боганюк, М.С. Воробье-
вой, И.Г. захаровой [8] и других исследовате-
лей. Например, Н.Ю. шапошникова определя-
ет индивидуальную образовательную траекто-
рию студента как индивидуальный путь в об-
разовании, направленный на реализацию ин-
дивидуальных устремлений, выработку жиз-
ненных стратегий, формирование основ ин- 
дивидуально-творческого и профессионально-
го развития личности студента [15].

В исследовании е.В. Наумовой-Колчедан- 
цевой основным инструментом интенсивной 
практико-ориентированной подготовки (и об-
разования в целом) будущих педагогов опреде-
ляется индивидуальная траектория, позволяю-
щая сформировать конкретный функционал, 
соответствующий профессиональным планам, 
типу образовательной организации, предпо-
лагаемой должности, актуальным профессио- 
нальным требованиям. Практика представле-
на как взаимодействие с разными субъекта-
ми в открытом социально-образовательном 
пространстве. При активном социальном вза-
имодействии не только с воспитанниками, но 
и с их родителями. В связи с этим индивиду-
альная траектория развития студента в период 
практики определяется как своего рода персо-
нальный путь овладения намеченным функци-
оналом, позволяющий студенту раскрыть и ре-
ализовать свой потенциал [11].



6868

изВестия  ВгПу 

сам [3]. В нашем случае групповая эксперт-
ная оценка была задействована при определе-
нии основания проектирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий [21], содер-
жания и уровней развития профессионально-
педагогической компетентности студентов – 
будущих педагогов.

индивидуальные образовательные  
траектории студентов – будущих педагогов 

дошкольных организаций
В Институте психологии и образования на 

кафедре дошкольного образования Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
(ИПо КФУ) практическая подготовка осущест-
вляется на базе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций г. Казани. Сту-
дентам предоставляется возможность выбора 
индивидуальной траектории, в ходе которой 
осуществляется развитие профессиональных 
знаний, умений, навыков и компетенций. для 
студентов – будущих педагогов (направление 
«Педагогическое образование» с профилем 
«дошкольное образование») спроектированы 
три вида индивидуальных траекторий, кото-
рые направлены на формирование системно-
го представления о профессионально-педаго- 
гической деятельности.

Студентам, выбравшим преддошкольную 
траекторию, предлагается решение педагоги-
ческих и профессиональных задач, связанных 
с обучением и воспитанием детей раннего воз-
раста (2–3 лет) в педагогических ситуациях. 
При этом студенты получают знания о специ-
фике организации работы и приобретают уме-
ния использования теории физического, по-
знавательного и личностного развития детей 
раннего возраста, практикуются в планирова-
нии и реализации образовательной работы с 
применением психолого-педагогических тех-
нологий с детьми раннего возраста.

Известно, что в профессионально-педаго- 
гической деятельности по индивидуальным 
образовательным траекториям важным компо-
нентом является самостоятельность, развитие 
компетентности через анализ собственных ре-
зультатов обучения, способствующих выпол-
нению профессионально ориентированных за-
даний. 

Профессионально-ориентированные зада-
ния направлены на устранение разрыва меж-
ду теоретическим обучением и профессио-
нальным становлением при освоении оПоП, 
которое обеспечивает формирование умений 
на основе психолого-педагогических знаний 
в будущей профессионально-педагогической 
деятельности. При этом профессиональная на-
правленность профессионально ориентиро-

В работе R.A. Bowman индивидуальная 
образовательная траектория является неотъ- 
емлемой частью диагностического инструмен-
тария для принятия решений по управлению 
краткосрочным и долгосрочным планирова-
нием разделов курсов студентов-менедже- 
ров [16]. В работе исследователей J.A. Luft, 
B.A. Whitworth, A. Berry, S. Navy, V. Kind от-
мечается, что траектории, основанные на це-
ленаправленном преобразующем обучении 
будущих педагогов, позволяют реализовать 
свой потенциал в профессиональном сообще-
стве. При этом признается, что будущие педа-
гоги со временем меняются, поскольку сту-
денты в процессе обучения вовлечены в зна-
ния, в практику и атрибуты, что способству-
ет этим изменениям [19]. что касается реа-
лизации инженерных программ, исследова-
тель S.L. Furterer определяет производствен-
ные практики инструментом подготовки вы-
пускников к реалиям будущей трудовой жиз-
ни, которые позволяют своевременно коррек-
тировать профессиональные траектории [17].

однако стоит отметить в связи с этим, что 
обзор публикаций подтверждает актуальность 
и практическую значимость изучения индиви-
дуальных образовательных траекторий прак-
тической подготовки в процессе обучения. 
Нами предпринята попытка разработки сво-
его варианта индивидуальных образователь-
ных траекторий студентов – будущих педаго-
гов дошкольных организаций. 

При организации практической подготов-
ки в рамках индивидуальных образователь-
ных траекторий студентов – будущих педаго-
гов учитывались основные положения мето-
дологических подходов: компетентностного 
(И.а. зимняя, а.И. Субетто, а.В. хуторской 
и др.); личностно-деятельностного (Б.Г. ана-
ньев, а.Н. леонтьев, С.л. Рубинштейн и др.). 
Компетентностный подход направлен на реа-
лизацию принципа профессиональной направ-
ленности, предусматривающего взаимосвязь 
целей, способов, содержания обучения буду-
щих педагогов и диагностику его результатов. 
личностно-деятельностный подход позволя-
ет учесть образовательные запросы студента 
и тем самым реализовать принцип мотивации 
и самоорганизации профессиональной под- 
готовки.

для достижения поставленной цели мы 
использовали метод педагогической квали-
метрии – групповой экспертной оценки, кото-
рый позволяет алгоритмизировать процедуры 
экспертизы педагогических объектов и про-
цессов и получить обобщенное квалифици-
рованное заключение по исследуемым вопро-
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Профессионально ориентированное задание
Вариант 1

Формируемые компетенции

1. инвариантная часть

Задача профессиональной деятельности: обучение и воспитание в сфере образования в соответствии 
с требованиями ФГоС до

1.1. Исходя из возрастных особенностей детей 3–4 лет,  
разработайте структуру дневника наблюдения за ребенком  
в возрасте от 3 до 4 лет. заполняйте дневник наблюдения за детьми  
в течение двух недель

оПК-3: Способен организовывать со-
вместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обуча-
ющихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями, в соот-
ветствии с требованиями ФГоС.
оПК-5: Способен осуществлять кон-
троль и оценку формирования резуль-
татов образования обучающихся,  
выявлять и корректировать трудности 
в обучении.
оПК-6: Способен использовать 
психолого-педагогические технологии 
в профессиональной деятельности, не-
обходимые для индивидуализации об-
учения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями.
оПК-8: Способен осуществлять педа-
гогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний.
ПК-3: Способен формировать мотива-
цию, познавательные интересы и спо-
собности к обучению.
ПК-5: Способен участвовать в созда-
нии безопасной и психологически ком-
фортной образовательной среды.
ПК-7: Способен использовать совре-
менные методы и технологии обучения 
и диагностики (в том числе с использо-
ванием ИКт)

1.2. Составьте список педагогических ситуаций в процессе заполне-
ния дневника наблюдения за ребенком в возрасте от 3 до 4 лет. 
опишите каждую педагогическую ситуацию:
– участники педагогической ситуации (педагог – ребенок,  
ребенок – ребенок, родитель – ребенок, педагог – ребенок –  
родитель);
– по степени ситуации (преднамеренно созданная, естественная, 
стихийная);
– причина возникновения

1.3. опишите и обоснуйте предложенное решение из педагогиче-
ской ситуации:
– с использованием игровой методики;
– с использованием методики по физическому воспитанию;
– с использованием методики по изобразительному творчеству; 
– с использованием информационно-коммуникационных технологий
1.4. Разработайте средства наглядности и обоснуйте их использова-
ние при решении педагогических ситуаций
1.5. Укажите, какие образовательные, воспитательные и развиваю-
щие задачи можно решить при решении педагогических ситуаций. 
опишите: 
– какие методы и приемы могут быть использованы при решении
описанных задач;
– в каких организационно-педагогических условиях;
– материалы, оборудование;
– спрогнозируйте возможные результаты после решения 
педагогических ситуаций

2. Вариативная часть
Задача профессиональной деятельности: обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Преддошкольная траектория
2.1. Педагогическая ситуация: дети раннего возраста самостоятельно играют игрушками в группе. Когда при-
шло время убирать все игрушки на свои места, один из ребят этого не захотел делать.

Педагог подошла к мальчику и спросила: 
– Стасик, почему ты не положил игрушки на место?
Мальчик помолчал, затем отвечает педагогу:
– я дома никогда их не убираю. 
– Почему ты их никогда не убираешь? – спросил мальчика педагог.
– это делает мама. 
что, на ваш взгляд, является неправильным в поведении родителей мальчика, в том числе его мамы с учетом 
возрастных особенностей и новообразовании в раннем возрасте?
опишите варианты решения педагогической ситуаций (3 варианта) и спрогнозируйте результаты после реше-
ния их. 

2.2. Вам предстоит провести образовательную деятельность по физическому воспитанию с детьми раннего 
возраста по теме: «Подвижная игра как средство физического воспитания детей раннего возраста»

Таблица 1
Профессионально ориентированное задание для студентов второго курса
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мых психолого-педагогических понятий с со-
держанием оПоП, фактически обозначает 
профессиональный контекст употребления в 
«сюжете» педагогических ситуаций профес-
сиональных терминов. Благодаря этому ком-
петентность может быть результатом образо-
вания, которая реализуется в разных предмет-
ных областях, следовательно, она универсаль-
на и занимает надпредметную область [14]. 
Кроме того, компетентность вне соответству-
ющих предметных знаний и умений, как и вне 
опыта практической деятельности, невозмож-
но сформировать [13]. 

ванных заданий связывается с педагогически-
ми ситуациями, где используются социальные 
ситуации развития детей в образовательных 
отношениях со сверстниками и взрослыми, а 
также процессами, в которых эти субъекты за-
действованы. 

Педагогические ситуации необходимо 
ставить в основу содержания оПоП, и тогда 
«сюжет» педагогической ситуации становит-
ся профессионально ориентированным. Вме-
сте с тем профессиональная направленность 
практической подготовки будущего педаго-
га связывается с «опредмечиванием» изучае-

Код  
модуля

Обязательные модульные  
элементы

Код  
модуля

Вариативные элективные модули

М1о1 Мировоззренческий модуль М2В8

Элективный модуль 1. организация 
образовательного процесса с детьми 
раннего возраста

М2о2 Информационно-технологический 
модуль

М3о3 Коммуникативный модуль
М4о4 здоровьесберегающий модуль Элективный модуль 2. организация 

образовательного процесса  
в условиях инклюзииМ5о5 Психолого-педагогический  

модуль
Элективный модуль 3. организация 
образовательного процесса  
с одаренными детьми

М6о6 Предметно-методический модуль

Таблица 2
модульные элементы учебного плана студентов – будущих педагогов (фрагмент)

Продолжение таблицы 1

Профессионально ориентированное задание
Вариант 1

Формируемые компетенции

2.2.1. Разработайте план занятия по предложенной теме с использо-
ванием технологии обучения подвижным играм с детьми раннего воз-
раста

ПК-1. Способен проектировать и ор-
ганизовывать процесс обучения и вос-
питания детей раннего и дошкольно-
го возраста в соответствии с образова-
тельной программой.
ПК-3: Способен формировать мотива-
цию, познавательные интересы и спо-
собности к обучению.
ПК-5: Способен участвовать в созда-
нии безопасной и психологически ком-
фортной образовательной среды.
ПК-7: Способен использовать совре-
менные методы и технологии обучения 
и диагностики (в том числе с использо-
ванием ИКт)

2.2.2. обоснуйте использование данной технологии обучения под-
вижным играм с точки зрения дошкольной педагогики и возрастной 
психологии

2.2.3. Укажите, какие образовательные, воспитательные и оздорови-
тельные задачи можно решить при проведении образовательной дея-
тельности с детьми раннего возраста по физическому воспитанию

↔
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– уметь реализовать в образовательном 
процессе направления развития ребенка с уче-
том его возрастных, индивидуальных особен-
ностей и т. п.

Следует отметить, что работа студента – 
будущего педагога с одаренными детьми ста-
новится механизмом его развития в процес-
се выполнения профессионально ориентиро- 
ванного задания, предоставляет условия раз-
вития профессиональных умений, навыков и 
компетенций. 

целью инклюзивной траектории являет-
ся формирование системного представления 
о профессиональной деятельности педагога, 
связанной с обучением и воспитанием детей 
с особыми образовательными потребностями. 
Студенты проходят практическую подготов-
ку, например в группах компенсирующей на-
правленности с тяжелыми нарушениями речи 
в возрасте от 5 до 7 лет. 

Профессионально ориентированные зада-
ния позволяют направить студента ‒ будуще-
го педагога на поиск оптимальных путей ре-
шения педагогических ситуаций по соответ-
ствующим видам профессионально-педагоги- 
ческой деятельности и компетенциям, т. е. как 
цели и задачи освоения дисциплин оПоП. 
Студент должен:

– уметь осуществлять обучение и воспита-
ние ребенка в соответствии с его природными 
особенностями;

– уметь создавать социокультурную сре-
ду, соответствующую возрастным, индивиду-
альным, психологическим, физиологическим 
особенностям детей;

– уметь применять психолого-педагоги- 
ческие технологии (К. Роджерс и др.) для ор-
ганизации адресной работы с различным кон-
тингентом воспитанников и т. п.

таким образом, представленные индиви-
дуальные образовательные траектории студен-
та – будущего педагога в практической подго-
товке достаточно полно отражают образова-
тельные запросы и целенаправленно форми-
руют профессионально-педагогическую ком- 
петентность как динамическое качество, раз-
виваемое от нормативного (базового) уров-
ня, определяемого требованиями ФГоС Во и 
обеспечивающее каждому индивидууму воз-
можность обучаться на последующих ступе-
нях образования или осуществлять професси-
ональную деятельность в дошкольной органи-
зации [4]. 

Структура индивидуальной образователь-
ной траектории включает [21]:

– обязательную часть учебного плана (об-
щеобразовательную траекторию для всех);

Разработанное нами профессионально-
ориентированное задание (табл. 3) охватыва-
ет содержание дисциплин оПоП, изучаемых 
студентами второго курса в третьем семестре: 
«теория обучения и воспитания», «Возраст-
ная психология», «теория и методика разви-
тия игры», «теория и методика развития дет-
ского изобразительного творчества», «теория 
и методика физического воспитания и разви-
тия ребенка» и «дошкольная педагогика». 

На первом этапе преподаватель на практи-
ческих занятиях дает студентам для выполне-
ния на территории дошкольной образователь-
ной организации в практической подготовке 
профессионально ориентированное задание 
(табл. 1), на выполнение подобных заданий за-
планировано 4 недели.

опыт практической подготовки показы-
вает, что профессионально-ориентированное 
задание обеспечивает развитие навыков са-
мостоятельной работы, получение качествен-
ных знаний, профессиональных умений, на-
выков и творческого решения конкретных 
проблем, что помогает осмыслению усло-
вий, в которых будущему педагогу предсто-
ит профессионально-педагогическая деятель-
ность, в конкретных педагогических ситуаци-
ях с учетом формирования компонентов педа-
гогического мышления.

Выбравшие творческую траекторию при-
обретают профессионально-педагогическую 
компетентность в сфере обучения и воспита-
ния детей с опережающим умственным раз-
витием или исключительным развитием спе-
циальных способностей (музыкальных, худо- 
жественно-изобразительных и др.). Иными 
словами, студенту необходимо знать основ-
ные принципы деятельностного подхода, виды 
и приемы современных педагогических техно-
логий в работе с одаренными детьми. Реализо-
вать это возможно только в том случае, если 
студент умеет ставить образовательные, вос-
питательные цели, способствующие развитию 
детей, независимо от их способностей и харак-
тера, выполняя задание, например разрабаты-
вая педагогические ситуации в процессе за-
полнения дневника наблюдения за одаренны-
ми детьми дошкольного возраста. С помощью 
метода групповых экспертных оценок нами 
был составлен перечень компетенций в рам-
ках освоения оПоП:

– знать основные положения теории 
л.С. Выготского о зонах ближайшего и акту-
ального развития ребенка;

– знать способы обогащения (амплифика-
ции) детского развития;
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обязательная часть включает модульные 
элементы учебного плана (М1о1, М2о3…, 
М№о№) соответствующие требованиям 
ФГоС Во3++, которые прописаны в содержа-
нии индивидуальных учебных планов, опре-
деляющие общеобразовательную траекторию 
для всех студентов [4]. Вариативная часть со-
держит набор элективных модулей (М2В8) с 
учетом образовательных запросов, интересов, 
а также уровня подготовленности обучаю- 
щегося. 

В связи с этим учебные планы в рамках 
модульности обеспечивают преемственность 
контента дисциплин в практической подготов-
ке. Содержание модульных элементов обяза-
тельной и вариативной частей представлено в 
табл. 2, где прописываются в индивидуальных 

– вариативную часть учебного плана (элек-
тивные модули);

– коррекционно-консультационную;
– организационную (учебно-методическое 

обеспечение).
При определении структуры учитывались:
– нормативно-правовые документы (ФГоС 

Во 3++, профессиональный стандарт «Педа-
гог» и ФГоС до);

– уровень усвоения оПоП по направ-
лению «Педагогическое образование» (про-
филь «дошкольное образование»), включаю-
щий модульные элементы обязательной части 
и элективные модули;

– цифровые образовательные ресурсы и 
онлайн-курсы, поддерживающие самостоя-
тельную работу студентов.

Таблица 3
анкета для выявления структуры профессионально-педагогической компетентности  

студентов – будущих педагогов (фрагмент)

Составляющие
профессионально-педагогической компетентности

отметка  
эксперта

+, –, ?

Код модульного 
элемента

Примечание

1 2 3 4
Способен осущест-
влять профессиональ-
ную деятельность в со-
ответствии с норматив-
ными правовыми акта-
ми в сфере образования 
и нормами профессио-
нальной этики (оПК-1)

Знание нормативно-правовых 
документов системы до
Владение навыком осущест-
вления профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями ФГоС до

Способен участвовать 
в разработке основ-
ных и дополнитель-
ных образователь-
ных программ, разра-
батывать отдельные 
их компоненты (в том 
числе с использова-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий)
(оПК-2)

Владение навыком участия 
в разработке основной обще-
образовательной программы 
образовательной организа-
ции в соответствии  
с ФГоС до

Владение навыком участия 
в разработке и реализации 
программы развития образо-
вательной организации в це-
лях создания безопасной  
и комфортной образователь-
ной среды
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тов бакалавриата [3]. В качестве целостной 
структуры профессионально-педагогической 
компетентности выпускника вуза следует ис-
пользовать ФГоС Во 3++, который устанав-
ливает совокупность универсальных и обще-
профессиональных компетенций выпускника 
и определяет содержание и объем образова-
ния, которое фиксируется в оПоП, в том чис-
ле с учетом выбора содержания элективных 
модулей. При этом профессиональный стан-
дарт закладывает структуру профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста, реа-
лизующего Иот.

отметим, что в качестве экспертов при-
влечены преподаватели и студенты заочно-
го отделения ИПо «КФУ», имеющие среднее 
профессиональное образование и педагогиче-
ский опыт работы в дошкольной образователь-
ной организаций – всего 10 человек. 

В ходе экспертизы определены составля-
ющие профессионально-педагогической ком- 
петентности, соответствующие каждому мо-
дулю, и уровни их сформированности: базо-
вый, системный, технологический и профес- 
сионально-креативный [4]. 

Базовый уровень предполагает, что сту-
дент:

– воспроизводит термины, основные по-
нятия, педагогические закономерности орга-
низации образовательного процесса в системе 
дошкольного образования;

– применяет знания теоретического мате-
риала при решении задач профессиональной 
деятельности;

– умеет использовать нормативно-пра- 
вовые документы сферы дошкольного образо-
вания в решении вопросов обучения и воспи-
тания детей.

Системный уровень сформированности 
профессионально-педагогической компетент-
ности требует от студента наличия:

– навыка решения педагогических ситуа-
ции для решения поведенческих и личностных 
проблем воспитанников;

– умения проводить системный анализ эф-
фективности педагогической деятельности;

– способности применять теории физиче-
ского, познавательного и личностного разви-
тия в обучении;

– готовности к поиску необходимой ин-
формации для эффективной педагогической 
деятельности и личностного развития.

На технологическом уровне студент дол-
жен обладать:

– навыком выбора и применения психо- 
лого-педагогических технологий, необходи-
мых для адресной работы с воспитанниками;

учебных планах в соответствии с индивиду-
альной образовательной траекторией. 

Следует отметить, что индивидуальный 
учебный план обеспечивает освоение конкрет-
ных учебных дисциплин, выбранных студен-
том с учетом формируемых компетенций и ко-
личества часов их контактной работы с препо-
давателем, самостоятельной работы (по каж-
дой дисциплине), подробное проектирование 
Иот, которое дано в работе [21].

Коррекционно-консультативная часть на- 
правлена на коррекцию индивидуального учеб-
ного плана, который определяет направлен-
ность и последовательность учебно-познава- 
тельных и предметно-профильных дисциплин 
в образовательной деятельности каждого сту-
дента по достижению им собственных образо-
вательных целей, а также и в форме практиче-
ской подготовки. При этом профессионально-
педагогическая деятельность в процессе прак-
тической подготовки в доо студента, осва-
ивающего соответствующие компоненты 
оПоП, позволяет сформировать собственную 
позицию, которая является результатом его 
развития и становления как будущего профес-
сионала.

организационная часть предлагает по-
мощь преподавателя студенту в выборе форм, 
методов, средств самостоятельной реализации 
индивидуального учебного плана. При этом 
самостоятельная работа студента как самоор-
ганизация носит междисциплинарный харак-
тер и включает процедуры отбора необходи-
мой информации в процессе освоения дисци-
плины для саморегулирования. так, для созда-
ния организационно-педагогических условий 
предусматривается использование дистанци-
онных образовательных технологий по дис-
циплинам оПоП с элементами самоконтроля 
на основе профессионально ориентированных 
заданий, а также они содержат весь необхо-
димый учебный материал и дополняют непо-
средственное общение преподавателя со сту-
дентами.

особую роль здесь играет система мони-
торинга уровня сформированности профес-
сионально-педагогической компетентности в 
условиях согласованности фондов оценочных 
средств дисциплин в практической подготов-
ке в приобретении опыта профессионально-
педагогической деятельности. 

для аргументированной организации 
практической подготовки по индивидуальным 
образовательным траекториям студентов – бу-
дущих педагогов использовался метод груп-
повых экспертных оценок для определения 
структуры и содержания компетенций студен-
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ция образовательного процесса предоставляет 
будущему педагогу выбор индивидуального 
пути в образовании в соответствии с запроса-
ми государства, общества и отдельной лично-
сти. В связи с этим освоение основной профес-
сиональной образовательной программы реа-
лизуется в соответствии с собственными ком- 
петентностно-ориентированными целями в 
процессе обучения с учетом образовательных 
запросов, интересов и уровня подготовленно-
сти студента в сочетании с основополагающей 
психолого-педагогической составляющей и 
профильным компонентом. При этом реализа-
ция индивидуальной образовательной траек-
тории в рамках практической подготовки тре-
бует от студента самоорганизации по выпол-
нению профессионально ориентированных 
заданий в условиях решения профессиональ-
ных задач в профессионально-педагогической 
деятельности, направленной на формирова-
ние знаний, практических навыков и компе-
тенций. Накопление профессионально-педаго- 
гического опыта по совершенствованию про- 
фессионально значимых личных качеств обес- 
печивает каждому индивидууму возможность 
обучаться на последующих ступенях образо-
вания или осуществлять профессиональную 
деятельность в дошкольной организации. 

таким образом, результаты исследования 
дополняют существующие теоретические и 
практические представления о реализации ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
практической подготовки студентов – буду-
щих педагогов дошкольных организаций и мо-
гут быть полезны администрации и преподава-
телям педагогических вузов. 
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экспертам предлагается отметить в ко-
лонке 2 знаком + или – те составляющие 
профессионально-педагогической компетент-
ности, которые должны (или не должны) быть 
сформированы у будущих педагогов дошколь-
ных организаций. если эксперт сомневается 
в ответе, то ему предлагалось поставить в ко-
лонке знак ?

здесь же добавим, что на основе анкети-
рования осуществлялась семантическая экс-
пертиза составляющих профессионально-пе- 
дагогической компетентности и определялись 
обязательные и вариативные модульные эле-
менты, в рамках которых возможно их фор-
мирование при освоении основной професси-
ональной образовательной программы выс-
шего образования в партнерстве с работо-
дателями рынка труда. Учитывая, что метод 
групповых экспертных оценок позволяет бо-
лее последовательно и обоснованно подойти 
к содержательному наполнению индивидуаль-
ных образовательных траекторий практиче-
ской подготовки будущих педагогов и отбору 
компетентностно-ориентированных оценоч-
ных средств диагностики ее качества. 
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Применения циФроВыХ  
образоВатеЛьныХ ресурсоВ  
В онЛайн-сообщестВаХ 
учащиХся шкоЛ*

Приведены критерии классификации онлайн- 
сообществ. Построена структурная модель 
методики применения цифровых образова-
тельных ресурсов в онлайн-сообществах уча-
щихся школ, состоящая из целевого, содержа-
тельного, мотивационного, организационно-
технологического и контрольно-регулировоч- 
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Современный облик интернет-простран-
ства во многом определяется его пользовате-
лями – людьми, вовлеченными в виртуальную 
сферу вместе со своими интересами и потреб-
ностями. объединение таких пользователей 
позволяет говорить об онлайн-сообществах. 

Изучению понятия онлайн-сообществ по- 
священы работы С.В. Бондаренко, д.е. Вы-
шегорцева, е.В. закаблуковского, Р.В. Конча-
ковского, С.В. Курушкина, М.В. Сафроновой, 
В.а. Сергодеева, Н.К. тальнишних, д.а. хар-
ченко и др. основываясь на результатах этих и 
других работ, под онлайн-сообществом будем 
понимать группу людей, вовлеченных в со-
вместную деятельность для приобретения но-
вых знаний посредством сети Интернет. 

В настоящее время онлайн-сообщества яв-
ляются весьма распространенным интернет-
феноменом. онлайн-сообщества возникают 
на основе сетевого взаимодействия, общих це-
лей, ценностей и интересов сетевой деятельно-
сти, что связано с совместным созданием, об-
работкой и обменом информации. 

опираясь на исследования Ю.Ю. эстри-
ной [9], классификацию онлайн-сообществ 
можно провести по следующим признакам:

− особенности участников сообщества 
(возраст, национальность, местоположение);

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-29-14064.
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Individual educational trajectories  
of practical training of students – future 
teachers as the means of the development 
of the professional and pedagogical 
competence
The article deals with the possible variants of the 
choice of the individual educational trajectory in  
the practical training of the students – future 
teachers for the development of the universal ge- 
neral professional and professional competencies. 
There is substantiated and presented the experience 
of the use of the method of the group expert as- 
sessments for the content, the choice of the com- 
petence-oriented means of the assessment and the 
diagnostic procedure of the learning results in the 
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интерактивные компьютерные модели невы-
полнимых в школьных условиях физических 
экспериментов и опытов [6]. цифровые об-
разовательные ресурсы позволяют: организо-
вать интерактивное взаимодействие учащихся 
с виртуальными учебными объектами; прово-
дить демонстрацию реальных процессов и со-
бытий с возможностью по ходу работы добав-
лять анимационные эффекты, графическую и 
аудиовизуальную информацию; создавать раз-
личные модели сложных для понимания объ-
ектов, процессов, явлений; интегрировать в 
одно интерактивное средство сетевые учебные 
материалы, наглядные материалы, тренажеры 
и проверочные задания к ним [2]. однако во-
прос об эффективной организации взаимодей-
ствия учащихся в электронной образователь-
ной среде на основе использования цифровых 
образовательных ресурсов до сих пор иссле-
дован недостаточно, ограничен круг необхо-
димых для этого технологий. Следовательно, 
востребовано создание новых методик и тех-
нологий обучения, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию образовательного процес-
са в онлайн-сообществах учащихся школ.

На основе результатов, полученных в ис-
следованиях о.Н. Истратовой, Н.Ю. лызь, 
Ю.С. Пономаревой, а.Н. Сергеева и др., це-
лесообразно выделить следующие компонен-
ты модели методики применения цоР в он- 
лайн-сообществах учащихся школ по физике: 
целевой, содержательный, мотивационный, 
организационно-технологический и контроль- 
но-регулировочный. Рассмотрим подробнее 
каждый из них.

Целевой компонент предполагает поста-
новку педагогом и принятие обучаемыми целей 
и задач изучения темы (раздела, курса, учеб-
ного предмета). целью создаваемого онлайн-
сообщества в рамках изучения курса физики 
является мотивация учебно-познавательной 
деятельности и повышение ответственности 
учащихся за коллективную учебную работу. 
для достижения данной цели необходимо соз-
дать условия в онлайн-сообществе для фор-
мирования у учащихся познавательной актив-
ности, умений работать с различными источ-
никами информации, проверять их достовер-
ность и отбирать главное.

Следующим является содержательный 
компонент построенной модели, который 
предусматривает разработку контента (ресур-
сов и материалов) а также использование гото-
вых типов цоР в онлайн-сообществе с учетом 
специфики предмета физики, а также выбран-
ной площадки для его размещения. В качестве 

− цели и интересы сообщества;
− географический признак сообщества;
− способы взаимодействия участников;
− типы и тематика контента сообщества;
− тип функционирования и управление ре-

сурсами. 
актуальным вопросом для современных 

педагогических исследований является про-
блема использования онлайн-сообществ в об-
разовательных целях. Использование онлайн-
сообществ в образовании отражено в науч-
ных работах о.л. Балашова, М.В. Моглан, 
а.Н. Сергеева, е.д. Патаракина, В.а. Поляко-
вой, М.В. Плахтий и т. д.

Под образовательным онлайн-сообщест-
вом будем понимать объединение учащих-
ся и педагогов, организованное для дости-
жения педагогических задач при помощи ис-
пользования новых форм общения, основан-
ных на применении информационно-телеком- 
муникационных технологий.

В настоящее время образовательные он- 
лайн-сообщества представлены довольно ши-
роко и могут быть созданы на различных плат-
формах. К таким платформам, в частности, от-
носятся социальные сети. Самыми распро-
страненными образовательными онлайн-со- 
обществами в социальных сетях являются се-
тевые сообщества одной образовательной ор-
ганизации, где учитель взаимодействует с уча-
щимися одного класса при изучении учебного 
предмета. Предметом исследования в данной 
работе является применение цифровых обра-
зовательных ресурсов в онлайн-сообществах 
по физике для учащихся 8-го класса. 

Участие школьников в таких сообществах 
вполне может сопровождать и дополнять оч-
ное обучение физике, максимально возмож-
но делая процесс обучения непрерывным. При 
этом в таких сообществах должны быть реа-
лизованы инструменты и ресурсы, которые, с 
одной стороны, отражают специфику физики 
как школьной дисциплины, а с другой – позво-
ляют организовать учебную коммуникацию 
участников между собой, а не только с кон-
тентом или с администратором сообщества. 
Под цифровыми образовательными ресурсами 
(цоР) понимается образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой фор-
ме и включающий в себя структуру, предмет-
ное содержание и метаданные о них [4].

анализ школьного курса физики пока-
зал, что наиболее востребованными цифровы-
ми образовательными ресурсами являются де-
монстрации известных природных явлений, 
модели современных технических устройств, 
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ную работу учащихся средней школы воз-
можно активизировать процессы восприятия, 
мышления, воображения, памяти, мобилизо-
вать внимание обучаемого, а также представ-
лять обучаемому информацию в различной 
форме (текст, аудио, видео, анимация, пре-
зентация). для повышения мотивации задания 
должны быть представлены в интересной и 
увлекательной форме и отличаться своеобраз-
ностью ситуации, чтобы учащийся имел воз-
можность проявить самостоятельность в поис-
ке ответа, формируя при этом сообразитель-
ность и нешаблонность решения ситуации.

Мотивационный компонент предусматри-
вает развитие у учащихся мотива к работе с 
цоР в онлайн-сообществах, к освоению рабо-
ты с компьютером и методов работы с инфор-
мацией, возможность при самостоятельном 
применении средств ИКт улучшить свои зна-
ния в теоретической и практической областях 
не только изучаемого предмета, но и в области 
информатизации [3].

Организационно-технологический компо- 
нент предполагает организацию пространства
для размещения контента, его загрузки и рабо-
ты с обратной связью [6]. организация учеб- 
но-познавательной деятельности учащихся по 
овладению содержанием образования путем 
применения цифровых образовательных ре-
сурсов в онлайн-сообществах должна быть на-
правлена на установление субъект-субъектных 
педагогических взаимоотношений. они могут 
быть достигнуты использованием инструмен-

платформы может быть выбрана, например, 
социальная сеть «ВКонтакте». 

Учебные материалы и задания должны 
быть направлены на достижение образова-
тельных результатов по предметной области 
«Физика», согласно ФГоС основного общего 
образования, ориентированы на закрепление 
основных понятий, законов, физических тео-
рий, формул, а также способствовать форми-
рованию и развитию умений объяснять явле-
ния, читать графики и применять эти знания в 
повседневной жизни [5]. При этом, планируя 
задания, важно обеспечить возможность уча-
щихся высказывать свою точку зрения, поддер-
живать, корректировать или вовсе опровергать 
мнение другого. анализ содержания курса фи-
зики в 8-м классе показал, что наиболее под-
ходящими для размещения цоР в онлайн-со- 
обществе являются следующие темы: тепло-
вые явления, изменение агрегатных состояний 
вещества, электрические явления, электромаг-
нитные явления, световые явления.

Приведем примеры таких заданий (пред-
ставлены на рис. 1 и 2). Представленные за-
дания могут размещаться заранее для повторе-
ния темы перед предстоящим уроком или же 
после – для ее закрепления.

Мотивационный компонент заключается 
в поддержании интереса и мотивов к учебно-
познавательной деятельности учащихся. С по-
мощью используемых цоР для мотивации 
учебно-познавательной деятельности и повы-
шения ответственности за коллективную учеб-

рис. 1. задание по теме «Повторение» рис. 2. задание по теме «Повторение»
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публикуемую ими на своих страницах с точ-
ки зрения правил информационной безопасно-
сти. общаться участники группы могут с помо-
щью личных сообщений, голосовых и видео- 
звонков, обратной связи (кнопка «Мне нравит-
ся»), заметок, а также новостей. 

для организации взаимодействия участни-
ков образовательного сообщества, а также для 
получения обратной связи эффективными за-
рекомендовали себя следующие инструменты, 
доступные в онлайн-сообществах социальных 
сетей [7]:

1) опросы, которые позволяют организо-
вать голосование с возможностью выбора от-
вета;

2) возможность отправки сообщения (как 
личного, так и всей группе одновременно);

3) возможность поставить лайк, которая 
помогает быстро определить, кто посмотрел 
запись или, например, кто проголосовал за тот 
или иной пост;

4) возможность сделать репост, что позво-
ляет поделиться интересным или важным кон-
тентом как на своей странице, так и в личном 
сообщении;

5) возможность оставить комментарий, 
которая позволяет выявить активных участни-
ков, а также получить обратную связь;

6) возможность обсуждения, что позволя-
ет повысить активность в группе и обсудить 
важный вопрос.

В качестве сторонних цифровых образова-
тельных ресурсов в онлайн-сообществах уча-
щихся школ может быть использовано следу-
ющее:

– цифровые коллекции учебных объектов 
(например, «единая коллекция цоР»*); 

– электронные формы учебников; 
– виртуальные среды обучения (например, 

«яКласс»**); 
– инструменты для создания и публикации 

контента и учебных объектов: конструкторов 
интерактивных заданий и тестов, интерактив-
ных рабочих листов; 

– инструменты для коммуникации и об-
ратной связи: электронные почты, сайт учите-
ля, блог, школьная информационная система 
типа «дневник.ру»; 

– инструменты для сотрудничества: сер-
висы совместного редактирования докумен-
тов; сервисы управления проектами; облач-
ные хранилища; онлайн-доски; сервисы для 

* URL: http://school-collection.edu.ru.
** URL: https://www.yaklass.ru.

тов платформы для организации обратной свя-
зи (обсуждение, беседа, участие в опросах, ре-
посты и лайки к постам).

Размещение и выполнение заданий могут 
быть реализованы с помощью следующих ин-
струментов:

1) обсуждения (правила группы (учителю 
необходимо четко обозначить правила поведе-
ния участников в группе), вопросы (участни-
ки группы могут задать свои вопросы учителю 
физики), отзывы, предложения, пожелания);

2) ссылки (примерами могут служить 
ссылки на страницы администрации школы, 
библиотек, музеев, домов культур и т. п., ссыл-
ки на полезные источники по предмету, книг, 
олимпиад, проектов);

3) документы (в этом разделе можно раз-
местить справочники, электронные версии 
учебников и других учебных материалов);

4) видео (кроме видеороликов по прове-
дению лабораторных работ, можно разме-
щать мастер-классы по выполнению домаш-
них опытов, научные открытия и разбор задач 
по физике); 

5) стена группы (чтобы группой заинте-
ресовались подписчики, крайне важно разме-
щать посты регулярно; посты могут носить ин-
формационный, мотивационный или органи-
зационный характер). 

Познавательная деятельность может быть, 
например, организована в ходе просмотра раз-
мещенного контента, разработанного на осно-
ве УМК а.В. Перышкина [5]: видеоматериалов 
(лекции, выполнение практических работ или 
опытов, объяснение явлений), фотоматериа-
лов (фотоприродного явления, опыта и т. д.). 
Контент также может быть создан и сторонни-
ми приложениями, и интернет-сервисами. 

Взаимодействие участников сообщества 
организуется следующим образом: преподава-
тель задает вопрос к опубликованному контен-
ту, а учащийся должен оставить ответ в ком-
ментариях; преподаватель задает свой вопрос 
к видео или изображению, а участник сообще-
ства отвечает на заданный вопрос и формули-
рует свой; участникам необходимо задать свои 
вопросы к видео или фотографии.

При вступлении в сообщество необходи-
мо получить подтверждение, чтобы получить 
доступ к заданиям и материалам сообщества 
и пользоваться ими в любой момент. Учащие- 
ся имеют свои личные страницы, где указана 
личная информация. отметим, что при созда-
нии онлайн-сообщества для обучения физике 
полезно и целесообразно дополнительно об-
ращать внимание учеников на информацию, 
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2. Kulikova N.Yu., Ponomareva Yu.S. Vozmozh- 
nosti interaktivnyh setevyh sredstv pri obuchenii in- 
formatike i IKT v shkole // Continuum. Matematika. 
Informatika. Obrazovanie. 2020. № 2(18). S. 96–106.

3. Kushnerova D.P. Metodika primeneniya in- 
formacionno-kommunikacionnyh tekhnologij kak 
sredstva aktivizacii poznavatel'noj deyatel'nosti detej 
starshego doshkol'nogo vozrasta // Mir nauki, kul'tury, 
obrazovaniya. 2020. № 4(83). S. 48–51.

4. Nacional'nyj standart RF GOST R 52653-
2006 «Informacionno-kommunikacionnye tekhnologii 

совместного творчества; совместного хране-
ния закладок, фото, видео и др. [1].

обратная связь при проверке правильно-
сти выполнения заданий преподавателем мо-
жет обеспечиваться кнопкой «Мне нравится», 
удалением (при необходимости) комментария 
с последующим пояснением в личном сообще-
нии. В случае возникновения каких-либо во-
просов о выполнении заданий учащиеся могут 
задать его также личным сообщением. 

Контрольно-регулировочный компонент 
направлен на выявление сформированности 
мотивации учебно-познавательной деятель-
ности и повышение ответственности за кол-
лективную учебную работу учащихся средней 
школы. Контроль осуществляется в ходе про-
верки преподавателем выполнения работ уча-
щимися за некоторое отведенное количество 
времени. о результатах проверки учащимся 
может быть сообщено или с помощью коммен-
тария к записи с выполненным заданием, или 
личным сообщением. 

таким образом, онлайн-сообщества явля-
ются современной эффективной формой ин- 
тернет-коммуникации. Модель методики при-
менения цоР в онлайн-сообществах учащихся 
школ складывается из следующих компонен-
тов: целевого, содержательного, мотивацион-
ного, организационно-технологического и 
контрольно-регулировочного. эффективность 
предлагаемой методики определяется уровнем 
готовности и учащихся, и педагога к коммуни-
кации в виртуальный сфере; содержательны-
ми особенностями предмета изучения в сооб-
ществе; ориентацией выбранных материалов 
и ресурсов на интерактивность и взаимодей-
ствие участников сообщества друг с другом; 
оперативным управлением контентом со сто-
роны преподавателя-администратора сообще-
ства. При соблюдении этих условий онлайн-
сообщество способно дополнять очное обуче-
ние, способствуя его непрерывности и эффек-
тивности в целом.
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Возможности смешанныХ 
образоВатеЛьныХ теХноЛогий 
В ПроФессионаЛьно-
Личностном разВитии 
студентоВ*,**

Рассматривается потенциал смешанных об- 
разовательных технологий в профессиональ- 
но-личностном развитии студентов. Отме- 
чены свойства смешанной образовательной 
технологии – интегративность, вариатив-
ность, эмерджентность. Выделены четыре 
группы условий реализации смешанного об- 
учения – требования к студентам, педаго-
гам, учебному процессу, образовательной сре-
де вуза. Возможности профессионально-лич- 
ностного развития студентов показаны на 
примере смешанной образовательной техно-
логии «перевернутый класс».

 Ключевые слова: профессионально-личностное 
развитие студента, профессионально значи-
мые качества, смешанная образовательная 
технология, смешанное обучение, технология 
«перевернутый класс».

Профессиональное развитие представляет 
собой «процесс целостного развития личности 
как активного участника профессиональной 
деятельности (в том числе активного на этапе 
профессионального выбора и подготовки), об-
условленный социальной ситуацией, ведущей 
деятельностью и творческими возможностями 
самого индивида» [1, с. 31]. Профессионально-
личностное развитие студентов является инте-
гративным процессом, включающим два вза-
имосвязанных подпроцесса – профессиональ-
ное и личностное развитие. Профессиональное 
развитие совмещает в себе потребность инди-
вида в профессиональной деятельности и ори-
ентацию личности на профессиональный рост. 
личностное развитие отражает динамику из-
менения личностных новообразований у чело-

* Исследование выполнено при поддержке Рос-
сийского научного фонда (проект 22-28-00013). 

** Публикуется в рамках XII Всероссийского се-
минара памяти профессора В.С. Ильина «целостный 
учебно-воспитательный процесс: исследование про-
должается».
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The structural model of the methodology 
of the use of the digital educational 
resources in the online communities  
of school students
The article deals with the criteria of the classifica- 
tion of the online communities. There is built the 
structural model of the methodology of the use 
of the digital educational resources in the online 
communities of the school students, containing the 
target component, the content component, the 
motivation component, the organization and tech- 
nology component and the control and regulation 
component.

Key words: teaching methods, components, online 
community, digital educational resources, Physics.
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вательного процесса, развитии информаци-
онной среды для достижения образователь-
ных целей, соответствующих вызовам инду-
стрии 4.0, а также новых моделей обучения, 
методов и технологий обучения, форм орга-
низации. Наиболее перспективными в услови-
ях активной цифровизации образования уче-
ные (М.е. Вайндорф-Сысоева, С.Б. Веледин-
ская, а.а. Вертьянова, Ю.Р. Гуро-Фролова, 
о.Б. даутова, дорофеева М.Ю., И.Ф. Игро-
пуло, В.И. томаков, D.E. Marcial, D.P. Habalo, 
D.T.S.Y. Masadeh, I.K. Suartama и мн. др.) счи-
тают смешанные образовательные технологии 
и разные формы смешанного обучения.

Разработка и внедрение в образователь-
ный процесс моделей смешанного обучения 
происходит благодаря развитию технологиче-
ских платформ и специального программно-
го обеспечения, которые способствует вклю-
чению элементов неформального и инфор-
мального образования в традиционную систе-
му обучения. Благодаря этому увеличивается 
доступность образовательного контента, по-
вышая роль самоорганизации студентов, в том 
числе и в сетевых сообществах.

D.T.S.Y. Masadeh указывает, что введе-
ние смешанного обучения оправдано по двум 
основным причинам. Во-первых, традицион-
ные стратегии не дают возможности обучаю-
щимся осваивать новые задачи и в полной мере 
удовлетворять изменяющиеся познавательные 
потребности. Во-вторых, пандемия COVID-19 
ярко продемонстрировала, что образователь-
ные учреждения должны иметь полноценную 
альтернативу традиционным очным заняти- 
ям [9]. Смешанное обучение предполагает ин-
теграцию и взаимодополнение технологий тра- 
диционного и цифрового обучения, замеще-
ние части очного обучения различными вида-
ми взаимодействия преподавателей и студен-
тов в цифровой среде. Поэтому смешанная об-
разовательная технология сочетает в себе эле-
менты цифровых и гуманитарных технологий. 
опираясь на данное понимание смешанной об-
разовательной технологии, мы рассматриваем 
ее потенциал в профессионально-личностном 
развитии будущих специалистов, благодаря 
проявлению таких свойств, как интегратив-
ность, вариативность и эмерджентность.

Интегративность предполагает опти-
мальное соотношение трех компонентов сме-
шанного обучения в разных пропорциях: ауди- 
торной работы – офлайн-обучения (face-to-face 
learning), дистанционного обучения / обучения 
в режиме онлайн (online learning) и самостоя-
тельной работы студентов (self-study learning).

века на разных этапах его профессионального 
становления [1]. Говоря о профессионально-
личностном развитии, следует особенно рас-
смотреть вопрос формирования у студента 
профессионально значимых качеств.

Современное образование ориентировано 
на подготовку специалистов, способных адап-
тироваться к кардинально меняющимся усло-
виям жизни и качественно исполнять про-
фессиональные обязанности в прогрессирую-
щей информационной среде [4]. Система об-
разования должна обеспечивать трансляцию 
и воспроизводство социокультурного опыта, 
а также способствовать гармоничному разви-
тию личности будущего специалиста. В связи 
с распространением идей концепции «образо-
вание 4.0» наиболее востребованными каче-
ствами будущих профессионалов сегодня вы-
ступают:

– потребность в новых знаниях и способ-
ность к их освоению;

– владение гибкими навыками – soft skills, 
среди которых особенно ценятся лидерство, 
коммуникабельность, креативность, тайм-ме- 
неджмент;

– цифровая и компьютерная грамотность.
Концепция «образование 4.0» обусловле-

на распространением идей цифровой эконо- 
мики и становлением индустрии 4.0, что пред-
полагает объединение и преумножение зна-
ний, формирование широкого информацион-
ного пространства. И.Н. Голицына оценивает 
важность реализации концепции «образова-
ние 4.0» через такие характеристики, как тех-
нологическая платформа, программное обес- 
печение, разработка образовательного кон-
тента, управление обучением и методы обуче- 
ния [3].

В аспекте обозначенных характеристик 
особое внимание уделяется:

– формированию массовых открытых он- 
лайн-курсов и открытых образовательных ре-
сурсов;

– изменению характера взаимодействия 
преподавателя и студента в сторону расшире-
ния сотрудничества и повышения доли само-
стоятельности последних;

– расширению круга участников формиро-
вания образовательного контента (педагог, об-
учающиеся, профессиональное сообщество);

– продуктивным методам и методам кон-
текстного обучения, самообразованию студен-
тов [там же].

В реализации этой концепции активизи-
ровалось участие преподавателей в разработ-
ке междисциплинарного содержания образо-
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– высокий уровень образовательных по-
требностей и устойчивая мотивация к обуче-
нию;

– ответственность за образовательные ре-
зультаты;

– сформированная субъектная позиция 
(способность к саморегуляции, автономной 
работе и выстраиванию взаимодействия в ре-
жиме онлайн).

обучающийся должен не только иметь 
право выбора формы, способов организации 
своей учебной деятельности и источников по-
лучения информации, но также быть готовым 
к адекватному использованию возможностей 
смешанного обучения для достижения образо-
вательных целей.

На основании анализа специальной лите-
ратуры и собственного опыта применения сме-
шанных образовательных технологий в вузов-
ской практике нами выделено четыре группы 
условий, способствующих профессионально-
личностному развитию современных студен-
тов – не только требования к студентам, но и 
педагогам, учебному процессу и вузовской об-
разовательной среде.

В деятельности педагога усложнился от-
бор содержания с учетом образовательных по-
требностей студентов в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов, де-
тальная методическая проработка учебных 
материалов для организации самостоятель-
ной работы студентов в реальной и виртуаль-
ной образовательной среде, готовность изме-
нить свою роль «носителя и передатчика зна-
ний» на роли модератора, фасилитатора, тью-
тора, эксперта или консультанта. Например, 
A. Alammary, J. Sheard, A. Carbone предлагают 
три подхода к проектированию учебного курса 
в рамках модели смешанного обучения, выбор 
которого во многом зависит от опыта педаго-
гической деятельности и организации смешан-
ного обучения, наличия технологических зна-
ний, готовности затрачивать время и усилия на 
его разработку и корректировку, своевремен-
но проводить его редизайн [8].

Организация процесса смешанного обуче-
ния предполагает наличие необходимого тех-
нического оснащения и программного обес- 
печения, обратной связи между участниками 
этого процесса, условий для хранения инфор-
мации о ходе и результатах. Процесс обучения 
связан с технологическими аспектами, в част-
ности с расширением возможностей проекти-
рования конвергентной или коллаборативной 
виртуальной образовательной среды за счет 
применения информационных технологий и 

Вариативность заключается в наличии 
широких возможностей модификации или 
адаптации смешанных образовательных тех-
нологий в зависимости от условий реализации, 
объема включения элементов цифровых и гу-
манитарных технологий. Смешанные образо-
вательные технологии позволяют реализовы-
вать различные педагогические сценарии до-
стижения поставленной цели.

Эмерджентность указывает на наличие 
у смешанных образовательных технологий 
свойств, отсутствующих у цифровых и тради- 
ционных технологий в отдельности, что во 
многом определяет качественное отличие воз-
можностей смешанного обучения в профессио- 
нально-личностном развитии будущих специ-
алистов.

обратимся к описанию тех свойств сме-
шанного обучения, проявление которых в ву-
зовской практике способствует развитию обо-
значенных выше универсальных компетен-
ций, необходимых будущему специалисту не-
зависимо от сферы его профессиональной де-
ятельности.

Переход от контентоцентрированного к 
студентоцентрированному обучению содей-
ствует развитию у обучающихся ответствен-
ности за его результаты. Гибкость, индивиду-
ализация, персонализация и дифференциация 
хода и содержания процесса смешанного об-
учения дают возможность студенту выстра-
ивать свой образовательный маршрут и фор-
мировать индивидуальную траекторию про- 
фессионально-личностного развития. Соче-
тание непрерывности и дискретности в про-
цессе взаимодействия и сотрудничества меж-
ду педагогом и студентами способствует раз-
витию персональных и социальных умений и 
навыков, формированию коммуникативных 
компетенций у студентов, а также позволя-
ет им проявлять лидерские качества. Увеличе-
ние доли самообразования содействует само-
стоятельному освоению студентами новых на-
выков ‒ как универсальных (soft skills), так и 
необходимых в будущей предметной области 
(hard skills).

Как показали наш опыт организации сме-
шанного обучения в последние два года и его 
рефлексия, на успешность реализации описан-
ного потенциала влияют следующие особен-
ности студентов:

– цифровая и компьютерная грамотность 
(владение пользовательскими навыками и 
умение работать с информацией в цифровой 
среде);
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ся, который он подбирает самостоятельно, 
полагаясь на имеющиеся временные рамки и 
свое состояние. аудиторная работа с препо-
давателем предполагает проверку изученного 
студентами теоретического материала, его за-
крепление в рамках интерактивных практиче-
ских занятий. В этой связи перевернутое об- 
учение относят к так называемому самонаправ- 
ляемому, самоуправляемому обучению [7], по-
скольку происходит развитие навыков тайм-
менеджмента, самодисциплины, а также само-
стоятельности и ответственности студентов.

Во-вторых, делается акцент не только на 
изучении материала, но и на выполнении прак- 
тико-ориентированных заданий, предполага-
ющих решение проблем «путем создания но-
вых решений». «Перевернутый класс» предпо-
лагает также комбинаторику различных спо-
собов доставки учебного контента, проигры-
вание потенциальных социальных ролей об-
учающимися совместно и самостоятельно на 
аудиторных и онлайн-занятиях, чем обеспечи-
вается диалог/полилог, программированный 
контроль, взаимоконтроль и самоконтроль [5]. 
Благодаря этому стимулируется развитие кри-
тического мышления, креативности студента 
и повышение его компетентности в выбран-
ной предметной области.

В-третьих, технология перевернутого 
класса включает обязательное использование 
Content Management System (CMS), инфор-
мационной системы для создания, совмест-
ного редактирования и управления образова-
тельным контентом, и Learning Management 
System (LMS), системы управления дистан-
ционным обучением, обеспечивающей взаи-
модействие всех участников образовательно-
го процесса. обучение в цифровой среде, ин-
тенсивная работа над формированием образо-
вательного контента содействуют совершен-
ствованию цифровой и компьютерной грамот-
ности студентов, развитию умений работать с 
информацией разного вида.

В-четвертых, рефлексия освоенного ма-
териала, поддержание индивидуальной и груп-
повой обратной связи преподавателя с обуча-
ющимися, дискуссии и обсуждения как в ауди- 
тории, так и в среде LMS, взаимодействие об- 
учающихся в малых группах способствуют 
развитию коммуникативных навыков и повы-
шению мотивации студентов к обучению и са-
мообучению. Процесс смешанного обучения 
априори предполагает повышение коммуника-
тивности на всех стадиях с учетом трех типов 
взаимодействия: «студент – контент», «сту-
дент – студент», «студент – преподаватель» [2].

электронных образовательных ресурсов, а так-
же обеспечением доступа к образовательному 
контенту в любое время и из любого места [6].

Формируемая в образовательной органи-
зации среда смешанного обучения должна обес-
печивать переход между разными режимами 
обучения и взаимосвязь пространств «реаль-
ного» и «виртуального» взаимодействия пе-
дагога и обучающихся. особое внимание сле-
дует уделить дизайну и информационному на-
полнению такой образовательной среды, вы-
бору оптимальных коммуникационно-техно- 
логических путей «доставки» образовательно-
го контента ко всем субъектам.

Конкретизируем возможности смешан-
ной образовательной технологии в профессио- 
нально-личностном развитии студентов на 
примере самой известной технологии – «пе-
ревернутый класс» (Flipped classroom), содей-
ствующей формированию и проявлению та- 
ких интегральных профессионально значимых 
качеств личности современного специалиста, 
как ответственность, самостоятельность, кри-
тичность мышления, цифровая и компьютер-
ная грамотность, коммуникативная компе-
тентность.

технология «перевернутый класс» пред-
полагает организацию обучения в обратной 
последовательности: вначале – внеаудитор-
ная, затем – аудиторная работа. Существует 
множество вариантов реализации технологии 
перевернутого обучения, например М.В. цы-
тович, Г.Ф. Бороненко, о.В. якушевой пред-
ложены три модели перевернутого класса [10]: 

– традиционная модель (вначале организу-
ется работа дома, после проводится работа с 
педагогом в классе);

– модель частично перевернутого клас-
са (обучающиеся могут приходить в класс без 
предварительной подготовки); 

– холистическая модель (совмещение че-
тырех традиционных структур – гибкой среды, 
культуры обучения, преднамеренного контак-
та, профессионализма педагога – с тремя новы-
ми структурами, к которым отнесены прогрес-
сивные мероприятия, увлекательный опыт, ди-
версифицированные платформы). 

Несмотря на широкую вариативность об-
разовательной технологии «перевернутый 
класс», можно выделить четыре ключевых мо-
мента в оценке ее возможностей для решения 
задач профессионально-личностного развития 
студентов.

Во-первых, освоение нового учебного ма-
териала происходит вне аудитории с учетом 
индивидуального темпа работы обучающего- 
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(Статья поступила в редакцию 21.02.2022)

таким образом, обозначенные свойства 
смешанных образовательных технологий по-
зволяют оптимально сконструировать сме-
шанное обучение с учетом образовательных 
целей и конкретных познавательных потреб-
ностей обучающихся. При широких возмож-
ностях способов и форм реализации смешан-
ные образовательные технологии открывают 
новые перспективы для профессионально-лич- 
ностного развития студентов: стимулируют 
повышение компетентности в сфере цифровой 
и компьютерной грамотности; содействуют 
усилению потребности в новых знаниях и спо-
собности к их самостоятельному освоению; 
позволяют сформировать гибкие навыки soft 
skills. Наличие у специалиста указанных про-
фессионально значимых качеств существенно 
повышает его конкурентоспособность на рын-
ке труда в условиях индустрии 4.0 и экономи-
ки знаний.
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ческих факультетом, факультетом почвоведе-
ния и другими естественно-научными факуль-
тетами. 

актуальность подготовки аспирантов об- 
условлена тем, что в современных реалиях 
участие молодых ученых на международных 
конференциях и дальнейшая публикация их 
выступлений в иностранных журналах дела-
ет российские достижения доступными для за-
рубежных специалистов. таким образом, по-
вышается международная репутация и индекс 
цитируемости отечественных университетов, 
возрастает уровень взаимодействия ученых из 
разных стран, а также открываются возможно-
сти для совместных интернациональных ис-
следований. 

В соответствии с требованием межфакуль-
тетской студенческой научно-практической 
конференции, тезисы выступлений участни-
ков должны представлять собой сжатую ис-
следовательскую статью, соответствующую 
критериям изданий в международном форма-
те. аспиранты факультета почвоведения из-
учают мировой опыт оформления и написа-
ния научных трудов и применяют полученные 
знания для подготовки тезисов. В дальнейшем 
молодые ученые на основе докладов конфе-
ренции публикуют результаты своих изыска-
ний в области почвоведения и экологии в ав-
торитетных зарубежных журналах. 

Рассмотрим алгоритм обучения аспиран-
тов естественных факультетов написанию те-
зисов докладов для участия в международных 
конференциях. На первоначальном этапе в ка-
честве домашнего задания аспирантам пред-
лагается проанализировать материалы участ-
ников конференции Life Sciences in the 21st 
Century: Looking into the Future предыдущих 
лет, определить их достоинства и недостатки, 
оценить подачу материала, структуру и логику 
изложения, лексические и грамматические не-
точности. Как правило, учащимся предлагают-
ся два варианта тезисов выступлений – тези-
сы победителя конференции и участника, по-
лучившего самый низкий балл. аспирантам 
необходимо логично и последовательно изло-
жить свою точку зрения, объяснить, согласно 
каким параметрам они считают один вариант 
тезисов заслуживающим отличной оценки, а 
другой – неудовлетворительным. Важно отме-
тить, что преподаватели отбирают интересные 
и понятные большинству учащихся материа-
лы, посвященные актуальным проблемам поч-

о.А. ЕгоровА 
(Москва)

методика  
обучения асПирантоВ  
естестВенно-научныХ 
ФакуЛьтетоВ наПисанию 
тезисоВ дЛя участия 
В международныХ 
конФеренцияХ

Представлена разработанная автором ме-
тодика обучения аспирантов естественно-
научных факультетов по подготовке тези-
сов для участия в международных конферен-
циях на английском языке. Анализ применения 
авторской стратегии показывает, что она 
оказывает значительное позитивное влияние 
на практические навыки молодых ученых по 
структурированию результатов собствен-
ных научных исследований и их изложению в 
научном стиле в соответствии с междуна-
родными требованиями. 

Ключевые слова: академическое письмо, аспи-
ранты, естественно-научные факультеты, 
формат IMRAD, международные конферен-
ции, подготовка тезисов, проектное задание.

В статье представлена разработанная ав-
тором методика обучения аспирантов естест- 
венно-научных факультетов, в частности фа-
культета почвоведения МГУ имени М.В. ло-
моносова, по подготовке тезисов научных вы-
ступлений для участия в международных кон-
ференциях на английском языке. обучение 
аспирантов навыкам и умениям составления 
тезисов докладов как первого этапа подготов-
ки к участию в конференции и – шире – меж-
дународной публикации является важной и ак-
туальной педагогической задачей [6]. очевид-
но, что выступления на конференциях позво-
ляют аспирантам продемонстрировать науч-
ную зрелость и состоятельность, применить 
навыки академической речи, подтвердить вла-
дение материалом исследования. 

Написание тезисов докладов является 
условием участия в ежегодной Межфакуль-
тетской студенческой научно-практической 
конференции Life Sciences in the 21st Century: 
Looking into the Future. организатором конфе-
ренции выступает кафедра английского язы-
ка для естественных факультетов факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ 
имени М.В. ломоносова совместно с биологи-

© егорова о.а., 2022
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present predominantly on the highlands, birch forests ‒
on the lowlands, mixed forests exist on the terrains with 
transitional conditions. The grass-shrub layer, unlike 
the moss-lichen cover, is widely represented on the 
lowlands.

On the basis of the data obtained, some recom- 
mendations were drawn up for conducting after-fire 
restoration work on the territory of the National Park.

In particular, after a fire in low-lying areas it 
is recommended to plant birch, on the raises - pine. 
Conducting reforestation in areas with transitional 
conditions is not mandatory, since these ecosystems 
are capable of self-restoration. We expect that these 
recommendations will be used in further preservation 
of the National park.

тезисы выступления второго участника 
конференции (вариант 2) Complex fertilization 
influence on yield and quality of sweet potato 
(Ipomoéa batátas) / Влияние комплексных удоб- 
рений на урожай и качество сладкого карто-
феля (Ipomoéa batátas) отмечают возможность 
выращивания батата на территории Россий-
ской Федерации и намечают рекомендации 
по выбору удобрений, использование которых 
необходимо для получения высоких урожаев 
этой ценной сельскохозяйственной культуры: 

Sweet potato (Ipomea Batatas L.) is a valuable 
food crop. This culture occupies hundreds of thousands 
of hectares in India, Indonesia, China, Japan, Spain, the 
USA and other countries of South America and Africa. 
The sweet potato tubers are used to make baby food 
and also included in the diet of diabetics. Also there are 
many of useful substances such as sugars, vitamins B 
and C, salts of potassium, manganese, phosphorus and 
iron in these tubers. In addition, sweet potato contains 
inulin, which helps to reduce sugar in the blood and 
increases the absorption of calcium by bone tissue.

The soil and climatic conditions of our country 
allow the cultivation of sweet potato. Positive results 
of cultivation of this culture have already been 
obtained in the Voronezh region, the republics of 
Bashkiria, Tatarstan and Udmurtia. Especially. Based 
on the world experience, it is possible to adapt the 
cultivation technologies of sweet potato to domestic 
soil and climatic conditions. However, in our country 
this culture does not spread widely. Mostly, there is an 
expensive sweet potato in the network shops of Russia. 
It is imported from Israel, Malaysia and Thailand.

A reconnaissance experiment was conducted with 
sweet potatoes of Tainung and Boregaard varieties in 
2015. The yield of the Boregard variety was extremely 
low, so, basing on the data, the Taynung variety was 
selected for further testing. The field experiment with 
sweet potato of Tainung variety was laid in the Tula 
region in summer 2016. The complex fertilizers such 
as “Bone-forte”, “Fertika”, and nitrophosphate were 
used conducting this experiment. The choice of these 

воведения, экологии, а также защите окружа-
ющей среды. 

В качестве примера рассмотрим тезисы 
докладов, подготовленные двумя участниками 
конференции Life Sciences in the 21st Century: 
Looking into the Future в 2018 и 2019 гг. Первые 
тезисы (вариант 1) Correlation between ecologi-
cal parameters of plant communities on Payarin-
sari island and their position in the relief / Вза-
имосвязь экологических параметров расти-
тельных сообществ острова Паяринсари с 
положением в рельефе актуализируют проб-
лему сохранения уникальной флоры и фау-
ны экосистемы острова Паяринсари, который 
принадлежит национальному парку «ладож-
ские шхеры», и обозначают рекомендации по 
проведению послепожарных рекультивацион-
ных работ: 

Payarinsari island is a part of the national park 
“Ladoga Skerries”. Ecosystems of that area are known 
for the uniqueness of their flora, fauna and varying 
relief. Unfortunately, this area suffers from frequent 
fires causing the risk of loss of these ecosystems. 
To prevent the loss, it is necessary to carry out fire 
damage restoration. However, for rational restoration, 
it is necessary to know the ecological parameters of 
the communities located at different heights above the 
lake level. The objective of the study is to identify pat- 
terns of changes in the ecological parameters of plant 
communities, depending on their position in the relief. 

To conduct research on the island, 2 transects 
200 meters long each were laid. By leveling along 
these transects, terrain profiles were constructed. The 
description of plant communities was carried out 
according to the following method: the species diver- 
sity and thickness of the humus layer were described 
within 50x50-centimeter plots. In the course of the 
study 9 plant communities in total were described: 
5 pine forests, 1 birch forest, 1 mixed forest, 1 birch 
plantation and 1 forb community. The data on the species 
composition of these communities were subsequently 
processed by means of amplitude scales in the computer 
program EcoScaleWin, which allows to identify some 
characteristics of ecosystems, based on data on species 
composition. The following environmental parameters 
were revealed: soil richness in nitrogen, soil moisture, 
soil acidity, moisture contrast and the degree of il- 
lumination of the area.

The study revealed the following patterns of 
changes in soil characteristics with increasing elevation 
above the water level:

1. The humus layer depletes. / 2. Soil acidity in- 
creases. / 3. Soil moisture declines. / 4. The nitrogen 
content in the soil declines. / 5. Significant changes in 
moisture contrast and the degree of illumination were 
not observed. 

Moreover, the following regularities of changes in 
the plant communities were established: pine forests are 
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тета почвоведения МГУ отмечают следую-
щие недостатки структуры тезисов выступле-
ния в целом и в частности первого раздела 
Introduction: 

В тексте тезисов искажена общепринятая 
структура. Введение составляет около половины 
текста, но при этом актуальность исследования рас-
крывается недостаточно конкретно, отсутствует по-
становка целей и задач исследования / В текст мож-
но было бы добавить информацию о практической 
значимости данного исследования (не сладкого кар-
тофеля для человечества, а именно конкретного ис-
следования) / В части введения нет прогнозирова-
ния ожидаемых результатов.

Следующий раздел (Materials and Meth-
ods / «Материалы и методы») в соответствии с 
международными требованиями предоставля-
ет информацию о методах исследования, кон-
кретизирует этапы и условия проведения ис-
пытаний в хронологическом порядке. данные 
эксперимента, такие как названия химических 
веществ, математические выкладки, аббреви-
атуры, обозначаются в международных еди-
ницах измерения. В том случае, если автором 
разработан новый метод исследования или мо-
дифицирован существующий, его формулиру-
ют поэтапно, детально и максимально понят-
но. Следует отметить, что ключевой задачей 
этого раздела является фиксирование процес-
са проведения эксперимента для того, чтобы 
его можно было повторить и использовать в 
последующей научной работе [10; 11; 13]. 

Интересно заметить, что аспиранты – спе-
циалисты в области почвоведения и эколо-
гии – предлагают профессиональные и осно-
ванные на их опыте проведения научных  
изысканий рекомендации относительно экспе-
риментальной части исследования: 

объекты и методы имеют следующие недостат-
ки. если эксперименты проведены в полевых усло-
виях, то необходимо привести данные о почвах, на 
которых возделывали данную культуру и оценить 
количество имевшихся там элементов питания хотя 
бы на качественном уровне: низкое, среднее, высо-
кое. Кроме того, отсутствуют критерии оценки ка-
чества получаемой продукции при внесении удо-
брений / При этом стоит отметить, что сама поста-
новка эксперимента неверна. Во-первых, сорт, ко-
торый не был условно районирован, не стоило ис-
пользовать для эксперимента. Во-вторых, сравни-
вать влияние удобрений на урожайность и каче-
ство батата можно, только рассчитывая экономиче-
скую эффективность применения этих удобрений, 
т. к. получение высоких урожаев не всегда экономи-
чески обосновано по затратам. К тому же непонят-
но, почему дозы сравниваемых удобрений решили 

fertilizers was based on the next observation: fertilizers 
“Bone-forte”, “Fertika” contain trace elements which 
are sparse in the site image soils. The fertilizer doses 
were aligned with nitrogen: 60, 120, 180 kg ha-1. In 
September 2016, sweet potato tubers were excavated, 
soil and plant samples were taken.

The soil and climatic conditions of the Tula region 
allow to grow sweet potatoes and obtain high yields 
only with applying of mineral fertilizers. “Bone-forte” 
was the best convenience in low soil fertility conditions. 
Fertilizers “Fertika” and nitrophosphate, according to 
their effectiveness, occupied respectively the second 
and third place. The quality of the sweet potato tubers 
depended on the dose and form of the fertilizer. 
Optimum quality of sweet potato tubers, more precisely, 
the largest quality of saccharides, macronutrients and 
microelements ashes, was achieved at the highest dose 
of fertilizer “Bone-forte”.

заметим, что первый пример (вариант 1) 
является образцом того, как должны быть со-
ставлены тезисы выступления. Поэтому при 
их рассмотрении учащиеся конкретизируют 
стратегии адекватной дефиниции целей и за-
дач исследования, фиксируют этапы описания 
эксперимента, отмечают формулировку за-
ключительных результатов и выводов. 

тезисы доклада второго участника (вари-
ант 2), наоборот, позволяют проследить мак-
симальное количество неточностей и ошибок 
в логике, структуре и последовательности из-
ложения материала. Поэтому на практическом 
занятии по английскому языку преподаватели 
вместе с учащимися обсуждают ошибки, допу-
щенные при их написании. При этом педагоги 
детально останавливаются на наиболее важ-
ных аспектах подготовки тезисов, дополняя и 
корректируя высказывания аспирантов.

В качестве второго этапа обучения (закреп- 
ление актуализированных на аудиторных заня-
тиях знаний) аспиранты готовят письменный 
анализ недочетов, содержащихся в варианте 2, 
предлагают рекомендации по их исправлению. 
В соответствии с полученной задачей, учащие- 
ся последовательно оценивают каждый из па-
раграфов тезисов, а также определяют их соот-
ветствие структуре международного формата 
IMRAD, включающего в себя следующие раз-
делы: Introduction / Materials and Methods / Re-
sults / Discussion / Conclusions [3; 7; 9]. Проана-
лизируем высказывания аспирантов по каждо-
му из разделов и сравним их с общеприняты-
ми требованиями и параметрами. 

Известно, что Introduction / «Введение» 
должно в лаконичной форме продемонстри-
ровать значимость проблематики, определить 
цель и задачи исследования, обозначить его 
актуальность и новизну. аспиранты факуль-
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результатов, задает вектор будущим исследо-
ваниям. Учащиеся отмечают следующие недо-
четы завершающего раздела тезисов: 

заключительный вывод в работе не представ-
лен, что, по-видимому, связано с отсутствием цели /  
Непонятно, как были получены выводы об эффек-
тивности того или иного удобрения / Нет каких-либо 
рекомендаций по выращиванию батата в наших 
условиях. также отсутствуют рекомендации и пра-
вила по внесению удобрений / Невозможно сопоста-
вить поставленные задачи с полученными выводами.

анализ письменных работ показывает, что 
аспиранты проявляют значительный интерес к 
изучению правил написания тезисов выступ- 
ления в международном формате, представля-
ют продуманные и содержательные дополне-
ния и замечания относительно их содержания, 
формата и структуры.

Следующий этап обучения заключается в 
подготовке учащимися собственного письмен-
ного алгоритма по исправлению недочетов, 
который впоследствии будет скорректирован 
преподавателем. В качестве удачного приме-
ра рассмотрим план, предложенный одним из 
аспирантов: 

для исправления текста тезисов предлагается 
сделать следующее. 1. Сократить раздел «Введе-
ние», обосновать актуальность исследования вме-
сто обзора роли батата в продовольственной инду-
стрии России и других стран, сформулировать в яв-
ном виде цель исследования и его задачи. 2. Под-
робно описать эксперимент: указать место проведе-
ния, сроки с точностью до месяца, природные усло-
вия, обосновать выбор сортов и удобрений. если 
контрольный эксперимент не проводился, указать 
причину. описать, какими методами были полу-
чены результаты (морфологический, химический 
анализы и т. д.). 3. Привести основные результаты: 
свойства клубней батата до и после эксперимента, 
изменение этих свойств при разных дозах и формах 
внесения удобрений, контролируемые свойства по-
чвы. 4. В разделе «заключение» привести выводы, 
соответствующие поставленным задачам, объяс-
нить полученные закономерности.

Итогом проделанной подготовительной 
работы становится написание собственного 
варианта научных тезисов доклада с опорой на 
полученную парадигму знаний о международ-
ных требованиях и опыте представления ито-
гов исследовательской деятельности. В каче-
стве примера приведем вариант, подготовлен-
ный аспирантом в 2021 г.: 

Sweet potato (Ipomea batatas L.) is a widely dis- 
tributed valuable food crop that has a great adaptive 

уровнять по содержанию азота, что не имеет абсо-
лютно никакого смысла, ведь содержание осталь-
ных элементов отличается.

третий раздел (Results / «Результаты») ак-
туализирует новые достижения и открытия, 
знакомит научный мир с результатами ис-
следования. Параграф следует формулиро-
вать лаконично, избегать повторений, исполь-
зовать научно подтвержденные факты. В раз-
деле приводятся выводы и информация, дока-
зывающая или опровергающая первоначально 
выдвинутую гипотезу. отрицательные данные 
следует фиксировать в том случае, если они 
требуются для интерпретации полученных ре-
зультатов. Кроме того, таблицы, схемы и ри-
сунки не включаются в состав тезисов [12; 14]. 
Приведем наиболее общие соображения уча-
щихся относительно неточностей анализируе-
мых тезисов выступления: 

В тезисах должны быть приведены конкретные 
результаты (желательно в цифрах), которые были 
получены в ходе исследования, также приветству-
ется их сопоставление друг с другом. В данных же 
тезисах лишь общими словами описан ход экспери-
мента. а сами результаты скрыты от общественно-
сти / И следует описать все результаты, касаемые 
как урожайности батата, так и его качества. 

Следующий раздел (Discussion / «обсуж-
дение») демонстрирует актуальность работы, 
обосновывает теоретическое и практическое 
значение полученных результатов, интерпре-
тирует полученные выводы, обосновывает 
перспективу проведения дальнейших иссле-
дований. Раздел Discussion логически связан с 
предыдущим абзацем, поэтому третий и чет-
вертый разделы во многих случаях объединя-
ют под названием Results & Discussion. В це-
лом аспиранты отмечают следующие основ-
ные расхождения анализируемых тезисов до-
клада с общепринятыми правилами [12; 15]: 

Вследствие вышеназванных причин нельзя 
оценить достоверность выводов и понять, каким об- 
разом они сделаны. Полученные выводы никак не 
интерпретируются, что сильно ограничивает их 
практическую и научную ценность / Некоторые вы-
воды никак не поясняются, например: The quality of 
the sweet potato tubers depended on the dose and form 
of the fertilizer. Сведения о том, как именно форма 
внесения и дозы удобрений влияют на урожай ба-
тата, могли бы быть весьма полезными и интерес-
ными. 

заключительный раздел (Conclusions / 
«Выводы») соотносит сформулированные вы-
воды с поставленными во введении задачами, 
определяет научную значимость полученных 
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ваны разделы, сформулированы цели и зада-
чи исследования, определены актуальность и 
новизна, подробно разработаны материалы и 
методы, конкретизированы результаты, задан 
вектор будущим исследованиям. 

Следует отметить, что представленный 
алгоритм является сочетанием традиционных 
педагогических приемов и инновационной 
проектной деятельности, которая нацеливает 
учащихся на решение проблем и способствует 
развитию познавательных навыков и критиче-
ского мышления [1; 4; 8]. По мнению е.С. По-
лат, метод проектов – это «способ достижения 
дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы, которая должна завершить-
ся вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным спо-
собом» [5, c. 66]. 

таким образом, аспирантам предоставля-
ется возможность перейти от теории в обла-
сти естественных наук к практике, соединить 
академические знания с практическим опытом 
проведения лабораторных экспериментов. Ин-
тересно, что часть тезисов докладов включает 
разнообразные таблицы и графики, в том чис-
ле с величинами полученного урожая в зависи-
мости от того, какое удобрение и в каких ко-
личествах вносилось в почву. такая высокая 
мотивация учащихся, положительный эмоци-
ональный настрой и готовность выполнить го-
раздо большую задачу, чем изначально требо-
валось, демонстрируют методическую реле-
вантность данной педагогической стратегии.

Инновационная проектная методика была 
апробирована в группах аспирантов факульте-
та почвоведения в течение четырех лет с 2018 
по 2021 г. анализ полученных результатов по- 
казал, что предложенный алгоритм обучения 
оказывается адекватным и продуктивным. так, 
подавляющее большинство аспирантов (97%) 
успешно справились с поставленной задачей 
по написанию новых тезисов, при этом тези-
сы 82% аспирантов получили высокие баллы 
(отлично или хорошо) и лишь незначительная 
часть тезисов выступлений получила удовлет-
ворительные оценки (15%).

Следует сказать о том, что аспиранты, в 
свою очередь, положительно оценили такой 
формат проведения занятий. При этом проект-
ная подготовка раздела Materials and Methods 
была признана учащимися как одно из самых 
креативных и мотивирующих заданий. Моло-
дые ученые обосновали это тем, что они само-
стоятельно разрабатывали метод проведения 
эксперимента, использовали научную догад-

potential to various natural and climatic conditions, 
including those on the territory of Russia [citations]. 
However, in our country this culture is not widespread 
and is imported from other countries at high prices. 
The aim of our research is to develop the cultivation 
technique of sweet potato for the Tula region.

A test experiment was conducted on sweet potatoes 
of Tainung and Boregard strains in the research agro- 
nomic fields of the Spasskoye village, Tula region. 
Totally 12 fields (5x4 m each) were used for the 
cultivation process: 3 fields – for the control areas, 
and per 3 fields – for the cultivation with appliance 
of each type of fertilizer in different concentrations. 
The sod-podzolic soils of low fertility used in the 
experiment were native and most typical for the region. 
The experiment was performed on May 9, 2015. In 
each field, 40 tubers were planted with intermediate 
distance of 0.5 m. The complex fertilizers, containing 
trace elements, sparse for the experimental soil, such as 
“Bone-forte”, “Fertika” and nitrophosphate were used 
during this experiment. The fertilizer doses were aligned 
with nitrogen: 60, 120, 180 kg/ha, and then applied once 
before planting the tubers. Irrigation was carried out 
regularly in accordance with the climatic conditions. 
Due to the extremely low yield of the Boregard strain, 
noticed after the first season of cultivation, the Taynung 
strain was selected for further testing (performed on 
May 15, 2016). On September 20, 2016, potato tubers 
were excavated and soil samples were taken. The 
masses of tubers and aboveground parts of the plants 
were measured, the macro- and microelement analysis 
of the soil samples and different parts of the plants was 
provided by common methods [citations].

The results showed that the cultivation of sweet 
potato on the territory of the Tula region was expedient 
only with the appliance of mineral fertilizers (the total 
weight of tubers collected from the control field was 
about 30% of the total mass of tubers collected from the 
field with the lowest dose of nitrophosphate). Optimum 
quality of sweet potato tubers with the largest amount 
of saccharides, macronutrients and microelements was 
achieved at the highest dose of “Bone-forte” fertilizer 
(the total weight of tubers was 120 kg). “Fertika” and 
nitrophosphate were the fertilizers of the second and the 
third choice (the total weight of tubers taken from the 
fields with the highest dose of fertilizers was 90 kg and 
75 kg respectively). The yield weight in all cases was 
directly proportional to the dose of the fertilizer.

The results obtained in this study can be used for the 
comparative analysis with the strains that will be further 
tested. The developed technique can be considered 
suitable for mass cultivation of sweet potatoes in the 
Tula region.

данный пример наглядно демонстрирует, 
что аспирантом была освоена специфика напи-
сания тезисов доклада в международном фор-
мате. тезисы соответствуют плану и содер-
жанию системы IMRAD – в них структуриро-
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подготовки аспирантов к участию в междуна-
родной научной деятельности является анализ 
тезисов выступлений носителей языка с целью 
избегания русификации и изучения междуна-
родной практики. 
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ку, а также теоретические знания и практиче-
ские навыки. 

таким образом, в статье проанализирова-
на методика обучения аспирантов по подго-
товке научных тезисов выступлений для уча-
стия в международных конференциях, проде-
монстрирована высокая эффективность при-
менения данной образовательной технологии 
для повышения общих образовательных ре-
зультатов, навыков самостоятельной проект-
ной работы и критического мышления обуча-
ющихся. 

Важнейшей задачей современной педаго-
гической парадигмы является использование 
стратегий, рассчитанных на совершенствова-
ние интеллектуальных способностей челове-
ка [2]. Наука и общество испытывают потреб-
ность в специалистах и исследователях, ко-
торые способны предлагать нестандартные и 
инновационные идеи. Следовательно, сегод-
ня происходит транзит ключевых направле-
ний образования от классических методов, 
связанных с запоминанием и повторением 
определенного учебным планом материала, 
к подходам, нацеленным на развитие творче-
ского потенциала студентов [4; 8].

аспиранты факультета почвоведения об-
ладают достаточными теоретическими знани-
ями в области почвоведения и экологии, а так-
же имеют практический опыт проведения экс-
периментов в полевых условиях и в научных 
лабораториях. Соответственно, проектное за-
дание по написанию тезисов научных докла-
дов является для них адекватной и релевант-
ной дилеммой. оно обеспечивает мотивацию 
учебной и мыслительной деятельности сту-
дентов благодаря возможности соединить ака-
демические знания с практическими, исполь-
зовать полученные навыки в научной деятель-
ности. 

Применение этой образовательной страте-
гии на факультете почвоведения обеспечива-
ет стабильное повышение качества проектной 
деятельности учащихся: результаты контроль-
ных заданий указывают на улучшение навы-
ков логической аргументации, умений изла-
гать новые идеи последовательно и убедитель-
но в научном стиле. 

Кроме того, для успешного участия в кон-
ференциях на иностранном языке молодым 
ученым и аспирантам рекомендовано перени-
мать опыт своих предшественников. оцени-
вать и конкретизировать образцовые и содер-
жащие недочеты материалы, выявлять стиль и 
требуемую структуру научного текста, фикси-
ровать языковые модели. Следующим этапом 
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особенности адаПтации 
иностранныХ курсантоВ  
В усЛоВияХ ПоЛикуЛьтурной 
образоВатеЛьной среды 
Военного Вуза

Рассматривается адаптационный процесс 
иностранных курсантов в поликультурном об-
разовательном пространстве военного вуза. 
Указываются этапы адаптации, особенно-
сти и причины, ее осложняющие. Приводятся 
результаты анкетирования, в котором выяс-
нялись трудности, испытываемые иностран-
ными военнослужащими в процессе адапта-
ции к жизни и учебе в России. 

Ключевые слова: адаптация, иностранные кур-
санты, поликультурная образовательная сре-
да, военный вуз, межкультурная компетен-
ция.

Процессы информатизации и глобализа-
ции в современном мире приводят к формиро-
ванию единого экономического, информаци-
онного, образовательного и культурного про-
странства, расширению международного со-
трудничества, интенсивному развитию кон-
тактов носителей различных культур. образо-
вательные учреждения во многих странах ста-
новятся культурно разнородными, поскольку 
там обучаются молодые люди, говорящие на 
разных языках, принадлежащие к различным 
расовым, конфессиональным группам и соци-
альным слоям, при этом ориентирующиеся на 
различные культурные ценности. Поликуль-
турная образовательная среда вуза обращает 
внимание учащихся на сходства и различия в 
понимании культур, на культурные ценности 
разных народов, учит межкультурной комму-
никации в рамках учебного процесса. этим 
объясняется интерес педагогической науки 
к формированию у обучаемых компетенций, 
связанных с жизнью в многокультурном об-
ществе, таких как принятие различий, уваже-
ние других, способность жить с людьми дру-
гих культур, языков, религий [1, с. 67]. В по-
ликультурной образовательной среде культур-
ные особенности учащихся рассматриваются 
как позитивные элементы социальной жизни. 
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The methodology of teaching the post 
graduate students of the faculties  
of Sciences to develop abstracts  
for the participation in the international 
conferences

The article deals with the developed methodology  
of teaching the post graduate students of the 
faculties of Sciences to develop the abstracts for 
the participation in the international conferences at  
the English language. The analysis of the imple- 
mentation of the author’s strategy demonstrates 
that it has a great positive influence on the prac- 
tical abilities of the young scientists aimed at 
structuring the results of their own research studies 
and representing them in a scientific language in 
correspondence with the international require- 
ments.

Key words: academic writing, post graduate stu-
dents, faculties of Sciences, IMRAD, international 
conferences, abstract development, project tasks. 
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действие. Учащийся-инофон находится в шо-
ковом состоянии, которое обусловлено рядом 
обстоятельств: информационной перегрузкой 
(в учебном процессе и вне его); эмоциональ-
ным напряжением (новые связи, языковой ба-
рьер); адаптацией на бытовом уровне (само-
стоятельность в распределении бюджета, са-
мообслуживании и др.). Все это приводит к ра-
зочарованию, замешательству, депрессии, тре-
воге. На третьем этапе симптомы культурного 
шока могут достигать критической точки, что 
проявляется в чувстве полной беспомощно-
сти и желании вернуться домой раньше поло-
женного срока. На четвертом этапе депрессия 
медленно сменяется оптимизмом, ощущением 
уверенности и удовлетворения. человек чув-
ствует себя более приспособленным и инте-
грированным в жизнь общества, получает со-
циальную поддержку окружения и преодоле-
вает межкультурные различия – изучает язык, 
знакомится с местной культурой. Пятый этап 
характеризуется полной адаптацией, которая 
подразумевает относительно стабильные из-
менения индивида в ответ на требования сре-
ды [12]. В целом успех адаптации зависит от 
ряда объективных и субъективных факторов: 
от степени сходства культуры, к которой при-
надлежит учащийся, и культуры, в которой он 
находится, а также от его индивидуально-пси- 
хологических особенностей (потребностей, 
целей, мотивов и ценностных ориентаций).

адаптация иностранных военнослужащих 
(ИВС), в отличие от студентов-инофонов 
гражданских вузов, имеет свои особенности. 
Прежде всего, иностранные курсанты стал-
киваются с иной организацией учебно-воспи- 
тательного процесса, включающего в себя не 
только обучение, но и военную службу: во вре-
мя обучения ИВС находятся непосредственно 
на территории военного заведения, не имея 
возможности ежедневного свободного пере-
движения по городу (возможность выхода в го-
род предоставляется в выходные и празднич-
ные дни). С одной стороны, это позволяет кур-
сантам быстрее адаптироваться к учебно-про- 
фессиональной среде, но с другой – ограни-
ченное общение ИВС с носителями русского 
языка в целом замедляет процесс адаптации 
иностранцев к жизни в России. 

С целью выявления трудностей, которые 
испытывают иностранные курсанты в процес-
се адаптации, в Краснодарском высшем во-
енном авиационном училище летчиков было 
проведено анкетирование. Разработанная ан-
кета состояла из 15 вопросов, затрагивающих 
проблемы социокультурной, бытовой и акаде-
мической адаптации. В анкетировании приня-

этнические, лингвистические,расовые и дру-
гие культурные отличия обогащают не только 
общество, но и каждого конкретного человека, 
т. к. дают ему возможность использовать до-
стояние других культур для более полной реа-
лизации своих возможностей [13, с. 35]. 

Поликультурная образовательная среда 
является одним из условий, под воздействием 
которых осуществляется адаптация иностран-
ных учащихся. В научной литературе теме 
адаптации посвящено немало работ, в которых 
подробно исследуются проблемы, возникаю-
щие у студентов-инофонов, и разрабатывают-
ся рекомендации по их решению [4; 5; 6; 11; 
14], однако недостаточно изучены трудности 
адаптационного процесса иностранных уча-
щихся военных высших учебных заведений.

адаптация (от лат. adaptāre – «приспосаб- 
ливать») означает «приспособление, необхо-
димое для адекватного существования в изме-
няющихся условиях, процесс включения ин-
дивида в новую социальную среду, освоение 
им специфики новых условий» [10, с. 17], а 
также сложный процесс «приспособления че-
ловека к новой внешней среде, на основе чего 
происходит становление новых качеств лич-
ности» [2, с. 118]. 

для того чтобы успешно функциониро-
вать в качестве члена нового для себя сообще-
ства, иностранец сталкивается с необходимо-
стью усваивать культурные образцы, отлич-
ные от своих. Сложившиеся образцы и нор-
мы поведения не всегда применимы в новой 
социокультурной среде, поэтому для вхожде-
ния в эту среду требуются время и определен-
ные усилия.

адаптация иностранных учащихся явля-
ется важной частью образовательной деятель-
ности. Учебное заведение выполняет функ-
цию адаптивно-адаптирующей образователь-
ной системы для всех иностранных учащихся 
вне зависимости от гражданства и националь-
ной принадлежности. данная функция заклю-
чается как в организации самого учебного про-
цесса в соответствии с потребностями обучае-
мых, так и в создании таких условий, в кото-
рых происходит приспособление самих ино-
странцев к потребностям вуза.

традиционно выделяется пять этапов про-
цесса адаптации иностранных граждан. Пер-
вый этап характеризуется энтузиазмом, при-
поднятым настроением и большими надежда-
ми, потому что большинство иностранцев дей-
ствительно стремилось учиться в России, и, 
как правило, их ждут на новом месте. На вто-
ром этапе адаптации непривычная окружаю-
щая среда начинает оказывать негативное воз-
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курсанты из других стран, 2% – никто. хотя 
преподаватели и офицеры вуза оказывали ино-
странным курсантам помощь в адаптации, су-
щественную роль в этом процессе все же  
сыграли соотечественники, прожившие в Рос-
сии более года. тем не менее роль преподава-
телей велика, т. к. они являются носителями не 
только профессиональных знаний, но и куль-
турных. Как представители культуры прини-
мающей стороны, они обладают навыками по-
ликультурного взаимодействия (кросскуль-
турной грамотности). это способствует орга-
низации совместной деятельности иностран-
ных учащихся с преподавателем и друг с дру-
гом в учебное и внеучебное время.

При учебно-профессиональной адаптации 
курсанты приспосабливаются к правилам вну-
треннего распорядка (что особенно характер-
но для военного вуза), организации учебного 
процесса конкретного учебного заведения, вы-
рабатыванию навыков самостоятельной рабо-
ты при подготовке к практическим занятиям, 
контрольным работам, зачетам и экзаменам, 
специфике изучения профессии. 

анализ ответов на вопрос Сложно ли 
учиться в вузе? показал, что 73% опрошенных 
учиться сложно. В основном это связано с не-
достаточно хорошим знанием русского язы-
ка – 61% курсантов. 8% респондентов отмети-
ли большую учебную нагрузку, 3% – недоста-
точную предыдущую подготовку, 1% – плохие 
отношения с одногруппниками. В целом наи-
большие трудности у ИВС 1-го курса вызыва-
ет понимание профессионально значимой ин-
формации, что связано с недостаточным раз-
витием умений воспринимать речь на слух, 
воспроизводить информацию при однократ-
ном ее предъявлении, что актуально, напри-
мер, при слушании лекций, которые являются 
одним из видов устной научной речи.

Участие иностранных учащихся в спор-
тивных соревнованиях и мероприятиях, по-
священных разным праздникам (Новому го- 
ду, Масленице, дню Победы, дню русского 
языка), является положительным моментом со- 
циально-психологической адаптации. это от-
метили 73% анкетируемых. такая адаптация 
включает в себя установление контактов с 
другими учащимися и преподавателями, при-
способление собственного поведения к социо- 
культурным особенностям принимающей 
страны. У ИВС появляется новый круг обще-
ния при подготовке, и в дальнейшем (после 
участия в соревнованиях, концертах и конкур-
сах) поддерживаются контакты между курсан-
тами, что во многих случаях способствует сни-

ли участие 67 учащихся 1-го курса, представ-
ляющие Вьетнам, лаос, Руанду и центрально-
африканскую Республику. Возраст респонден-
тов – 18–27 лет.

Рассмотрим более подробно основные во-
просы анкеты. одним из факторов успешной 
адаптации к новым условиям является под-
готовка к переезду в другую страну, поэтому 
первый вопрос был следующим: Как вы го-
товились к поездке в Россию? Большинство 
курсантов (71%) к поездке готовились: из-
учали русский язык, читали о России, обща-
лись с людьми, которые учились или работали 
в России. однако 29% опрошенных ответили, 
что не готовились никак. Полагаем, что дан-
ная группа иностранных учащихся испытыва-
ла лингвокультурный шок в большей степени, 
чем остальные.

Перед поездкой в Россию иностранцы 
имели определенные представления о ней. эти 
представления были сформированы в основ-
ном под влиянием средств массовой информа-
ции. Среди наиболее распространенных оказа-
лись следующие ответы: 28% – холодная по-
года, 27% – красивая страна, 25% – много лю-
дей. далее идут: 10% – красивые девушки, 
7% – водка, 3% – расизм. Несмотря на то, что 
почти третья часть иностранных военнослужа-
щих морально была готова к холодным клима-
тическим условиям, погода оказалась самым 
трудным моментом адаптации. ответы на во-
прос Что было самым сложным при адапта-
ции в России? распределились следующим об-
разом: 25% – погода, 24% – незнание / пло-
хое знание русского языка, 23% – особенно-
сти русской кухни, 13% – самостоятельность 
в распределении бюджета, 8% – условия про-
живания в общежитии, 7% – отсутствие родст- 
венников. Первые три позиции имеют пример-
но одинаковое процентное соотношение, эти 
ответы были ожидаемы. трудности, связан-
ные с особенностями русской кухни, харак-
терны для курсантов военных вузов, посколь-
ку они питаются в столовой (где предлагают-
ся уже готовые блюда), не имея возможности 
каждый день покупать / готовить привычную 
для них еду. Удивило, что самостоятельность 
в распределении бюджета вызывает опреде-
ленные трудности у ИВС, поскольку предпо-
лагалось, что молодые люди, средний возраст 
которых 22 года, более самостоятельны в фи-
нансовых вопросах.

для того чтобы процесс адаптации прошел 
менее болезненно, необходима помощь. На во-
прос Кто вам помог адаптироваться? были 
получены такие ответы: 56% – соотечественни-
ки, 31% – преподаватели, 9% – офицеры, 2% – 
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культурой другой страны посредством ино-
странного языка, усвоение модели поведе-
ния носителей иноязычной культуры, а сле-
довательно, и развитие личности под влияни-
ем двух культур. так, на занятиях по русскому 
языку как иностранному используется лингво-
культурологический подход, с помощью ко-
торого у иностранцев развивается понимание 
поведенческих стереотипов разных народов и 
повышается интерес к иной культуре в целом. 
Все это формирует навыки и умения использо-
вать изученные факты в качестве опор и ори-
ентиров для понимания страноведческих реа-
лий, развивает стратегии межкультурного вза-
имодействия [9, с. 167]. 

Изучая русский язык, ИВС усваивают ма-
териал, связанный с социальной структурой, 
обычаями и традициями России. Как прави-
ло, это происходит с помощью аутентичных 
текстов, аудио- и видеофрагментов, содержа-
щих лингвострановедческую информацию. 
Не имея возможности путешествовать по го-
родам и регионам нашей страны, иностран-
ные курсанты могут познакомиться с природ-
ными богатствами и достопримечательностя-
ми России, не выходя из аудитории. это мож-
но сделать с помощью, например, мультиме-
дийной презентации. При этом используемые 
на занятиях фото- и видеоматериалы, а также 
сопровождающий их звукоряд, должны быть 
тщательно отобраны в соответствии с изучае-
мыми языковыми явлениями и отличаться хо-
рошим качеством [8, с. 310]. Работа с матери-
алами страноведческого характера на заняти-
ях с иностранными слушателями должна быть 
организована таким образом, чтобы с первых 
же занятий она стала мощным средством под-
держания и дальнейшего развития их интере-
са к изучению русского языка и культуры [7, 
с. 146].

Формирование межкультурной компетен-
ции помогает инофонам видеть в представи-
теле другой культуры прежде всего то, что 
объединяет; отказываться от этнокультурных 
стереотипов; использовать знания о чужой 
культуре для более глубокого познания сво-
ей. овладение этими умениями помогает ино-
странцам успешнее проходить процесс адап-
тации к новым для них условиям. 

анкетирование иностранных курсантов-
первокурсников Краснодарского высшего во-
енного авиационного училища летчиков вы- 
явило особенности адаптационного процесса в 
военном вузе, показало, какие трудности при 
этом испытывают ИВС. отметим, что из двух 
видов адаптации – учебно-профессиональной 
и социально-психологической – первый проте-

жению психологического дискомфорта в но-
вой среде. 

адаптация иностранных курсантов в по-
ликультурной образовательной среде военно-
го вуза проходит более успешно при условии 
формирования у учащихся межкультурной 
компетенции, под которой понимается «такая 
способность, которая позволяет языковой лич-
ности выйти за пределы собственной культу-
ры и приобрести качества медиатора культур, 
не утрачивая собственной культурной иден-
тичности» [3]. это предполагает сравнение об- 
учающимися двух культур – своей и чужой, 
что должно устранить культурное непонима-
ние, повысить эффективность взаимодействия 
представителей различных культур, сформи-
ровать позитивное отношения к наличию в об-
ществе различных этнокультурных групп.

На вопрос анкеты Отличается ли культу-
ра вашей страны от культуры России? 62% 
опрошенных ответили утвердительно. этот 
результат показывает, что для вхождения в 
новую социокультурнуюсреду таким курсан-
там потребуется больше времени и усилий. 
особенно иностранцами отмечались разли-
чия, связанные с правилами вежливости и по-
ведением в повседневной жизни, например, в 
транспорте.

В процессе взаимодействия с представите-
лями чужой культуры человек может потерять 
ощущение безопасности и умение предвидеть 
трудности. Способность предугадывания со-
бытий зависит от степени различий в культу-
ре: чем больше различий, тем меньше способ-
ность. Межкультурные различия могут стать 
причиной возникновения определенных ба-
рьеров в процессе коммуникации. К таким ба-
рьерам относятся неготовность проявлять тер-
пимость к представителям других культур, эт-
нокультурные стереотипы, этноцентризм, дис-
криминация.

Проведенное анкетирование показало, что 
82% иностранных курсантов общается с уча-
щимися из других стран. При этом подтвер-
дилось предположение, что больше контактов 
имеют представители схожих культур. так, 
курсанты из Вьетнама и лаоса общаются пре- 
имущественно между собой, как и представи-
тели африканских стран. Несмотря на то, что 
подавляющее большинство курсантов-инофо- 
нов открыты для общения, конфликтные си-
туации (чаще всего бытового характера) с об- 
учающимися из других стран возникали у 45% 
опрошенных. 

Именно поэтому велика роль формирова- 
ния у иностранных граждан межкультурной 
компетенции, что предполагает знакомство с 
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кает быстрее и легче для обучаемых, что свя-
зано с особой организацией учебного процес-
са военного училища. В целом, наибольшие 
трудности связаны с адаптацией к климатиче-
ским условиям в России и к особенностям рус-
ской кухни. трудности же, связанные с недо-
статочным уровнем владения русским языком, 
отчасти объясняются тем, что общение на рус-
ском языке у иностранных курсантов ограни-
чено (ведется преимущественно с преподава-
телем русского языка и курсовым офицером). 
адаптационный процесс во многом облегча-
ет знакомство с историей и культурой России, 
прежде всего, на занятиях по русскому языку, 
что приводит к получению положительных ре-
зультатов в разных сферах, формирует у ино-
странных военнослужащих уверенность в себе 
и стабильность в поведении. 
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социокуЛьтурная 
комПетенция как цеЛь 
обучения Военного 
ПереВодчика Письменному 
ПереВоду

На основе междисциплинарного подхода опи-
сываются социокультурная компетенция во-
енного переводчика в сфере профессиональ-
ной коммуникации и условия ее формирования 
в обучении письменному переводу. Рассматри-
ваются компонентный состав, содержание и 
лингвистические основы данной компетенции 
на материале текстов по военно-авиацион- 
ной специальности. Предлагается система 
упражнений на основе учета жанровых и со-
циокультурных особенностей текстов. 

Ключевые слова: социокультурная компетен-
ция, военный переводчик, письменный перевод.

Новые подходы к образовательному про-
цессу, повышение статуса гуманитарных зна-
ний в области военной деятельности делают 
необходимым развитие у военных переводчи-
ков социокультурной компетенции. она име-
ет важное значение как средство понимания 
иной профессиональной культуры и межнаци-
ональных различий, как способ получения и 
пополнения знаний по основной специально-
сти, способствует формированию профессио-
нально значимых навыков и умений, которые 
необходимы в переводческой деятельности.

В военном вузе, где проводится подготов-
ка переводчиков по программе дополнитель-
ного образования, проблема формирования со-
циокультурной компетенции будущих специа-
листов представляет особый интерес как в тео-
ретическом, так и практическом плане. Несмо-
тря на то, что данная тема достаточно подроб-
но освещается в научной литературе, отсут-
ствуют исследования, посвященные описанию 
социокультурной компетенции в контексте 
обучения военных переводчиков. В частно-
сти, недостаточно изученным остается вопрос 
о содержании и структуре данного вида ком-
петенции как цели обучения, не описана линг-
вистическая основа ее формирования с уче-
том военно-авиационной специальности об- 
учаемых, не обозначены условия, необходи- 
мые для ее развития в ходе преподавания 
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The specific features of the adaptation  
of the foreign cadets in the context  
of the multicultural educational 
environment of the military university
The article deals with the adaptive process of the 
foreign cadets in the multicultural educational 
environment of the military university. There 
are emphasized the stages of the adaptation, the 
peculiarities and reasons that complicate it. There 
are given the results of the questionnaire that allowed 
to find out the difficulties, the foreign members of the 
military face in the process of the adaptation to life 
and study in Russia. 

Key words: adaptation, foreign cadets, multicultural 
educational environment, military university, inter- 
cultural competence.
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специалистов по программе дополнительного 
образования.

В ходе выполнения работы потребовалось 
решить следующие задачи:

1) определить теоретические предпосыл-
ки рассмотрения социокультурной компетен-
ции военного переводчика как цели обучения;

2) описать особенности лингвистического 
материала как средства формирования данно-
го вида компетенции;

 3) обозначить методические условия фор-
мирования социокультурной компетенции в 
процессе обучения письменному переводу.

Следует отметить, что проблема форми-
рования социокультурной компетенции мно-
гоаспектна, о чем свидетельствуют многочис-
ленные исследования в русле разных науч-
ных подходов. так, в работах И.а. зимней [3], 
е.И. Пассова [16], И.И. халеевой [25], е.Н. Со-
лововой [22] описываются общие принципы 
и содержание обучения иностранному язы-
ку с позиции социокультурного подхода. Из-
учению проблемы развития социокультурной 
компетенции на основе культурологического 
подхода посвящены исследования а.а. Ми-
ролюбова [15], С.Г. тер-Минасовой [23], 
Г.В. Колшанского [9] и др. 

С развитием компетентностного подхо-
да идея взаимосвязи языка и культуры полу-
чает дальнейшее развитие путем рассмотре-
ния социокультурной компетенции как части 
коммуникативной компетенции, которая ста-
новится целью обучения. В ряде работ описы-
ваются подходы к решению этой проблемы с 
учетом разных категорий обучаемых: бакалав-
ров лингвистических направлений (В.В. Бор-
щɺва, е.В. Розанова [1]), студентов инженер-
ных специальностей (е.е. царева [27]), кур-
сантов судоводительских факультетов и воен-
ных вузов (В.Г. Походзей [17], М.Р. Ваняги- 
на [2]). Рассмотрению социокультурной ком-
петенции в процессе подготовки переводчи-
ков в рамках дисциплин по переводу посвя-
щены работы В.Н. Комиссарова [10], л. К. ла-
тышева [12], Р.К. Миньяр-Белоручева [14], 
В.В. Сафоновой [21]. Среди исследований по-
следних лет следует выделить труды е.С. ха-
риной [26], И.К. ярцевой [28], е.а. Корне- 
евой [11] и других методистов.

отмечая важность теоретического насле-
дия ученых, работавших в данном направле-
нии, следует все же отметить, что проблема 
формирования социокультурной компетен-
ции переводчика на материале военной специ-
альности в условиях неязыкового вуза требу-

учебных дисциплин по программе дополни-
тельного образования. 

«Письменный перевод» как дисципли-
на учебной программы «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации» дол-
жен обучать будущих переводчиков практиче-
ским умениям точно передавать информацию, 
представляющую профессиональную значи-
мость с точки зрения содержания и возмож-
ностей дальнейшего использования. Во мно-
гом эти умения определяются способностью 
учитывать жанровые особенности текстов во-
енного дискурса, знанием языковых реалий, 
фразеологии и определенных стилистических 
средств, отражающих особенности и своеоб- 
разие социокультурной сферы военного сооб-
щества. 

Как показывает практика обучения, имен-
но этот аспект языка для военных целей пред-
ставляет определенные трудности для обучае-
мых в плане перевода, учитывая отсутствие у 
них системных знаний о том, что определяет 
идентичность вооруженных сил стран Нато, 
какие идейные принципы и нормы регламен-
тируют деятельность ВВС Сша, какие осо-
бенности присущи профессиональной куль-
туре военнослужащих этого вида вооружен-
ных сил и как они отражаются в иноязычной 
речевой культуре в сфере письменной ком-
муникации. Незнание особенностей речевой 
культуры военного социума выражается в на-
личии переводческих ошибок лексическо- 
го, лексико-грамматического и стилистичес- 
кого плана, для преодоления которых требу-
ется определенный уровень социокультурной 
компетенции будущего переводчика.

Недостаточная степень изученности дан-
ной проблемы в условиях образовательной 
среды военного вуза и необходимость в раз-
работке учебных материалов, способствую-
щих формированию социокультурной компе-
тенции как важного компонента переводче-
ской компетенции в целом, делают рассматри-
ваемую проблему актуальной. цель статьи – 
описать результаты исследования, посвящен-
ного изучению социокультурной компетен-
ции переводчика на материале военно-авиаци- 
онной специальности при обучении письмен-
ному переводу. Представленный материал от-
ражает промежуточные результаты НИР «Пе-
реводчик», которая проводится на кафедре 
иностранных языков Краснодарского высше-
го военного авиационного училища летчи-
ков с целью совершенствования научно-мето- 
дического обеспечения языковой подготовки 



9999

 Педагогические  науки 

турное взаимодействие. для определения со-
циокультурной компетенции военного пере-
водчика предлагается использовать междис-
циплинарный подход, основу которого со-
ставляют принципы компетентностного, со-
циокультурного, лингвокультурологического 
подходов, положения теории переводоведения 
и военной культурологии. опираясь на дан-
ный подход, социокультурной компетенцией 
военного переводчика следует считать один 
из компонентов переводческой компетенции, 
в котором наиболее полно отражается един-
ство языка, национальной культуры и суб-
культуры военного социума, владение кото-
рым необходимо для лингвистического обес- 
печения военно-профессиональной деятель-
ности. На основе данного определения струк-
тура социокультурной компетенции военного 
переводчика может быть представлена в виде 
таких компонентов, как культурологический, 
лингвокультурологический, лингвистический, 
стратегический.

Культурологический компонент основы-
вается на знании переводчиком отечественной 
и национальной культуры стран изучаемого 
языка, истории их развития, государственно-
го устройства, политического и военного ру-
ководства, деятелей науки, культуры и техни-
ки, понимании современной роли зарубежных 
стран на международной арене. Вместе с тем 
он также включает способность анализировать 
и понимать духовные, нравственные ценности 
и менталитет другой иноязычной культуры, 
стремление расширять свой кругозор путем 
получения новых знаний посредством перево-
да аутентичных текстов на иностранном языке 
и работы со справочной литературой лингво-
культурологического плана. Важной особен-
ностью данного компонента является и владе-
ние речевой культурой на родном и иностран-
ном языках в рамках повседневной, учебной и 
военно-профессиональной деятельности.

лингвокультурологический компонент 
включает знание специфики, норм и пра-
вил субкультуры военного социума в целом 
и военнослужащих ВВС в частности, кото-
рые отражаются в военном дискурсе и подъ-
языке авиационной специальности. данный 
компонент связан с умениями переводчика 
при помощи анализа языковых средств тек-
стов военно-профессиональной направлен-
ности понимать и адекватно передавать ин-
формацию, касающуюся идеологических, со-
циальных и профессиональных аспектов дея-
тельности вооруженных сил и военной авиа- 

ет более подробного освещения, прежде всего 
в теоретическом плане. данное исследование 
основывается на междисциплинарном науч-
ном подходе и уточнении таких понятий, как 
«военная культура», «военный социум» и соб-
ственно «социокультурная компетенция». 

Военная культура, по определению е.Н. Ро- 
мановой, представляет собой «субкультуру 
военнослужащих, включающую такие ком-
поненты, как образ жизни, набор ценностей и 
норм, язык, ритуалы, символы, материальная 
и художественная культура, искусство» [20, 
с. 214]. В военной культуре отражаются про-
цессы становления и формирования опреде-
ленных правил и традиций в деятельности во-
еннослужащих, особенности их речевого по-
ведения и приемы взаимодействия с социу-
мом. Содержание военной культуры и особен-
ности межкультурной компетенции военно- 
служащих анализируются в работах зарубеж-
ных исследователей Г.Р. атуэль, С.а. Каст- 
ро [30], С. орна-Монтесинос [31]. 

Вместе с тем сама военно-профессиональ- 
ная среда может рассматриваться как самосто-
ятельный объект, характеризующийся опреде-
ленным родом деятельности, системой взаимо-
отношений и способами функционирования, 
специфическими чертами военной субкульту-
ры. Ряд исследователей, в частности а.С. Ро-
манов, К.В. шнякина, используют для ее из-
учения понятие «военный социум», под кото-
рым понимается «исторически сложившееся, 
устойчивое и гетерогенное по своему соста-
ву социокультурное образование внутри по-
рождающей культуры» [19, с. 98]. Как отмеча-
ет в диссертационном исследовании а.С. Ро-
манов, «военному социуму присущи преемст- 
венность, традиционность, ритуальность, ин-
ституциональность, субкультурная самобыт-
ность» [18, c. 14]. Исследуя речевую культу-
ру военного социума Сша, автор приходит к 
выводу о «стереотипизации его субкультур-
ных констант» [там же, с. 15], что показывает, 
как через призму языка и культуры отражают-
ся социальные, идеологические, национально-
самобытные черты профессиональной среды 
американской армии. 

анализ представленных в научной лите-
ратуре определений социокультурной компе-
тенции свидетельствует, что в них авторы пре-
имущественно отражают идею взаимосвязи 
языка и культуры, культурно-языковую спе- 
цифику, структурные особенности компетен-
ции, коммуникативную направленность, спо-
собность обучаемых осуществлять межкуль-
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ния социокультурного плана, к которым отно-
сятся:

1) названия информационных агентств: 
Reuter, Bloomberg, Defense News;

2) топонимы – географические названия 
зон конфликтов, сфер интересов, мест прове-
дения военных действий или учений: Middle 
East, Syria, the Pacific;

3) антропонимы – имена собственные го-
сударственных деятелей и представителей во-
енного руководства: Joe Biden, James Austen, 
Charles Q. Brown Jr.;

4) аббревиатуры и сокращения междуна-
родных военно-политических союзов и орга-
низаций: AUKUS – Australia, UK, US; QUAD –
Quadrilateral Security Dialogue; CSTO – Collec-
tive Security Treaty Organization, OSCE – Orga-
nization for Security and Cooperation in Europe;

5) языковые реалии, выражающие:
– должности, звания военнослужащих 

ВВС: Secretary of the USAF, Chief of Staff of the 
US AF, U.S. Air Forces in Europe Commander, 
brigadier-general;

– виды командований ВВС Сша: Air Com-
bat Command, Air Mobility Command;

– названия учений, авиационных подраз-
делений: Red Flag, Blue Angels, Valkyries.

В текстах аналитического жанра (таких, 
как публицистическая статья и комментарий) 
кроме указанных языковых средств активно 
используется положительно и отрицательно 
окрашенная фразеологическая лексика, раз-
нообразные стилистические приемы, включая 
сравнение, олицетворение, эпитеты, метафо-
ру и др.

Военно-технические тексты выполняют 
информационную и описательную функции, 
которые заключаются в подробном описании 
основных характеристик, принципов действия 
авиационной техники, вооружения. Несмотря 
на то, что их содержание раскрывается пре- 
имущественно с помощью военных, техниче-
ских, авиационных терминов и общенаучной 
лексики, этой категории текстов также прису-
щи языковые и стилистические средства вы-
ражения речевой культуры военного социу-
ма. языковые средства включают стандарт-
ные формы обозначения военных самолетов 
ВВС Сша, видов вооружения и транспорт-
ных средств. так, цифро-буквенный символ 
самолета F-35A обозначает, что это истреби-
тель (F-fighter) c проектным номером 35, пер-
вой серии выпуска. Как правило, символы са-
молетов дополняются метафорическими на-
званиями: F-22 Raptor, C-130 Hercules. Как 

ции стран изучаемого языка. Важное значе-
ние в деятельности переводчика также име-
ет знание интернет-ресурсов, наиболее полно 
освещающих военно-авиационную тематику, 
и жанров текстов, представляющих профес-
сиональную значимость с точки зрения их со-
держания. В состав описываемого компонен-
та также входят умения выделять стереотип-
ные субкультурные константы текстов разных 
жанров, наиболее значимыми из которых яв-
ляются: 

– значение авиации в современных кон-
фликтах;

– угрозы и противники национальной без-
опасности Сша;

– сопоставление авиационной техники и 
вооружения Сша, России, Китая; 

– идея превосходства над соперниками. 
лингвистический компонент составляют 

аутентичные тексты военно-авиационной те-
матики и языковой материал, отражающий со-
циокультурный компонент деятельности во- 
енно-воздушных и космических сил Сша.

На основе анализа более 250 текстов ин- 
тернет-ресурсов Military.com, Defense news, 
Defense One и электронных журналов Air Force 
Times, Air Force Magazine, National Interest на- 
ми выделены «военно-публицистические, во- 
енно-научные, военно-технические тексты» [5, 
с. 217], на материале которых проведено из- 
учение языкового материала, отвечающего це-
лям проводимого исследования.

Каждый тип текста характеризуется опре-
деленной степенью выраженности социокуль-
турного компонента в зависимости от его 
функционально-стилевой принадлежности. 
тем не менее общими типологическими при-
знаками текстов целесообразно считать нали-
чие эксплицитно и имплицитно выраженных 
культурно обусловленных речевых средств, 
раскрывающих своеобразие и особенности 
проявления субкультуры авиационного сооб-
щества, его идеологические принципы, усло-
вия достижения приоритетных целей.

Военно-публицистические тексты, выпол-
няющие преимущественно информативную и 
воздействующую функции, характеризуются 
наличием страноведческой, культурно-исто- 
рической, военно-политической информа-
ции и отличаются идеологически обусловлен-
ным содержанием. Собственно информацион-
ные жанры – новостные сообщения, ежеднев-
ные репортажи, обзоры новостей имеют опре-
деленные структурно-композиционные осо-
бенности и специфические средства выраже-
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языковыми средствами выражения данно-
го подхода являются:

• в о е н н а я  л е к с и к а  с эксплицитно вы-
раженным коннотативным значением: verbs 
(outmaneuver – «превосходить», dominate – 
«господствовать», wage war – «развязывать 
войну», confront – «противостоять», combat – 
«бороться», weaponize – «использовать в воен-
ных целях»), noun phrases (advantage over ad-
versary – «преимущество над противником», 
imperative for victory – «необходимость побе-
ды»; assumption of competent and lethal adver-
sary – «признание искусного и опасного про-
тивника»);

• т е р м и н о л о г и ч е с к а я  л е к с и к а :  Un-
derdog’s model – «модель слабого соперни-
ка», media interaction war fighting theory – «во-
енная теория взаимодействия сред обитания», 
information warfare – «информационная вой-
на», point-and-click flying – «полет по указанию 
мыши»;

• ф р а з е о л о г и ч е с к а я  л е к с и к а : 
force multiplier – «фактор повышения боевой 
готовности», game changer – «прорыв»; air the-
atre – «театр военных действий в воздушном 
пространстве»;

• м е т а ф о р и ч е с к и  о к р а ш е н н а я  л е к -
с и к а :  you die, I live – «концепция нанесения 
первого удара»; crawl, walk, run – «подготов-
ка летчиков от начального этапа до руководи-
теля полетов»; man in the box – «летчик»; smart 
germs – «умное бактериологическое оружие»; 
sharp power – «доминирующее влияние».

Стратегический компонент включает спо-
собность правильно принимать переводческие 
решения в ходе работы с текстами разных 
жанров, учитывая их лингвистические, струк- 
турно-композиционные и функционально-сти- 
листические признаки. В основе данного ком-
понента лежит взаимосвязанное использова-
ние двух основных моделей перевода – транс-
формационной и интерпретативной. В прак-
тическом плане это означает, что переводчик 
должен владеть комплексом приемов, включая 
лексические и лексико-грамматические транс-
формации для передачи межъязыковых соот-
ветствий, а также опираться на перефразиро-
вание и интерпретацию при переводе фразео- 
логизмов и языковых реалий, не имеющих 
прямых соответствий в русском языке. Кро-
ме умений подбирать соответствия иноязыч-
ной безэквивалентной лексике на уровне сло-
ва и фразы, в состав стратегического компо-
нента также входят умения понимать, оцени-
вать и интерпретировать содержание текстов 

свидетельствуют результаты ранее проведен-
ного исследования [4], номинация авиатехни-
ки может выражаться на лексическом и стили-
стическом уровнях. 

На лексическом уровне она представлена 
зоонимами Hawk, Eagle, Harrier, передающи-
ми сходство летательных аппаратов с птицами 
или животными по внешним или физическим 
признакам. На стилистическом уровне номи-
нация связана с метонимией и олицетворе-
нием. Метонимия как вид метафоры выража-
ется в обозначении техники словами, связан-
ными с природными или погодными явлени-
ями, которые переносятся на боевые способ-
ности самолетов, например: Tornado, Typhoon, 
Lightning и др. олицетворение заключает-
ся в использовании одушевленных существи-
тельных и имен собственных в названиях са-
молетов – Nimrod, Maverick, Merlin, Sentinel. 
для обозначения российских самолетов и во-
оружения в странах Нато также используют-
ся метафорические названия, которые «отли-
чаются эмоционально-негативной коннотаци-
ей, мотивированной идеологическими сооб-
ражениями» [там же, с. 42], например: стра-
тегический ракетоносец ту-95 – Bear (мед-
ведь), ракетоносец ту-160 – Blackjack (пират-
ский флаг), ракеты «Калибр» – Sizzler (испепе-
литель), «тополь» – Satan (сатана). описание 
летно-технических параметров авиационной 
техники основывается на использовании еди-
ниц английской системы измерения, включая 
футы, мили, фунты.

Военно-научные тексты также отличают-
ся характерными языковыми средствами, по-
зволяющими судить о том, какие научные на-
правления актуальны, как меняется стратегия 
военной науки в современных международ-
ных условиях. анализ научных статей элек-
тронного журнала Air & Space Power Journal 
Archives [29] показывает, что в связи с обра-
зованием космических сил на основе действу-
ющих ВВС формируются новые подходы в 
определении идентичности нового вида воору- 
женных сил и военной культуры в целом. В 
статье A Culture of Military Space power Кен-
нет Гросселин утверждает, что «цель опреде-
ляет идентичность, а идентичность формирует 
культуру» [32, p. 78]. Учитывая заявленное на-
значение космических сил – обеспечивать пре-
восходство в воздушном и космическом про-
странстве, автор предлагает заменить тради-
ционное понимание «служебной культуры» 
“servicing culture” понятием «боевая культу-
ра» “war fighting culture” [Ibid., p. 76].
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словосочетаний и предложений, характери-
зующихся единой функционально-коммуни- 
кативной направленностью и общим темати-
ческим содержанием. В ходе их выполнения 
отрабатываются навыки письменного пере-
вода топонимов, антропонимов, аббревиатур 
по правилам транслитерации и транскрипции; 
формируются и совершенствуются умения пе-
ревода безэквивалентной и фразеологической 
лексики с помощью лексических трансформа-
ций и описательного перевода. особая роль 
отводится упражнениям на отработку дейст- 
вий по опознаванию, группировке, дифферен-
циации и переводу языковых средств социо-
культурной направленности с учетом жанро-
вой принадлежности текстов.

текстовые упражнения направлены на об-
учение письменному переводу текстов раз-
ных жанров как законченных речевых произ-
ведений. Помимо обучения точности переда-
чи социокультурных реалий, присущих каж-
дому жанру, определенные виды упражнений 
направлены на обучение пониманию назначе-
ния текстов, анализ языковых средств и сти-
листических приемов, используемых для этой 
цели, интерпретацию и объективную оцен-
ку информации носителей иной речевой куль-
туры и их идеологических убеждений. В до-
полнение к предпереводческому анализу тек-
ста предусматривается выполнение упражне-
ний на реферативный и выборочный письмен-
ный перевод содержательно значимых фраг-
ментов текста. 

завершающий этап связан с письменным 
переводом оригинальных текстов разных жан-
ров, самостоятельной работой обучаемых с це-
лью совершенствования переводческих навы-
ков и подготовкой к итоговому контролю.

Как показывает практика обучения, «зна-
ние типологических особенностей текстов по 
военно-авиационной тематике и приемов ра-
боты, позволяющих оптимизировать деятель-
ность переводчика в контексте решаемых про-
фессиональных задач» [8, с. 94] имеет решаю-
щее значение в плане определения содержания 
социокультурной компетенции как цели об- 
учения и может эффективно использоваться в 
качестве методологической основы создания 
учебно-дидактического материала, отвечаю-
щего требованиям летной специальности.
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ЛингВодидактического 
Процесса В соВременной 
Высшей шкоЛе (на примере 
мгу им. н.П. огарɺва)

Рассматриваются различные факторы, опре-
деляющие ход, эффективность и результа-
ты лингводидактического процесса в совре-
менной высшей школе. Актуальность обраще-
ния к теме вызвана необходимостью проведе-
ния лингводидактических исследований в но-
вых педагогических условиях с целью повыше-
ния эффективности процесса обучения ино-
странному языку. 

Ключевые слова: лингводидактика, лингводи-
дактическая компетенция преподавателя, ин-
дивидуальные особенности личности студен-
та, стратегии овладения языком, межкуль-
турное взаимодействие.

В в е д е н и е .  лингводидактика – относи-
тельно молодая область научного знания, ко-
торая «пришла на смену традиционной мето-
дике обучения языку в современном образо-
вательном пространстве» [4, с. 25]. Несмотря 
на то, что в последнее время термин «лингво-
дидактика» стал довольно модным в методи-
ческой литературе и весьма часто употребляе-
мым в профессиональном сообществе, до сих 
пор среди отечественных и зарубежных уче-
ных нет единого мнения о его содержании. 
Мы принимаем в качестве базового понятия 
дефиницию Б. Спольски и К. халта: «...линг-
водидактика – это научная дисциплина, объ-
единяющая в себе методологический аппарат 
лингвистики и других смежных обществен-
ных наук для рассмотрения широкого круга 
вопросов, связанных с языком и образовани-
ем» [1, c. 86].

В настоящий момент новая парадигма 
иноязычного образования требует проведения 
лингводидактических исследований в другом 
формате, на основе принципиально иного под-
хода, учитывающего современные требования 
к подготовке в вузе, а также особенности реа-
лизации процесса обучения Ия в современной 
высшей школе. лингводидактический процесс 
осуществляется под влиянием ряда факторов, 
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Sociocultural competence as the goal  
of teaching a military translator  
of written translation

The article deals with the description of the so- 
ciocultural competence of the military translator 
in the sphere of the professional communication 
and the conditions of its development in teaching 
a written translation based on the interdiscipli- 
nary approach. There are considered the compo- 
nents, content and linguistic basis of the compe- 
tence based on the texts of the military aviation 
specialty. There is suggested the system of the 
exercises on the basis of the consideration of the 
genre and sociocultural peculiarities of the texts.
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translator, written translation.
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ских лингвистических дисциплин: лексиколо-
гия, теоретическая грамматика, стилистика, 
основы теории второго иностранного языка и 
др. эти дисциплины позволяют получить бо-
лее глубокое представление о структуре ино-
странных языков и сформировать понимание 
универсальных свойств языка. Большинство 
из данных курсов читаются преподавателями 
на иностранном языке, что формирует у сту-
дентов навыки восприятия теоретической ин-
формации, конспектирования на иностранном 
языке, коммуникации, а также способствует 
формированию профессиональной компетен-
ции. В реализации образовательного процес-
са принимают участие не только преподава-
тели факультета, но и зарубежные специали-
сты. В то же время на неязыковых специально-
стях основу данных языковых курсов состав-
ляет произносительный, лексический и грам-
матический минимум, преподаваемый соглас-
но рабочим программам на основе модульно-
го подхода (модули общей и профессиональ-
ной направленности). 

В преподавании русского языка как ино-
странного на элементарном уровне (на ФИя 
и в Медицинском институте) большую роль 
играет учебная деятельность по освоению ино-
странными студентами алфавита, фонетиче-
ской стороны языка, морфологии, синтаксиса 
простого предложения, речевого этикета, на-
выков аудирования и говорения на бытовые и 
социокультурные темы, отчасти темы учебно-
профессиональной направленности, необхо-
димые для успешной коммуникации в русской 
языковой среде.

В МГУ им. Н.П. огарɺва осуществляет-
ся преподавание латинского языка для общих 
(на языковых и социально-экономических спе-
циальностях) и специальных целей (юриспру-
денция, медицина). Несомненно, в этой свя-
зи содержание дисциплины «латинский язык» 
варьируется как в грамматическом, так и лек-
сическом, и культурологическом наполнении. 
так, на лингвистических и социально-эконо- 
мических специальностях изучаются в боль-
шем объеме грамматика, лексика общекуль-
турной направленности, заучиваются крыла-
тые выражения и афоризмы, предусмотрены 
рефераты и доклады о жизни великих антич-
ных ученых и философов. На медицинских 
специальностях акцент делается на отдельные 
грамматические явления: для освоения ана-
томической терминологии изучаются такие 
части речи, как существительное и прилага-
тельное, два падежа из шести; клинической – 
словообразование; фармацевтической – отча-

определяющих его ход, эффективность и ре-
зультаты. 

К внешним характеристикам, по нашему 
мнению, относятся содержание учебного кур-
са и лингводидактическая компетенция пре-
подавателя, к внутренним – индивидуальные 
особенности личности студента и стратегии 
овладения языком. Кроме того, в настоящее 
время в процессе языкового обучения можно 
выделить смешанный фактор – это межкуль-
турное взаимодействие. данный перечень, ду-
мается, не является исчерпывающим, но пред-
ставляется нам релевантным в рамках нашей 
работы.

Рассмотрим, прежде всего, внешние фак-
торы реализации лингводидактического про-
цесса в отечественной высшей школе на при-
мере Мордовского государственного универ-
ситета им. Н.П. огарɺва.

С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  к у р с а .  В со-
временных условиях языковой учебный курс – 
это не только родной или первый иностран-
ный язык (Ия), но и второй, и третий Ия, рус-
ский язык как иностранный, латинский язык 
и др.; Ия для общих, академических, специ-
альных целей, студентов языковых и неязы-
ковых специальностей, русскоязычных и ино-
странных студентов. В МГУ им. Н.П. огарɺ-
ва как крупном многопрофильном вузе реа-
лизуются все указанные учебные курсы, в том 
числе осуществляется преподавание русского 
языка как иностранного студентам из ближне-
го и дальнего зарубежья (таджикистан, Узбе-
кистан, Индия, Китай, Ирак, йемен, Сирия и 
др.), обучающимся на английском языке. Кро-
ме того, изучаются мордовские языки (эрзя и 
мокша) как национальные языки Республики 
Мордовия. На наш взгляд, именно такое ран-
жирование языковых учебных курсов во мно-
гом определяет их содержание и структуру.

так, родной язык (русский) и националь-
ные языки (мордовские) на филологическом 
факультете, первый и второй Ия (англий-
ский, немецкий, французский) на факультете 
иностранных языков (ФИя) изучаются углуб- 
ленно. Выпускников факультета иностран-
ных языков отличает фундаментальная язы-
ковая подготовка в связи с тем, что особое 
место в учебном плане отводится Ия. Нали-
чие большого количества часов способству-
ет детальной проработке предметного содер-
жания обучения, увеличению объема матери-
ала в рамках изучаемых тем, развитию и со-
вершенствованию всех видов речевой деятель-
ности. Наравне с иностранными языками сту-
дентам преподается большой блок теоретиче-
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ния возможностей, а именно: количества ауди-
торных часов в учебном плане, материально-
технической базы, интенсивности обучения и 
т. п. однако на первых этапах изучения языка 
студентам приходится преодолевать лингви-
стические трудности, например, бывает слож-
но переключиться с языка на язык, что неред-
ко приводит к интерференции. особая роль 
отводится преподавателю, которому необхо-
димо учитывать особенности параллельного 
использования нескольких языковых систем. 
для успешной реализации лингводидактиче-
ского процесса на языковых специальностях 
преподаватель старается создать максималь-
но приближенную к реальной языковую среду 
всеми доступными средствами: использовать 
аутентичные учебные пособия и периодику, 
мультимедийные средства, аудиовизуальные 
материалы, интерактивные и компьютерные 
технологии, видеоматериалы и т. д. 

требования к результатам учебной дея-
тельности по Ия на неязыковых специально-
стях отражены в рабочих программах по дис-
циплине в соответствии с ФГоС, и педагоги-
ческая деятельность преподавателя должна от-
вечать этим требованиям в контексте модер-
низации образования. Но в реальных условиях 
лингводидактический процесс не всегда стро-
го коррелирует с учебным планом: большее ко-
личество часов по сравнению с запланирован-
ными тратится на вводно-коррективный курс, 
поскольку, например в МГУ им. Н.П. огарɺ-
ва основная часть групп на нелингвистических 
специальностях формируется без учета уровня 
владения языком. 

Преподавателю необходимо постоянно 
менять темп работы, возвращаться к повто-
рению, особенно грамматического материа-
ла, давать дополнительные задания студентам 
с более высоким уровнем языковой подготов-
ки и т. д. При изучении материала модуля про-
фессионального общения преподаватель ста-
рается активизировать уже имеющиеся у обу-
чающихся знания по специальности, получен-
ные при изучении других дисциплин, что ча-
сто является затруднительным, поскольку во 
многих случаях Ия преподается на первом и 
втором курсах. В данном случае преподавате-
лю приходится приобретать и совершенство-
вать свои собственные знания, связанные с бу-
дущей специальностью обучающихся, чтобы 
в процессе освоения студентами профессио-
нальной тематики на Ия выступить недостаю-
щим звеном, оптимизирующим учебный про-
цесс. однако без такой гибкости и корректи-
ровки (методической мобильности) своей де-

сти глагол, предлоги и еще два падежа; поря-
док слов рассматривается на уровне словосо-
четания. На юридическом факультете боль-
шое внимание уделяется изучению различных 
грамматических явлений, особенно глаголу и 
синтаксису латинского языка, освоению ла-
тинской юридической терминологии и изрече-
ний, чтению и переводу текстов классических 
римских юристов. 

Итак, система содержания учебных курсов 
представляется как «функциональное единство 
их внешней и внутренней структур. При этом 
внешняя структура формиру ется подсистемой 
содержательных мо дулей, а внутренняя – под-
системой их учебно-профессиональных проб- 
лем» [11]. Современные языковые учебные 
курсы в вузе направлены на формирование 
лингвистической, общекультурной и профес-
сиональной компетенций обучающихся.

л и н г в о д и д а к т и ч е с к а я  к о м п е т е н -
ц и я  п р е п о д а в а т е л я .  Роль преподавате-
ля в обучении Ия трудно переоценить. одна-
ко, кроме традиционных функций информаци-
онного, организационного и контролирующе-
го характера одного из субъектов процесса об-
учения, преподаватель на современном этапе 
развития образовательной системы должен об-
ладать так называемой методической мобиль-
ностью – способностью менять формы своей 
деятельности в зависимости от вида Ия, целе-
вой группы и условий педагогической деятель-
ности [7, с. 73]. Известные отечественные спе-
циалисты по методике обучения иностранно-
му языку Н.д. Гальскова, Н.И. Гез отмечают: 
«Многообразие вариантов обучения иностран-
ным языкам и обучающих средств предъяви-
ло новые требования к учителю/преподавате-
лю, которому в новых педагогических услови-
ях необходимо уметь действовать не по стро-
го предписанным правилам, а в соответствии 
с собственным осознанным выбором из числа 
возможных методических систем той, которая 
в большей степени адекватна условиям обуче-
ния» [6, с. 82]. 

так, лингвообучение на языковых специ-
альностях, по нашему мнению, выстраива-
ется на основе более высоких требований со 
стороны преподавателя и повышенной ответ-
ственности студентов к результатам учебной 
деятельности, освоению всех аспектов изуча-
емого языка. Несмотря на то, что на языко-
вых специальностях идет параллельное обуче- 
ние нескольким иностранным языкам, студен-
ты, как правило, характеризуются высоким 
уровнем обучаемости. Разумеется, они нахо-
дятся в благоприятных условиях с точки зре-
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характер, темперамент, познавательные про-
цессы, уровень образованности, степень вла-
дения родным языком или языком, на котором 
осуществляется обучение, наличие межкуль-
турных знаний. от индивидуальных особен-
ностей обучающихся зависит продуктивность 
процесса обучения, эффективность учебной 
деятельности, легкость овладения языком.

К сожалению, желание студентов знать Ия 
не всегда совпадает с их индивидуальными 
возможностями. отметим, что способности к 
обучению, которыми студенты обладают в 
разной степени, можно разделить на три ти- 
па: «конвергентные способности, или интел-
лект, – способность решать задачи на основе 
применения имеющихся знаний; дивергент-
ные способности, или креативность; обучае-
мость, или способность к обучению» [9, с. 190]. 
По мнению И.В. Богдановой, «значимым кри-
терием обучаемости иностранному языку сле-
дует считать успешное оперирование изучен-
ным фонетическим, лексическим, грамматиче-
ским материалом» [2, c. 59]. По нашему мне-
нию, задача преподавателя – правильно оце-
нить полученные студентами умения и навы-
ки, не забывая о том, что задачи обучения бу-
дут отличаться для студентов различных спе-
циальностей.

Успешное освоения Ия во многом опреде-
ляется индивидуальными особенностями сту-
дента, например его темпераментом и харак-
тером. Проявления темперамента прослежи-
ваются в манере поведения, действиях, сфере 
чувств, побуждениях, познавательной деятель-
ности, особенностях речи, умении приспосо-
биться к новым обстоятельствам. В силу сво-
его темперамента некоторым студентам быва-
ет непросто адаптироваться к новому учебно-
му процессу. Преподавая Ия, мы сталкиваем-
ся со студентами различного склада (характе-
ра): мотивированными и немотивированными, 
замкнутыми и открытыми, цельными и проти-
воречивыми. для одних студентов характерны 
ответственность и дисциплинированность: они 
всегда готовы к занятиям, не опаздывают, ре-
гулярно выполняют домашнюю работу, свое- 
временно сдают все виды отчетностей, преду-
смотренных рабочей программой и, как след-
ствие, успешно овладевают изучаемой дисци-
плиной. другие, наоборот, не отличаются ор-
ганизованностью, хотя нередко обладают вы-
соким показателем интеллектуальных способ-
ностей. 

Важно отметить, что уровень владения 
родным языком также сказывается на эффек-
тивности лингводидактического процесса. 
чем богаче словарный запас и знания студен-

ятельности невозможно выстроить эффектив-
ную работу в предложенных условиях.

лингводидактический процесс в группах 
иностранных студентов носит несколько иной 
характер по сравнению с обучением русскоя-
зычных студентов. Преподавателю необходи-
мо учитывать не только объективный уровень 
владения Ия и междисциплинарные знания 
студентов, но и другие характеристики, такие 
как языковая среда обучения или влияние на- 
ционально-культурных особенностей обуча-
ющихся. Иностранные студенты, в частности 
представители разных культур (арабской, ин-
дийской и др.), в различной степени владеют 
языком, на котором осуществляется препода-
вание или который изучается в качестве ино-
странного (в МГУ им. Н.П. огарɺва – это рус-
ский и английский языки). В процессе обуче-
ния преподавателю часто приходится прояв-
лять «языковую гибкость»: варьировать языки 
общения (русский и английский), широко ис-
пользовать невербальные средства коммуни-
кации (жесты, мимику и пр.), поскольку таким 
же образом коммуницируют многие студенты.

Некоторые ученые подчеркивают важ-
ность «риторического» аспекта как части линг-
водидактической компетенции преподавателя 
в педагогической деятельности при обучении 
Ия как русских, так и иностранных студентов, 
когда преподаватель не только разъясняет те 
или иные языковые явления согласно учебно-
му плану, но и отвечает на вопросы, казалось 
бы, не требующие ответа, но интересующие 
обучающихся. это может касаться явлений, 
которые отсутствуют в их родном языке, необ-
ходимости изучать те или иные правила, све-
дений по истории языка, дополнительного ма-
териала и др. Преподаватель и студенты ведут 
диалог на равных, направляя учебный процесс 
в русло сотрудничества, что повышает моти-
вацию к изучению предмета, способствует его 
более эффективному освоению. 

таким образом, лингводидактическая ком-
петенция преподавателя выступает одним из 
наиболее важных факторов в процессе линг-
вообучения в современных условиях. Важны 
не только внешние, но и внутренние факторы, 
влияющие на учебный процесс и эффектив-
ность языкового обучения.

Индивидуальные особенности лич- 
н о с т и  с т у д е н т а  и  с т р а т е г и и  о в л а д е -
н и я  я з ы к о м .  Наряду с профессиональны-
ми и личными качествами преподавателя, зна-
чительную роль в процессе обучения и освое-
ния Ия играют особенности личности обуча-
ющегося. это индивидуальные способности, 
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необходимо уделять большое внимание лично-
сти каждого студента, участвующего в педаго-
гическом процессе. Учет преподавателем пе-
речисленных личностных составляющих об- 
учающегося как субъекта совместной учеб-
ной деятельности оптимизирует учебный про-
цесс и реализует «принцип равноправия, ува-
жительного отношения к каждой личности как 
равноправному партнеру» [3]. Индивидуаль-
ный подход предполагает чуткость и такт пре-
подавателя по отношению к студентам, уме-
ние выслушать, а также прогнозировать ре-
зультаты и последствия своих действий. Пре-
подавателю необходимо помнить о том, что у 
каждого есть слабые и сильные стороны, ста-
раться не сравнивать студентов, а грамотно 
развивать их достоинства и нивелировать не-
достатки.

Говоря о стратегиях овладения иностран-
ным языком или стратегиях учения/обучения 
Ия, необходимо учитывать не только умствен-
ные когнитивные процессы, но и основные 
элементы аффективной сферы личности сту-
дента: мотивацию, уровень тревожности, са-
мооценку, скованность/раскованность, склон-
ность к риску, эмпатию, экстравертность; не-
которые организационные приемы и мето-
ды: ситуации, когда обучающиеся задают во-
просы, используют языковую догадку, дедук-
тивный метод, повторяют правила и выполня-
ют упражнения, применяют различные спосо-
бы запоминания, самостоятельно оценивают 
и корректируют свою деятельность, владеют 
невербальными способами общения и др. По 
мнению о.Г. Серебрянцевой, «обязательной и 
константной характеристикой стратегий явля-
ется их осознаваемость субъектом деятельно-
сти, и только в таком случае действия субъекта 
учения могут оцениваться как стратегии» [10, 
c. 8]. так, внутренняя мотивация, когда сту-
денты хотят не просто получить диплом о 
высшем образовании, а приобрести практи-
ческие навыки и стать высокопрофессиональ-
ными специалистами, является примером осо-
знанной деятельности, т. е. стратегии. Внеш-
няя мотивация задается преподавателем, зада-
чей которого является показать студенту «на 
практических примерах, что знания, умения, 
навыки и компетенции, сформированные на 
его дисциплине, действительно будут нужны 
в его будущей профессиональной деятельно-
сти, тем самым постоянно стимулируя интерес 
к изучению дисциплины» [5, с. 2]. 

Наряду с вышеперечисленными аспекта- 
ми, мы считаем, что такой фактор смешанно-
го характера, как межкультурное взаимодей-
ствие, имеет большое значение в процессе 

тов в области грамматики родного языка, тем 
легче происходит усвоение иноязычного мате-
риала. задача преподавателя в связи с этим ‒
активизировать знания родного языка обучаю-
щихся, минуя языковую интерференцию.

Наличие межкультурных знаний у студен-
тов является еще одним условием успешного 
обучения иностранному языку. такие ученые, 
как И.а. Бодуэн де Куртенэ, л.В. щерба, под-
черкивали необходимость изучения не только 
самого языка, но и мира носителей языка, их 
культуры, образа жизни, особенностей наци-
онального характера, менталитета. М.М. Бах-
тин писал о необходимости диалога культур, 
считая его одним из важнейших условий раз-
вития и становления личности. По мнению 
И.В. лаптевой, е.д. Пахмутовой, в послед-
нее время «остается все меньше преподавате-
лей чисто традиционно-структурного направ-
ления, которые считают, что основная задача 
преподавателя иностранного языка в том, что-
бы сообщать обучаемому основной набор фо-
нетических и лексико-грамматических сведе-
ний и затем контролировать их усвоение. Пре-
подаватели понимают, что они должны на- 
учить студента адекватно пользоваться ино-
странным языком в межкультурной коммуни-
кации» [8, с. 59]. В современной высшей шко-
ле в содержание обучения иностранным язы-
кам включаются материалы страноведческо-
го, лингвострановедческого, культуроведче-
ского характера. 

Говоря о важности индивидуальных осо-
бенностей личности студента при обучении 
Ия, нельзя не упомянуть такие познаватель-
ные процессы, как внимание, восприятие, 
мышление, память: «…память как один глав-
ных механизмов в речевой деятельности че-
ловека является предметом наблюдения и из-
учения в лингводидактике» [4, c. 38]. Психо-
логические исследования (П.П. Блонского, 
л.С. Выготского, С.л. Рубинштейна, а.Н. ле-
онтьева, а.а. Смирнова, В.П. зинченко и др.) 
доказывают, что непроизвольно лучше за-
поминается материал, связанный с активной 
мыслительной деятельностью. Из этого следу-
ет, что для эффективного усвоения, например, 
лексики преподаватель должен не просто «за-
давать учить вокабуляр», а группировать его 
по смысловому, тематическому, функциональ-
ному признаку и пр. однако память, внимание, 
восприятие являются сугубо индивидуальны-
ми, часто врожденными, субъективными ха-
рактеристиками, которые преподаватель мо-
жет только помочь развить.

таким образом, для получения ожидаемых 
результатов при обучении Ия преподавателю 
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му взаимодействию. Как справедливо отмеча-
ют Ю.В. шмарион и Г. Болд, социальные и об-
разовательные технологии должны учитывать 
национальные особенности данного контин-
гента студентов, обучающихся в российских 
вузах, и трудности, возникающие в ходе ком-
муникации: «Каждый этнос имеет свои мето-
ды и подходы, применяемые в педагогическом 
процессе, которые необходимо принимать во 
внимание в процессе обучения иностранных 
студентов» [12, c. 50] 

лингвообучение студентов разных куль-
тур отличается и в плане скорости освоения 
материала, степени трудности для них различ-
ных аспектов языка. Студенты-арабы, обуча-
ющиеся на английском языке, быстрее и легче 
осваивают русский язык, начиная с алфавита, 
чтения, говорения на простые темы. Изучение 
русского языка студентами-индийцами проис-
ходит в более медленном темпе, трудным яв-
ляется освоение правильного произношения и 
техники чтения. одной из причин такой ситуа-
ции, как нам видится, является большая вклю-
ченность студентов-арабов в мультилингваль-
ный контекст – большая открытость, интерес 
и готовность к общению с носителями русско-
го языка и познанию другой культуры, несмо-
тря на любовь и уважительное отношение к 
своей культуре и соотечественникам. Студен-
ты из Индии, напротив, стремятся к изоляции 
от представителей других культур в условиях 
жизни в чужой стране, предпочитая общаться 
друг с другом в рамках своей учебной группы.

что касается латинского языка, препо-
даваемого в Медицинском институте МГУ 
им. Н.П. огарɺва иностранным студентам на 
английском языке, большинство студентов из 
Индии, напротив, по сравнению со студента-
ми из арабских стран, владея английским язы-
ком намного лучше (для многих студентов-ин- 
дийцев он является родным), быстрее осваи-
вают вводный курс, запоминают граммати-
ческие правила, выполняют тренировочные 
упражнения и показывают более высокие ре-
зультаты по текущему и итоговому контролю 
знаний.

На лингводидактический процесс, по на-
шему мнению, немалое влияние оказывают 
обстоятельства жизни обучающегося, причи-
ны и цель изучения Ия. В МГУ им. Н.П. ога-
рɺва русские студенты ФИя изучают несколь-
ко иностранных языков, большинство из них 
поступили на данный факультет по собствен-
ному желанию в результате серьезной довузов- 
ской подготовки. Их целью выступает овла-
дение Ия на профессиональном уровне, по-

лингвообучения в современной высшей шко-
ле, особенно в крупных вузах нашей страны, 
ориентирующихся на международное сотруд-
ничество и обучающих студентов из ближнего 
и дальнего зарубежья.

М е ж к у л ь т у р н о е  в з а и м о д е й с т в и е . 
Влияние той или иной культуры, к которой 
принадлежит студент, на учебный процесс, 
в том числе языковое обучение, безусловно, 
имеет место в современной мультикультур-
ной реальности. Н.д. Гальскова, Н.И. Гез опе-
рируют понятием «межкультурное обучение» 
и подчеркивают важность языкового образо-
вания в рамках межкультурной парадигмы [6,  
с. 55]. К тем факторам, которые обуславлива-
ют необходимость межкультурного обучения, 
ученые относят лингвоэтнокультурную само-
идентификацию личности, поликультурную 
экономическую и социальную реальность, 
мультилингвальный контекст, а также между-
народное сотрудничество и межкультурный 
обмен и др. [там же, с. 55].

Мы считаем, что национально-культурные 
особенности обучающихся, прежде всего, 
диктуют свои организационно-методические 
условия педагогической деятельности. На-
пример, в МГУ им. Н.П. огарɺва иностран-
ные студенты восточных культур чаще, чем 
русские студенты, нарушают организацион-
ный режим – пропускают занятия, опаздыва-
ют, громко разговаривают, подсказывают, пе-
ребивают друг друга и преподавателя и более 
эмоционально ведут себя на занятиях. Препо-
давателю, по нашему мнению, следует в дан-
ном случае не только применять определен-
ные меры дисциплинарного воздействия, но 
и принять во внимание тот факт, что непунк- 
туальность, эмоциональность, коллективизм 
и т. д. являются неотъемлемой частью восточ-
ной культуры, а также искать и находить ком-
промиссы и оптимальный подход к организа-
ции учебного процесса. 

Интересным, на наш взгляд, является то, 
каким образом студенты-иностранцы общают-
ся с преподавателем: вежливым и соответству-
ющим правилам этикета в индийской культуре 
считается обращение Ma’am/Sir («Мэм/Сэр»), 
в арабской культуре – Teacher («Учитель»). Как 
представителю русской культуры, преподава-
телю более привычным и вежливым кажется 
обращение по имени и отчеству, но наш опыт 
показывает, что попытки «переучить» сту- 
дентов заканчиваются использованием фра-
зы Excuse me? («Извините?»), либо неудачей 
и не способствуют установлению взаимопо-
нимания в процессе обучения и эффективно-
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этому они психологически и интеллектуаль-
но готовы к длительному и непростому про-
цессу лингвообучения. Студенты неязыковых 
специальностей, напротив, не рассматрива-
ют Ия в качестве учебного предмета, игра-
ющего важную роль в развитии их личности 
или успешном овладении будущей специаль-
ностью. Преподавание Ия осуществляется в 
основном на первом и втором курсах, носит 
краткосрочный характер, большая часть сту-
дентов нелингвистических специальностей 
«вынуждена» изучать Ия как обязательный 
предмет, предусмотренный учебным планом. 
Находясь в привычной для себя среде (язык, 
культура, быт, климат и т. д.), они не считают 
Ия необходимым звеном в организации своей 
жизнедеятельности.

Иностранные студенты также «вынужде-
ны» изучать Ия, но в качестве в высшей степе-
ни необходимого механизма в процессе адап-
тации в чужом этнокультурном окружении к 
новым для них условиям. целью студентов-
иностранцев, изучающих русский язык как 
иностранный, например, в Медицинском ин-
ституте, является не освоение Ия, а овладение 
своей специальностью. однако им приходится 
налаживать новые коммуникативные связи как 
на бытовом, так и учебно-профессиональном 
уровне, в целях эффективного межкультурно-
го взаимодействия и успешной учебной дея-
тельности, понимая, что от знания Ия зависит 
их настоящее и будущее.

таким образом, влияние той или иной 
культуры, взаимодействие культур и необхо-
димость учета данного фактора выступают не-
отъемлемой составляющей процесса лингво- 
обучения в вузе.

В ы в о д ы .  Новые условия развития обра-
зования требуют коррекции профессиональ-
ной подготовки будущих преподавателей Ия 
для высшей школы. однако модернизация си-
стемы высшего образования должна заклю-
чаться не только в применении инновацион-
ных подходов к подготовке выпускников, но 
и в совершенствовании преподавательской де-
ятельности на этой методологической основе. 
В современных условиях введение курсов по-
вышения квалификации преподавателей Ия в 
целях роста уровня методической мобильно-
сти, а также разработка учебных курсов в рам-
ках межкультурного обучения являются необ-
ходимым условием для формирования и под-
держания высокого профессионализма пре-
подавательских кадров и эффективной реали-
зации лингводидактического процесса в выс-
шей школе.
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организация работы  
с учебным ФиЛьмом  
на уроке ангЛийского  
языка В начаЛьной шкоЛе

Раскрывается методика работы с учебным 
фильмом на уроках в младшей школе. Изуче-
на эффективность применения учебных филь-
мов, отвечающих возрастным особенностям 
младших школьников, а также разработана 
система упражнений на преддемонстрацион-
ном, демонстрационном, последемонстраци-
онном этапах работы с видеорядом “Goldi- 
locks and the Three Bears”. 

Ключевые слова: учебный фильм, средство об-
учения, преддемонстрационный этап, демон-
страционный этап, последемонстрационный 
этап, канал восприятия, коммуникативная 
ситуация.

В настоящее время английский язык – 
язык мирового общения, а возросшая потреб-
ность в его знании обусловлена интеграци-
онными процессами, протекающими во всех 
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ситуации, под которыми понимается «динами-
ческая система взаимодействующих конкрет-
ных факторов объективного и субъективного 
плана (включая речь), вовлекающих чело века 
в языковую коммуникацию и опреде ляющих 
его речевое поведение в пределах одного акта 
общения в роли как гово рящего, так и слуша-
ющего» [4, с. 174].

При использовании видеофильма как 
средства обучения необходимо соблюдать ряд 
условий [5, с. 1290]:

1) содержание используемых видеомате-
риалов соответствует реальному уровню вла-
дения учащимися языком;

2) длительность используемого видео- 
фрагмента не превышает реальные возможно-
сти этапа урока;

3) ситуации видеофрагмента предостав-
ляют интересные возможности для развития 
языковой, речевой, социокультурной компе-
тенции учащихся;

4) контекст имеет определенную степень 
новизны;

5) текст видео сопровождается четкой ин-
струкцией, направленной на решение конкрет-
ной и реалистичной учебной задачи.

Поскольку работа с видеоматериалом 
предполагает работу с текстом, то при просмо-
тре видеофильма принято выделять три этапа 
работы. Необходимость такой работы заклю-
чается в том, чтобы снять трудности у учащих-
ся в процессе просмотра видеоряда [6, c. 25].

Работа над видеофильмом традиционно 
включает преддемонстрационный этап (pre-
viewing), демонстрационный этап (while-view- 
ing) и последемонстрационный этап (postoraft-
er-viewing). На преддемонстрационном эта-
пе происходит снятие языковых трудностей за 
счет введения новой лексики, анализа незна-
комых для обучаемых разговорных формул, 
лингвострановедческих реалиий [1, с. 33]. На 
демонстрационном этапе осуществляется про-
смотр видеоролика, проверка понимания со-
держания. заключительный этап работы с 
учебным фильмом – последемонстрационный 
этап. На данном этапе проверяется эффектив-
ность использования обучаемыми предложен-
ных на преддемонстрационном этапе ориенти-
ров восприятия фильма. 

Предметом нашего исследования является 
видеокурс, входящий в состав УМК «англий-
ский в фокусе» (“Spotlight”) для 4-го класса. 
Видеоматериал включает новую лексику, диа- 
логи, песни, а также основные языковые моде-
ли, которые учащиеся изучают в каждом мо-

сферах жизнедеятельности людей. Владение 
английским языком создает благоприятные 
условия для социальной адаптации учащихся 
к современной жизни.

Изучение английского языка обязатель-
но на всех ступенях обучения. эффективность 
усвоения школьниками во многом определяет-
ся выбранными средствами обучения. Исполь-
зование видеофильма как средства обучения 
английскому языку на начальной ступени об- 
учения обусловлено возрастными особенно-
стями детей младшего школьного возраста, для 
которых характерны недостаточная дифферен-
цированность восприятия, переход от нагляд- 
но-образного к словесно-логическому мышле-
нию [3, с. 250]. его применение способствует 
развитию различных сторон психической де-
ятельности учащихся, прежде всего внимания 
и памяти. чтобы понять содержание фильма, 
школьникам необходимо приложить опреде-
ленные усилия, поэтому непроизвольное вни-
мание переходит в произвольное, его интен-
сивность способствует процессу запомина-
ния. одновременное использование различ-
ных каналов поступления информации (слу-
ховое, зрительное, моторное восприятие) по-
ложительно влияет на прочность сохранения 
в памяти страноведческого и языкового ма- 
териала. 

актуальность исследования обусловлена 
широкими возможностями учебного фильма 
как средства обучения, отвечающего возраст-
ным потребностям обучающихся и позволяю-
щего моделировать ситуацию реального обще-
ния. целью данной работы является разработ-
ка технологии работы с видеофильмом в рам-
ках классно-урочной системы по “Goldilocks 
and the Three Bears”.

объектом исследования является про-
цесс обучения английскому языка в началь-
ных классах. Предмет исследования – мето-
дика использования учебных фильмов “Goldi- 
locks and the Three Bears”, предусмотренных  
УМК «английский в фокусе» (“Spotlight”) для  
4-го класса. 

Учебный фильм представляет собой видео- 
ряд с закадровым текстом и музыкальным со-
провождением, создаваемый для визуального 
обучения с целью более качественного овладе-
ния обучающимися каким-либо действием или 
методикой. Исполь зование аутентичных ви- 
деоматериалов позволяет воспринять большой 
объем информации сразу по двум каналам – 
зрительному и слуховому – и аудиовизуально 
предъявлять вариативные коммуникативные 
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После первого учащимся задается вопрос: 
Who are the heroes of this video? В случае за-
труднений необходимо показать видео еще 
раз. В ходе последующих показов ролика уча-
щиеся повторяют фразы за героями, учитель 
останавливает ролик и переводит с учащимися 
реплики персонажей. далее переходят к про-
чтению данного эпизода сказки: сначала чита-
ют хором вслед за учителем по строчке, а за-
тем индивидуально. Можно также прочесть 
сказку по ролям. 

На демонстрационном этапе предусмотре-
но выполнение трех упражнений. В первом 
модуле встретились следующие задания:

1. Первое упражнение – подстановочное 
упражнение на употребление предлогов, ко-
торые встречаются в видеоролике и в тексте 
(complete the sentences). Пропуски в предложе-
ниях Don’t go walking … the wood, Goldilocks 
is … a hurry, I can walk there on my way … school 
ученики заполняют предлогами. данный вид 
работы позволяет отработать и закрепить в па-
мяти детей постановку предлогов в определен-
ных конструкциях (in a hurry, on way to school, 
go walking in wood). 

2. Упражнение на замену выделенных слов 
на те лексические единицы, которые соответ-
ствуют содержанию видеоролика и текста: 
Goldilocks has got brown eyes; She’s got dark 
curls; The wood is cold. это упражнение рас-
ширяет семантические поля изучаемых слов, 
формируют прочные парадигматические связи 
(blue-brown, golden-dark – единицы одной лек-
сической группы, cool-cold – синонимы).

3. Упражнение на выбор из предложенно-
го списка слов той лексики, которая может по-
служить ответом на вопрос What can Goldilocks 
see in the wood? Предложенное задание разви-
вает логическое мышление учеников, позволя-
ет актуализировать уже пройденную лексику и 
создает ситуацию для ее употребления. 

На следующих уроках, отведенных на ра-
боту со сказкой, необходимо начинать пред-
демонстрационный этап с припоминание уже 
изученных роликов и прогнозирования даль-
нейшего развития событий. На этом этапе так-
же предусмотрена семантизация новой лек-
сики: porridge, break the rule, pot, return (mo-
dule 2), knock, luck, inside, have a look, horrid 
(module 3), find, sweet dream, cream, soft, for 
a while, stay, smile, never mind the chair, up-
stairs, in no time (module 5), mine, fair (mo-
dule 6), check, up the stairs, even (module 7), mis-
take, be sorry, cry, worry, remind, share, tune (mo-
dule 8). 

дуле. Работа с видео осуществляется по мере 
прохождения материала учебника.

Все интерактивные задания, записанные 
на диск, есть в печатной форме в учебнике, 
однако возможность воспринимать информа-
цию сразу по визуальному и аудиальному ка-
налам обеспечивает лучшее усвоение. В каче-
стве учебных фильмов целесообразно выде-
лить серию анимационных фильмов по сказ-
ке “Goldilocks and the Three Bears”, тексты к 
которой представлены в учебнике. Учебник 
УМК «английский в фокусе» (“Spotlight”) для  
4-го класса разбит на 2 вводных урока, 8 мо-
дулей, в рамках которых предусмотрено по  
8 уроков, и 2 урока, посвященных праздникам 
(Новому году и Первому апреля). На работу со 
сказкой отведен весь 5-й урок в каждом моду-
ле. длительность каждого ролика составляет-
ся от 1 до 2 минут.

основным умением, формируемым в про-
цессе работы с учебным фильмом, является 
аудирование. однако в ходе восприятия ино-
язычной речи на слух возникает ряд трудно-
стей, связанных с ее пониманием, в связи с 
чем существуют определенные виды опор: 
вербальные, невербальные и художественно-
изобразительные [7, с. 180]. Учебный фильм, 
включающий не только аудиодорожку, но и 
изображение героев, их мимику, жесты, явля-
ется синтезом всех трех видов опор.

На основе книги для учителя “Spotlight” 
для 4-го класса нами предложена следующая 
форма организации работы с учебными филь-
мами. Работа на преддемонстрационном этапе 
с видеофрагментом сказки “Goldilocks and the 
Three Bears” начинается с ознакомления де-
тей с названием сказки. Необходимо обратить 
внимание на слово Goldilocks, которое не со-
ставляет ни активный, ни пассивный словарь 
учащихся. 

Учитель просит учеников предположить, 
о чем будет данный учебный фильм, опираясь 
на его название. В данном фрагменте встре-
чается еще не изученная учащимися лексика, 
чтобы заблаговременно снять трудности, свя-
занные с пониманием содержания, учитель 
объясняет значения лексических единиц gold-
en, curls, wood, worry, in a hurry, cool, don’t go 
walking, on my way to. Перед тем как начать 
просмотр фильма, учитель ставит задачу пе-
ред учениками назвать героев, встретившихся 
в этом фрагменте. Стоит отметить, что текст и 
иллюстрации к данному ролику есть в учебни-
ке, так что целесообразно не открывать его до 
просьбы учителя. 
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дуле – в словосочетаниях in no time, think of 
your porridge, sleep on the soft bed, sleep for a 
while, stay warm in bed, wake with a smile. В ше-
стом же модуле данный тип упражнения на-
правлен на проверку внимания учащихся, по-
нимания и запоминания содержания ролика. 
Ученики заполняют пропуски в предложени-
ях “But where is mine?” says … Bear, Mummy 
says, “Let’s…”, “Oh,dear! Oh, dear!” says the … 
Bear, And the he sees Poor Bear’s…, Baby Bear 
says, “Now, I… a chair” не предлогами, а зна-
менательными словами, которые встретились 
в данном контексте в видеофрагменте.

В рамках 8-го модуля предложено анало-
гичное упражнение, но в более сложной фор-
ме copy the invitation and complete it. Учащие-
ся заполняют пропуски лексикой из активного 
словаря в письме: 

To the… …,
Please come to my … . We can eat some … 
and some tea!
Love,
Goldie

2. Упражнение на установление соответ-
ствий match and say выполняется во 2-м и 6-м 
модулях. Во втором модуле ученики, исполь-
зуя прилагательные golden, naughty, lovely, 
hot из первого столбика и существительные 
girl, curls, porridge, woods из второго, соеди-
няют их в словосочетания, устанавливая тем 
самым синтагматические связи, расширяя се-
мантические поля слов. Полученные словосо-
четания golden curls, naughty girl, lovely woods, 
hot porridge соответствуют содержанию роли-
ка. аналогичное задание на построение сло-
восочетаний приведено и в 6-м модуле. одна-
ко задача этого упражнения – найти к слову 
из первого столбца рифмующееся с ним сло-
во из второго столбца и составить из них пары 
mummy-yummy, chair-bear, pot-hot, small-fall, 
girl-curl. 

3. задание на совершенствование навыков 
диалогической речи talk with your friend разра-
ботаны к 2-му и 8-му модулям. Учащиеся, ра-
ботая в парах, отвечают на специальные во-
просы друг друга What does Goldilocks’ mother 
tell her every day?, Where does she take a walk?, 
Who lives in the wood?, What do the bears have 
for breakfast?, Why can’t they eat the porridge? 
(module 2) и What lesson does the tale teach?, 
Why do you need friends?, What is your friend 
like?. Вопросы к 8-му модулю требуют от уча-
щихся более развернутых ответов, направле-
ны не только на припоминание содержания 

Перед просмотром каждого эпизода учи-
тель дает установку на просмотр. задачи, по-
ставленные перед учащимися: 

1) назвать новых героев или сказать фра-
зу, которую каждый день говорит мама глав-
ной героине (module 2);

2) назвать блюдо, которое встретилось в 
ролике (module 3);

3) определить предмет мебели, названный 
в видео (module 4, 5); 

4) определить, что предлагает сделать Mum- 
my bear (module 6) и Daddy bear (module 7);

5) определить, куда предложила пойти 
Goldilocks (module 8).

В ходе просмотре учитель может останав-
ливать видеоролик и просить учащихся пред-
положить, что будет происходить дальше (ис-
пользование приема «стоп-кадр» – frozen 
frame). данный вид работы активизирует ре-
чемыслительную деятельность учеников, во-
влечет их в ход работы, усилит интерес узнать, 
были ли верны их догадки. для детального по-
нимания содержания эпизодов необходимо 
осуществлять перевод реплик героев и автора. 
целесообразно также работать над фонетиче-
скими навыками и навыками чтения. Прослу-
шивание слов персонажей облегчит их прочте-
ние, позволит соотнести звуковую и графиче-
скую формы слов. В видеофильмах ко 2, 4, 5, 
7, 8-м модулям содержатся и отрывки с пес-
нями. Учитель предлагает учащимся прослу-
шать песню еще раз. затем он читает песню 
по строчке. Учащиеся слушают, следят за тек-
стом и повторяют хором и индивидуально. По-
сле прочтения и перевода всего отрывка и от-
работки песенного фрагмента можно спеть с 
учащимися предложенную песню, сопровож- 
дая ее жестами. данный вид работы разнооб- 
разит деятельность учащихся, а невербальные 
средства обеспечат лучшее запоминание лек-
сических единиц. На демонстрационном этапе 
работы с каждым эпизодом учащиеся выпол-
няют три упражнения, за исключением 4-го и 
7-го уроков работы со сказкой, в рамках ко-
торых на преддемонстрационном этапе преду-
смотрены 2 задания. 

Рассмотрим типы упражнений, выполняе-
мых на демонстрационном этапе.

1. Упражнение сomplete the sentences, 
встречающееся в 1-м модуле, характерно и 
для 2, 5, 6-х модулей. Во втором модуле та-
ким образом происходит закрепление пред-
логов в конструкциях listen to me, a girl with 
long golden curls, on her way to, take a walk 
through the wood, live in the wood, в пятом мо-
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Учащиеся заменяют слова burgers, them, 
dinner, создавая свое собственное стихотворе-
ние. В процессе этого они актуализируют уже 
изученную лексику и развивают воображение. 
На развитие воображения и совершенствова-
ния навыков устной речи направлено и упраж-
нение What is Goldie dreaming about? Draw and 
say в 5-м модуле. Ученикам предложена ил-
люстрация с изображением спящей героине, и 
они придумывают ее сны, рисуют их и презен-
туют свои рисунки, подготавливая небольшой 
монолог. данное упражнение целесообразно 
дать в качестве домашнего задания. В 6-м мо-
дуле предусмотрено выполнение аналогично-
го задания Design a chair for Baby Bear! Present 
the picture to the class. дети сами проектируют 
стул, которой подходил бы для медвежонка, и 
описывают его. 

8. задание типа correct the wrong в 5-м мо-
дуле аналогично упражнению из 1-го моду-
ля, однако его сложность заключается в том, 
что ученики сами выявляют ошибку в предло-
жении, а затем исправляют ее. В предложени-
ях Goldilocks says, “I need a chair”, The bed is 
nice and big, Think of your porridge with lots of 
milk, Sleep with a smile учащиеся меняют chair 
на bed, big на small, milk – cream, sleep – wake. 
данным упражнением учитель проверяет по-
нимание учащегося содержания видеоролика, 
его внимательность. 

9. задания на актуализацию изученной 
лексики read, look and say выполняется в 7-м 
модуле. детям предлагается текст, в котором 
вместе определенных слов изображены кар-
тинки. задача детей – прочесть текст, заменяя 
изображения лексическими единицами уже 
из активного словаря (crying, porridge, chair, 
sleep, bed).

10. задание типа complete the joke для 7-го 
модуля. Учащиеся из предложенных слов со-
ставляют реплики диалога, чтобы рассмешить 
медвежонка, изображенного в грустном на-
строении. Слова bear, How, can, fly?, a, make, 
you ученики соединяют в первую реплику How 
can a bear make you fly?, вспоминания при этом 
порядок слов в специальном вопросе. Из слов 
ко второй реплике on, Put, bear-o-plane, a, him 
дети составляют предложение Put a bear-o-
plane on him. данный вид упражнения стиму-
лирует мыслительную деятельность учащих-
ся, знакомит учащихся с английским чувством 
юмора. 

11. Упражнение типа Who says these words? 
выполняется в рамках 8-го модуля. Ученики 
определяют, каким персонажам принадлежат 

сказки, но и на активную мыслительную дея-
тельность, содержат морально-нравственный 
воспитательный аспект. 

4. Упражнение на восстановление графи-
ческой формы уже изученных слов слова guess 
the words предусмотрено в рамках 3 модуля. 
Из букв mohe, ridropge, rivoufate, seuho, odor 
учащиеся составляют слова home, porridge, 
favourite, house, door. 

5. задание на выбор верного ответа read 
and choose проводится на 3-м и 4-м модулях. 
Учащиеся выбирают один из двух вариантов в 
предложениях Goldilocks comes to the school /
the house, She gives 2 / 3 knocks on the door, 
She goes inside / outside, Her favourite food is 
porridge / salad в 3-м модуле и правильный от-
вет на вопросы What does Goldilocks like for 
breakfast? – a) burgers; b) porridge, How does 
she like her porridge? – a) hot; b) cold, Which 
chair does she like? – a) burgers; b) porridge в 
4-м модуле. данное упражнение предназначе-
но для проверки понимания изученного, тре-
нировки памяти.

6. Упражнение на восстановление после-
довательности put in the correct oder, выполня-
емое в третьем модуле. Учащиеся располагают 
действия A) Heat and stir for 5 minutes, B) Put 
the water and porridge oats in a pot, C) Eat it with 
sugar or honey, D) Add some milk and a little salt 
таким образом, чтобы у них получилась техно-
логия приготовления каши. однако это упраж-
нение требует введения новых слов heat, stir, 
porridge oats, add, которое необходимо осуще-
ствить до его выполнения путем прямого пе-
ревода. данный вид задания развивает логиче-
ское мышление учеников, не только обеспечи-
вает усвоение языковых знаний, но и направ-
лено на осуществление практической деятель-
ности, соответствует принципу связи теории с 
практикой, что еще больше стимулирует инте-
рес учащихся.

7. задание творческого типа выполняют-
ся в рамках 4, 5, 6-х модулей. В 4-м модуле 
учащиеся работают над заданием replace the 
words in bold to make your own poem. Учащим-
ся предложено следующее стихотворение:

Please put my burgers
In a pretty little pot.
I like them for my dinner
And I like them nice and hot!
Burgers, burgers,
As tasty as can be.
Burgers, burgers,
The only food for me!
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представленная в виде мультипликационного  
фрагмента, позволяет сделать урок ярче и ин-
тереснее.

3. Во время просмотра фильма возника-
ет атмосфера совместной познавательной де-
ятельности, что позволяет сконцентрировать 
внимание детей на изучении материала.

4. Учебный фильм создает условия для ре-
альной ситуации общения, обеспечивает диа- 
лог учителя и ученика, которые обсуждают 
увиденное, делятся впечатлениями.

5. Выполнение на последемонстрацион-
ном этапе различных заданий творческого ти- 
па дает возможность учащимся проявить свою 
индивидуальность посредством использова-
ния иностранного языка, что является допол-
нительным побуждением к изучению данного 
предмета.

6. Неоспоримые достоинства использова-
ния учебного фильма – впечатления и эмоцио- 
нальный подъем от полученной информации. 
Героями учебного фильма “Arthur & Rascal” 
являются щенята и котята, которые, как и дети 
4-го класса, учатся в школе, имеют те же са-
мые увлечения, знакомятся друг с другом. В 
сказке “Goldilocks and the Three Bears” главная 
героиня также находится в одной возрастной 
категории с учащимися 4-го класса. за счет 
смены впечатлений и эмоционального воздей-
ствия видеофильма формируется личностное 
отношение учащихся к увиденному, что по-
зволяет удерживать внимание детей на рабо-
те с ним. 
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фразы Come with me, Who’s this? Who’s this?, 
The Goldie lifts her sleepy head, I’m very sorry. 
Учитель таким образом проверяет понимание 
детей материала, совершенствует их память. 

Формой проверки правильности выпол-
нения данных упражнений служат самокон-
троль или взаимоконтроль. Учитель выводит 
на экран или доску правильные ответы, учени-
ки сверяют свои варианты с ними или проверя-
ют работу одноклассника. задания же творче-
ского типа целесообразно проверять учителю, 
т. к. происходит оценивание не только пол-
ноты и грамотности высказывания, но и кре-
ативности учащегося, его рисунка. Выполне-
ние упражнений на совершенствование навы-
ков диалогической речи также проводится под 
руководством учителя, между учениками соз-
дается атмосфера вовлеченности в общую де-
ятельность, они составляют диалог, а учитель 
тем временем проходит мимо учащихся, кон-
тролирует, корректирует и оценивает их ра-
боты. если рабочая группа учеников не очень 
большая, учитель может опросить каждую 
пару, предоставив перед этим время на под- 
готовку. 

На последемонстрационном этапе задани-
ями для учащихся могут послужить: описание 
предметов, локаций, которые наблюдают уча-
щиеся по дороге в школу (module 1), состав-
ление диалога-расспроса (module 2), рисунок 
любимых продуктов с их подписями, неболь-
шой рассказ о любимой и нелюбимой еде (mo- 
dule 3, module 4), описание своего сна (mo- 
dule 5), описание местоположений предметов 
в своей комнате (module 6), рассказ о своем 
дне и своих эмоциях (module 7). заданием на 
последемонстрационном этапе после просмо-
тра последнего видеоролика может послужить 
пересказ всей истории сказки.

таким образом, мы приходим к следую-
щим выводам.

1. Использование учебного фильма пред-
полагает определенную технологию работы, 
состоящую из трех этапов: преддемонстра-
ционного, демонстрационного и последемон-
страционного.

2. При работе с учебными видеофильма-
ми осуществляются все виды речевой деятель-
ности (аудирование на демонстрационном эта-
пе, чтение, письмо и говорение на последе-
монстрационном этапе), происходит актуали-
зация уже изученных и введение новых лек-
сических единиц и грамматических конструк-
ций, а визуализация данной формы работы, от-
вечающая возрастным требования учащихся и 
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ПсиХоЛогическая структура 
речеВой деятеЛьности  
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уПражнений В обучении 
иностранному языку

Представлен обзор психолого-методической 
литературы по проблеме типологии упраж-
нений в обучении иноязычной речевой дея-
тельности. На основе анализа теоретическо-
го материала в структуре речевой деятельно-
сти выделено три группы действий по степе-
ни осуществления контроля над ними, что по-
зволило учесть разработанные ранее в линг-
водидактике классификации и получить обоб-
щенную систему упражнений. 

Ключевые слова: речевая деятельность, навык, 
умение, языковое упражнение, речевое упраж-
нение, система упражнений.

Разработка системы упражнений при об- 
учении иностранному языку связана с выявле-
нием сущностных характеристик речевой де-
ятельности, поскольку практический характер 
дисциплины «Иностранный язык» предпола-
гает в качестве образовательного результата 
овладение иностранным языком в разных ви-
дах речевой деятельности, а не получение тео-
ретических знаний о языке.

цель данной статьи – представить обоб-
щенную систему упражнений в обучении ино-
странному языку, основанную на психологи-
ческой структуре речевой деятельности и учи-
тывающую различные классификации упраж-
нений по овладению иноязычной речевой дея-
тельностью.

В общей психологии понятие деятельно-
сти человека подразумевает «активное взаимо-
действие с окружающей действительностью, в 
ходе которого живое существо выступает как 
субъект, целенаправленно воздействующий 
на объект и удовлетворяющий таким образом 
свои потребности» [21, с. 97]. При этом струк-
турной единицей деятельности в процессуаль-
ном плане признается действие. действия в со-
ставе деятельности имеют неоднородный, ие-
рархический характер [19, с. 445]. При осу-
ществлении деятельности действия выстраи-
ваются в последовательную цепь [13, с. 156].

одним из видов действий в составе дея-
тельности является навык. В психологии под 
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The article deals with the methodology of the work 
with an educational film at the lessons of primary 
school. There is studied the efficiency of the use of 
the educational films corresponding with the age 
peculiarities of the younger schoolchildren. The 
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demonstration stages of the work with the visuals 
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но и сознательно, на основе усвоенных знаний, 
навыков и жизненного опыта» [18].

Как можно заметить, определения входят 
в определенные противоречия друг с другом. 
Например, в первом определении умение рас-
сматривается как начальная стадия формиро-
вания навыка, а в остальных – как более слож-
ное образование, основанное на сформирован-
ных навыках, т. е. по времени образования сле-
дующее за ними. отождествление первого эта-
па формирования навыка с выработкой умения 
базируется на том, что при овладении новым 
действием человеку приходится сознательно 
контролировать осваиваемое действие, а осо-
знанность признается всеми исследователями 
неотъемлемой характеристикой умения. для 
разрешения данного противоречия Б.В. Беляев 
разграничивает первичное умение («действие, 
которое совершается человеком впервые и с 
пониманием» [1, с. 27]) и вторичное умение, 
«которое основывается не столько на знаниях, 
сколько на навыках» [там же, с. 28].

Причина затруднений в определении сущ-
ности первого этапа освоения деятельности 
кроется в том, на наш взгляд, что структуру де-
ятельности некоторые исследователи сводят к 
двум компонентам – навыкам и умениям. од-
нако действия, входящие в деятельность, не 
обязательно приобретают качества навыка или 
умения. Как указывает С.л. Рубинштейн, пока 
осваиваются новые для человека действия, 
«они являются сознательными действиями, 
цель которых заключается именно в освоении 
данного способа действия <…> Навык, таким 
образом, возникает как сознательно автомати-
зируемое действие и затем функционирует как 
автоматизированный способ выполнения дей-
ствия» [19, с. 455].

Итак, в составе деятельности следует раз-
личать три группы действий по степени осу-
ществления контроля над ними: сознательные 
неавтоматизированные действия, бессозна-
тельные автоматизированные действия (на-
выки и автоматизмы), сложные, комплексные 
действия с элементами сознательного и бессо-
знательного (умения).

При таком подходе выстраивается следу-
ющая последовательность освоения какой-ли- 
бо деятельности человеком. Приступая к но-
вой для себя деятельности, человек совершает 
цепочку последовательных разнородных дей-
ствий, в совокупности направленных на реше-
ние определенной задачи [2, с. 173]. Некото-
рые из действий могут быть уже привычными, 
освоенными ранее движениями, т. е. имею-
щими статус навыков или автоматизмов. При 

навыком понимается «доведенное до автома-
тизма путем многократных повторений дей-
ствие; критерием достижения навыка служат 
временные показатели выполнения, а также 
тот факт, что выполнение не требует постоян-
ного интенсивного внимания (контроля)» [21, 
с. 236]. Из определения следует, что к свой-
ствам навыка относятся его автоматизирован-
ность, скорость выполнения, неосознанность.

В свою очередь, навыки также могут иметь 
сложную структуру и состоять из ряда автома-
тизированных действий, т. е. простых навы-
ков. Некоторые из автоматизированных дви-
жений Н.а. Бернштейн называет автоматизма-
ми. автоматизмы не имеют самостоятельного 
смысла, формируются и функционируют толь-
ко в составе действий, которые решают опре-
деленную задачу [2, с. 222]. Навык понимается 
не только как само осуществляемое действие, 
но и как автоматизированный способ осущест-
вления действия (операция) [19, с. 455]. 

Навыку обычно противопоставляется уме-
ние, но разные исследователи устанавлива-
ют разные типы отношений между этими дву-
мя понятиями. На портале Национальной пси-
хологической энциклопедии приводится не-
сколько определений, которые можно по вы-
деляемым ими сущностным характеристикам 
умения разнести по следующим группам.

1. Умение как первоначальная стадия фор-
мирования навыка: «способность выполнять 
какое-либо действие по определенным прави-
лам. При этом действие еще не достигло авто-
матизированности» [7].

2. Умение как более высокий уровень вы-
полнения действий по сравнению с навыка-
ми: «подготовленность человека к быстрому, 
точному, сознательному выполнению каких-л. 
действий на основе приобретенных знаний и 
навыков» [8].

3. Умение как качественный уровень со-
вершения сложных действий: «способность 
хорошо и адаптивно осуществлять сложные, 
хорошо организованные модели поведения с 
тем, чтобы достигать некоторого результата 
или цели» [16].

4. Умение как более широкое понятие, 
включающее в себя навыки: «совокупность 
знаний и гибких навыков, обеспечивающая 
возможность выполнения определенной дея-
тельности или действия в определенных усло-
виях» [10].

5. Умение как сознательное действие: 
«подготовленность к теоретическим и практи-
ческим действиям, выполняемым быстро, точ-
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деятельности человека. С одной стороны, ре-
чевая деятельность обладает своей специфи-
кой в отличие от других видов деятельности 
человека. С другой стороны, к речевой дея-
тельности можно применить положения, каса-
ющиеся двигательной деятельности, ведь ме-
ханизмы последней присутствуют и в речевой 
деятельности в виде движений артикуляцион-
ного аппарата [2, с. 177].

Кроме того, психологические основы де-
ятельности, раскрытые учеными, применимы 
ко всем видам деятельности, в том числе ин-
теллектуальной. С точки зрения общей теории 
деятельности речевое высказывание является 
комплексным деятельностным актом, характе-
ризуется мотивом и целью и складывается из 
последовательных действий – речевых актов, 
имеющих промежуточные цели [12, с. 155].

В процессе речевой деятельности опре-
деленные действия приобретают качество на-
выков и умений, но среди психологов и мето-
дистов нет единства мнений по поводу их ха-
рактера и состава. Говоря о компонентах ино- 
язычной речевой деятельности, а.а. леонтьев 
выделяет речевые навыки (речевые операции, 
доведенные до совершенства) и речевые уме-
ния – способность «правильно и уместно вы-
разить в речи определенное содержание, гиб-
ко варьировать речевую форму при изменяю-
щихся условиях общения» [11, с. 9].

И.а. зимняя различает два вида навыков – 
языковые и речевые: «Навык может быть язы-
ковым, если автоматизируются средства фор-
мирования мысли посредством языка, и рече-

этом выполнение всей цепочки действий в их 
совокупности будет находиться под контро-
лем головного мозга. При многократных вы-
полнениях деятельности часть неавтоматизи-
рованных действий автоматизируется, при-
обретая качество навыка, управление этими 
действиями передается на более низкие уров-
ни управления движениями в мозговых систе-
мах [2, с. 220]. Внимание при этом освобожда-
ется от контроля таких действий, чтобы скон-
центрироваться на коррекциях движений, не 
подвергшихся автоматизации. таким обра-
зом, когда деятельность в пределах тренируе-
мой цепочки действий будет освоена до уров-
ня умения, в ней будет присутствовать дей-
ствия разного характера: 1) большое количе-
ство навыков и автоматизмов, часть из кото-
рых уже имелись до начала освоения деятель-
ности, а другая часть была приобретена в ре-
зультате упражнений, 2) определенное коли-
чество действий, осуществляемых на созна-
тельном уровне. Умение не может быть полно-
стью автоматизированным, т. к. оно является 
системой действий разного уровня сложности 
и автоматизированности, которые совершают-
ся каждый раз в новых условиях. Процессуаль-
ная последовательность становления деятель-
ности сведена нами в табл. 1.

Формирование навыков и умений в про-
цессе совершения деятельности в общей пси-
хологии изучалось на примере двигательной, 
физической активности человека. При обуче-
нии иностранному языку на первый план вы-
ходит речевая деятельность как особый вид 

 

деятельность

начальный этап освоения  
деятельности

Продвинутый этап освоения  
деятельности

сознательные  
неавтоматизированные действия

сознательные  
неавтоматизированные действия У 

М 
е 
Н 
И 
я

бессознательные  
автоматизированные действия  

(навыки и автоматизмы)
бессознательные 

 автоматизированные действия 
(навыки и автоматизмы)

Таблица 1
Процессуально-операциональная структура деятельности человека
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ных действий, имеющих недифференциро-
ванный характер по отношению к дихотомии 
«язык – речь» и функционирующих в виде 
«навыков» [3; 4]. Несмотря на разногласия в 
понимании навыков, все психологи и методи-
сты единодушны в том, что речевые умения 
являются более высоким уровнем совершения 
речевых действий и включают в себя навыки 
оперирования языковым материалом.

Разнообразие позиций по поводу харак-
тера автоматизированных действий при осу-
ществлении речевых актов повлекло за собой 
отсутствие единой типологии упражнений для 
овладения иноязычной речевой деятельно-
стью. так, е.И. Пассов ограничивается только 
двумя видами речевых упражнений: условно-
речевыми упражнениями для формирования 
и развития речевых навыков и собственно ре-
чевыми упражнениями для развития речевых 
умений [17, с. 142].

Поскольку С.Ф. шатилов выделяет отдель- 
но от речевых навыков языковые, он считает 
необходимым до выполнения учащимися ре-
чевых упражнений проработать неречевые 
упражнения, которые он подразделяет языко-
вые, направленные на анализ языковых явле-
ний, и предречевые, предназначенные для ав-
томатизации языковых знаков, т. е. для форми-
рования языковых навыков [22, с. 66].

В.а. Бухбиндер не классифицирует навы- 
ки речи на языковые и речевые и использу-
ет общий термин «навыки», которому наряду 

вым, если автоматизируются способ форми-
рования и формулирования мысли (связность, 
сочетаемость и др.)» [9, с. 140]. Но, как замеча-
ет сама И.а. зимняя, в работе она пользуется 
термином «речевой навык» как более общим, 
объединяющим в себе оба понятия [там же].

С.Ф. шатилов также подразделяет навыки 
речевой деятельности на языковые и речевые, 
но вкладывает в эти понятия несколько иной 
смысл, чем И.а. зимняя. Под языковыми ино- 
язычными навыками он понимает «навыки опе-
рирования языковым (грамматическим, фоне-
тическим, лексическим) материалом вне усло-
вий речевой коммуникации», которые обеспе-
чивают при затруднениях в речи сознатель-
ную поддержку речевых навыков [22, с. 27]. 
Соответственно, речевые навыки функциони-
руют в условиях, моделирующих естественное 
общение.

языковые навыки как необходимый ком-
понент становления иноязычной речевой де-
ятельности признаются далеко не всеми ме-
тодистами. так, е.И. Пассов отрицает целе-
сообразность формирования языковых навы-
ков и, соответственно, использования языко-
вых упражнений на уроках иностранного язы-
ка. е.И. Пассов в структуре иноязычной рече-
вой деятельности выделяет только речевые на-
выки и речевые умения [17].

еще одна позиция по отношению к навы-
кам в составе иноязычной речевой деятель-
ности – их понимание как автоматизирован- 

авторы  
систем  

упражнений е.и. Пассов с.Ф. шатилов В.а. бухбиндер и.д. салистра 

цели 
упражнений Виды упражнений

языковые  
знания – Неречевые языковые Информационные 

(языковые) –

Первичные 
умения – – – Подготовительные  

первичные
языковые  

навыки – Неречевые  
предречевые операционные  

(предречевые,  
тренировочные)

Подготовительные 
предречевыеРечевые  

навыки
Условно-
речевые 

Условно-речевые 
(учебно-речевые,  
тренировочные) 

Речевые  
умения

Собственно  
речевые 

Подлинно-
(естественно-)  

речевые
Мотивационные Речевые

Таблица 2
системы упражнений для освоения иноязычной речевой деятельностью
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Итак, типология упражнений для обуче-
ния иноязычной речевой деятельности напря-
мую зависит от концепции автора по поводу 
психологической структуры речевой деятель-
ности, т. к. типы и виды упражнений направ-
лены на формирование ее компонентов и пред-
ставляют собой этапы овладения иноязычной 
речевой деятельностью (см. табл. 2).

Как показывает табл. 2, в качестве первого 
этапа освоения нового языкового материала в 
иноязычной речевой деятельности С.Ф. шати-
лов и В.а. Бухбиндер называют упражнения, 
направленные на формирование знания уча-
щихся языкового явления, а И.д. Салистра – 
упражнения на выработку первичных умений. 
И в том и в другом случае характерной чертой 
упражнений является сознательный контроль 
речевых действий.

осознание новых иноязычных единиц на 
первом этапе работы с ними соответствует по-
ложению общей психологии о сознательном 
характере действий при освоении новой це-
почки действий в составе деятельности. одна-
ко особенность принципа сознательности на 
уроках иностранного языка заключается не в 
том, чтобы учащиеся усвоили знания о языко-
вой системе иностранного языка, а в том, что-
бы при опоре на языковые знания овладевать 

с умениями противопоставлены знания язы-
ковых явлений. Соответственно этой триаде 
В.а. Бухбиндер предлагает три группы упраж-
нений при обучении иностранному языку: 

1) информационные (языковые) упражне-
ния для осмысления и усвоения языкового ма-
териала; 

2) операционные (предречевые, трениро-
вочные) упражнения для формирования на- 
выков; 

3) мотивационные упражнения для совер-
шенствования умения осуществлять речевые 
поступки в условиях, приближенных к реаль-
ным [4].

Некоторые методисты в вопросе обуче-
ния иноязычной речевой деятельности опира-
ются на точку зрения психологов, считающих, 
что в самом начале освоения новых действий 
вырабатывается первичное умение. В соответ-
ствии с таким мнением И.д. Салистра в груп-
пе подготовительных упражнений выделяет 
подгруппу первичных упражнений для выра-
ботки первичных умений узнавания и воспро-
изведения языковых фактов, за которой сле-
дует подгруппа предречевых упражнений для 
формирования навыков. Формирование рече-
вых умений происходит с помощью речевых 
упражнений [20, с. 116].

этап тип упражнений

объекты  
внимания  

при выполнении 
упражнения

цель упражнений Характер учебной  
задачи

1. языковые
(некоммуникативные)

Форма языкового  
явления, способ  

совершения действия

Формирование  
слухопроизносительно-

го и графического образа 
языкового явления  
в памяти учащихся;  

языковых автоматизмов  
и языковых навыков

Неречевая 

2.
Условно-речевые

(условно-
коммуникативные)

Речевая функция  
языкового явления

Формирование речевых 
навыков (лексических/ 

грамматических)  
во всех видах речевой  

деятельности

Речевая 

3. Собственно-речевые
(коммуникативные)

Содержание, смысл  
целостного 

высказывания

Развитие речевых  
умений аудирования,  
говорения, чтения,  

письма

Речемыслительная 

Таблица 3
система упражнений для овладения иноязычной речевой деятельностью
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направленности, и отрабатываемые действия с 
языковым материалом имеют статус я з ы к о -
в о г о  н а в ы к а .

хотя название языковых упражнений вы-
зывают определенные нарекания со сторо-
ны методистов, нам представляется возмож-
ным его использовать в силу закрепившейся в 
лингводидактике традиции. Условно-речевые 
(предречевые) упражнения во всех упомяну-
тых системах, кроме системы е.И. Пассова, 
являются переходным звеном между языко-
выми и собственно речевыми упражнениями. 
е.И. Пассов отказывается от языковых упраж-
нений, так как считает, что в правильно орга-
низованные условно-речевые упражнения мо-
гут обеспечить непроизвольное усвоение фор-
мы нового языкового явления путем его ис-
пользования в речевой функции, т. е. сформи-
ровать р е ч е в ы е  лексические и грамматиче-
ские н а в ы к и . Но большинство методистов и 
авторов современных учебников по иностран-
ному языку все же оставляют место в учебном 
процессе и для языковых упражнений. При 
этом следует подчеркнуть, что их доля в об-
щем объеме учебного времени не должна пре-
вышать доли упражнений с речевой направ-
ленностью.

Собственно речевые упражнения призва-
ны развивать р е ч е в ы е  у м е н и я  во всех ви-
дах речевой деятельности с опорой на сфор-
мированные на предыдущем этапе речевые 
навыки. Внимание коммуникантов направле-
но не на форму или функцию отдельных язы-
ковых явлений, а на смысл речевого произве-
дения в целом, т. е. учебная задача является не 
просто речевой, а речемыслительной. Речевые 
умения включают в себя не только языковые и 
речевые навыки, но и неавтоматизированные 
действия с языковым материалом, поскольку 
«автоматизация понимания и употребления 
лексического и грамматического материала во 
всех случаях речевой деятельности невозмож-
на» [6, с. 24].

анализ психологической структуры рече-
вой деятельности позволил представить систе-
му упражнений по овладению иноязычной ре-
чевой деятельностью в виде трех типов упраж-
нений, представляющих собой этапы форми-
рования навыков и умений разных уровней 
(см. табл. 3).

таким образом, представленная обобщен-
ная система упражнений по овладению ино- 
язычной речевой деятельностью опирается на 
концепцию трехэтапного формирования рече-
вой деятельности и позволяет учесть все раз-
работанные ранее в лингводидактике класси-

иностранным языком. Поэтому под терми-
ном «знание» подразумеваются не только и не 
столько теоретические знания о языковом яв-
лении, но, как указывает В.а. Бухбиндер, так 
называемые практические языковые знания – 
приобретенные в процессе применения языка 
отражения языковых явлений [5, с. 145].

Наличие образов языковых явлений в па-
мяти человека является необходимым усло-
вием владения языком [15, с. 40], а значит, 
упражнения первого этапа овладения ино- 
язычной речевой деятельностью должны быть 
направлены на создание в памяти учащих-
ся образа новой языковой единицы в единст- 
ве ее содержания и слухопроизносительной 
и графической форм. При этом теоретиче-
ские знания в виде правил и инструкций слу-
жат вспомогательным средством и сознатель-
ной основой формирования этого образа. язы-
ковые упражнения такого назначения предпо-
лагают работу всех анализаторов для созда-
ния многостороннего образа языкового явле-
ния: «прослушайте слова и поднимите руку, 
когда услышите названия животных» (слухо-
вой анализатор), «повторите за диктором сло-
ва» (речедвигательный анализатор), «соедини-
те названия животных с соответствующей кар-
тинкой» (зрительный анализатор), «подпиши-
те картинки» (двигательный анализатор руки). 
В таких упражнениях одновременно с созда-
нием образа языкового явления отрабатыва-
ются действия сличения поступающей чув-
ственной информации с этим образом (рецеп-
ция) и действия извлечения этого образа из па-
мяти (продукция). Р.П. Мильруд называет ав-
томатизированную операцию извлечения язы-
ковых средств из долговременной памяти язы-
ковым автоматизмом [14, с. 31], что соответст- 
вует пониманию автоматизмов в общей пси-
хологии. однако я з ы к о в ы м и  а в т о м а т и з -
м а м и  могут быть и другие действия, не вы-
полняющие самостоятельной речевой задачи: 
выстраивание парадигмы слова, образование 
однокоренных слов, определение возможной 
сочетаемости слов. 

Кроме работы с отдельными языковыми 
явлениями вне контекста, языковые упражне- 
ния могут предполагать оперирование на уров-
не фразы и предложения: «раскройте скобки, 
употребив глагол в нужной форме», «вставь-
те в пропуски подходящие по смыслу слова», 
«задайте к предложениям разделительные во-
просы». В таких упражнениях тренируют-
ся более сложные действия, в состав которых 
входят языковые автоматизмы. В языковых 
упражнениях высказывания лишены речевой 
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2. Bernshtejn N.A. O lovkosti i ee razvitii. M., 
1991. 

3. Borzova E.V. Uprazhneniya i zadaniya kak 
glavnyj faktor organizacii deyatel'nosti uchashchihsya 
v inoyazychnom obrazovanii // Inostrannye yazyki v 
shkole. 2015. № 7. S. 7–14.

4. Buhbinder V.A. O sisteme uprazhnenij // Ob- 
shchaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: 
hrestomatiya. M., 1991. S. 92–98.

5. Buhbinder V.A. Osnovy metodiki prepodava- 
niya inostrannyh yazykov: uchebnik dlya in-tov i fak. 
inostr. yaz.. Kiev, 1986. 

фикации упражнений. данная типология ис-
пользует устоявшиеся названия упражнений. 
Границы между типами упражнений опреде-
ляются путем указания на цель упражнений, 
характер учебной задачи и объекты внимания 
при выполнении упражнений. Система упраж-
нений по овладению иноязычной речевой дея-
тельностью включает следующие типы упраж-
нений.

1. языковые (некоммуникативные) упраж-
нения, направленные на формирование слу-
хопроизносительного и графического образа 
языкового явления в памяти учащихся, языко-
вых автоматизмов и языковых навыков.

2. Условно-речевые (условно-коммуника- 
тивные) упражнения для формирования рече-
вых лексических и грамматических навыков 
во всех видах речевой деятельности.

3. Собственно речевые (коммуникатив-
ные) упражнения для развития речевых уме-
ний аудирования, говорения, чтения, письма.

Приоритет при обучении иноязычной ре-
чевой деятельности должен отдаваться двум 
последним типам упражнений, имеющим ре-
чевую направленность.
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Psychological structure  
of speech activity as the basis  
of the system of exercises  
in teaching a foreign language
The article deals with the review of the psycho- 
logical and methodological literature devoted to 
the issue of the typology of the exercises in teach- 
ing the speech activity. There are revealed three 
groups of the actions by the degree of their control 
in the structure of the speech activity on the basis of  
the analysis of the theoretical material that al- 
lowed to take into consideration the developed clas- 
sifications in linguodidactics and to get the gene- 
ralized system of the exercises. 

Key words: speech activity, skill, ability, language 
exercise, speech exercise, system of exercises.
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китайская народная 
Песня как средстВо 
Патриотического  
ВосПитания обучающиХся  
В кнр

Актуальность темы исследования обусловле-
на важной ролью патриотического воспита-
ния молодежи в современном китайском об-
ществе, входящего в число приоритетных на-
правлений образовательной политики КНР. 
Китайская народная песня рассматривается 
как средство воспитания патриотических ка-
честв личности обучающегося. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, 
китайская народная песня, лирическая песня, 
обрядовая песня, эпическая песня.

Китайская народная песня несет в себе па-
триотическое содержание, поскольку она яв-
ляется важной основой и источником музы-
кальной культуры китайской традиции, имею-
щей многовековую историю своего развития. 
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является гармонией мира. Музыка, в свою оче-
редь, оказывает глубокое влияние на состоя-
ние природы, таким образом, природа и му-
зыка образуют единое целое, что в итоге воз-
действует на отношения между людьми. Му-
зыка, посвященная родной природе, способ-
ствует воспитанию и проявлению лучших че-
ловеческих качеств, заложенных в людях, вли-
яет на настроение, мысли, чувства и стремле-
ния людей.

По мнению чжан шаотун, китайские на-
родные песни отличаются богатой и своеоб- 
разной мелодикой с оригинальным сочетани-
ем различных интонационных, ритмических и 
тембровых средств выразительности [8]. Как 
подчеркивает чжан хуэй, национальная музы-
ка и поэзия сформировались под влиянием ки-
тайской народной песни, которая вдохновляла 
великих поэтов и композиторов на новые тво-
рения, ставшие бессмертными именно благо-
даря духовному строю народных песен, миру 
отразившихся в них чувств и мыслей [6]. 

Благодаря тонкой музыкальной речи ки-
тайская народная песня содержит яркие обра-
зы природы. Например, в песне «Ручей» («流») 
поется о звонком ручье, бегущем с гор, а моло-
дые люди гуляют вдоль ручья и поют песни о 
любви. только особый музыкальный язык, ко-
торым обладает народная песня, способен вы-
разить искренние чувства, о которых поется  
в песне.

эмоциональной выразительностью и кра-
сотой картин родной природы отличаются 
песни «я нарву полевых цветов» («不介意我
摘些野花吧») и «Горная песня» («山歌»). Не-
обычайно красивой мелодией отличается ста-
ринная народная песня «Волны Красной реки» 
(«红河的波浪»).

другим ярким примером народной ли-
рической песни может служить девичья пес-
ня под названием «Проводы любимого» («看
到一个心爱的人»). девушка грустит и молит-
ся о том, чтобы сильный дождь задержал отъ- 
езд любимого человека. текст и мелодия этой 
песни пронизаны светлым, искренним чувст- 
вом молодой девушки. лирическое настрое-
ние также передает песня «Вышиваю я цве-
ток» («我绣花»), в которой девушки поют о 
любви, занимаясь рукоделием. Проводам не-
весты в дом жениха посвящена песня «Весной 
персик прекрасен и нежен» («在春天 桃子美丽
而温柔»).

еще одним примером шутливой девичьей 
народной песни является песня «Выбор жени-
ха» («新郎的选择»), в которой девушка гада-

циал китайской народной песни в патриотиче-
ском воспитании обучающихся в Китае. для 
достижения этой цели необходимо охаракте-
ризовать образный диапазон текстов народ-
ных песен, который представлен в музыкаль-
ном наследии Китая, а также определить функ-
циональные возможности народной песни 
как воспитательного средства вокального ис- 
кусства.

Народная музыка используется как в об-
щеобразовательных школах КНР на уроках 
музыки, так и в профессиональной подготов-
ке студентов музыкальных факультетов, по-
скольку обладает высоким педагогическим 
потенциалом и помогает развивать необходи-
мые патриотические качества личности моло-
дежи. Использование народной музыки в учеб- 
но-воспитательном процессе, по мнению со-
временных исследователей (Ван линьхуа [1], 
лю чжуо [2], чжао Юншань и чжан Сюэ- 
фэнь [9] и др.), позволяет:

‒ создавать благоприятные условия для 
актуализации индивидуальных возможностей 
обучающихся;

‒ открывать перспективу саморазвития 
каждой личности.

Согласно китайской философии, человек 
должен находиться ближе к природе и отно-
ситься к ней как к живому организму, что-
бы прожить свою жизнь в гармонии и всей ее 
полноте. По мнению хуан дуаньи, именно об-
щение с народным музыкальным искусством, 
которое воспевает красоту родной природы, 
смелость народных героев, позволяет форми-
ровать миропонимание и мирочувствование 
воспитанников, способствует формированию 
и развитию музыкально-эстетического вкуса, 
активизирует реализацию задач патриотиче-
ского воспитания [3].

Важная роль в народной китайской музы-
ке и песнях отводится родной природе, кото-
рая может быть представлена в одном произ-
ведении всеми временами года. Подобные ана-
логии с разными явлениями природы очень 
распространены в китайской народной музы-
ке. о красоте родной природы свидетельству-
ют даже названия народных песен: «Когда 
растают на полях последние снега» («当最后
的雪融化在田野»), «Весна на озере» («湖上的
春天»), «Когда золотистыми искорками игра-
ют ветви ивы» («当金色的火花播放柳树枝»), 
«легкий ветерок задувает свечу» («微风吹灭
蜡烛») и др. [7].

В народных песнях повествуется о том, 
что родная природа рождает музыку, которая 
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«Собирали мы просо» («我们收集了小米»), 
«державный» («主权»), «Уединенный храм» 
(«僻静的寺庙»). 

Каждый из гимнов воспевал одного героя, 
подробно излагал его биографию, при этом 
все герои гимна принадлежали к одному цар-
ственному роду. Исключением в этом плане 
являются гимны «Рождение народа» («一个人
的诞生») и «Пурпурная птица» («紫色的鸟»). 
В них давалось краткое описание истории по-
явления земледелия, советы о проведении на-
родных праздников, сельскохозяйственные 
советы и т. д. [5].

В целом народная песня заключает в себе 
огромный мир художественных образов и ха-
рактеров, она способна наиболее полно отра- 
зить мир человеческих чувств, с точностью пе-
редать разные оттенки настроения. Народные 
песни, посвященные родной природе, повест- 
вуют не только о ее красоте, но и учат фило-
софскому пониманию природы как живого 
одухотворенного организма, наделенного раз-
ными свойствами. Именно это своеобразие пе-
сен о природе дает педагогу возможность на-
учить воспитанников бережному отношению 
к ней, стремлению к единению и гармонии 
с природой, рациональному использованию 
природных богатств, а не беспощадному уни-
чтожению. 

Китайские народные песни, как подчер-
кивают вышеупомянутые исследователи, име-
ют свои особенности музицирования, которые 
связаны не только с народными традициями в 
целом, но и с конкретным регионом и провин-
цией. Исполнение народных песен не являет-
ся статичным, а требует постоянного движе-
ния, танцевальных элементов, актерской игры, 
возможно и хоровое сопровождение. Следова-
тельно, с целью патриотического воспитания 
необходимо знакомить обучающихся с тради-
циями народного музицирования для форми-
рования у них целостного представления о на-
родном музыкальном искусстве. Вокальные 
занятия необходимо сочетать с изучением на-
родных обрядов, элементов хореографии, что-
бы помочь обучающимся прочувствовать кра-
соту народной песни во всей ее полноте.

Резюмируя содержание вышеизложенно-
го, отметим следующее. Педагогический по-
тенциал вокального искусства заложен в куль-
турных (музыкальных) традициях Китая, на 
которые необходимо опираться в процессе па-
триотического воспитания. 

Наиболее ярко дух патриотизма в вокаль-
ном искусстве Китая выражен в народной пес-

ет, кого же родители выберут ей в мужья. эта 
песня также ярко передает озорное настроение 
девушки, которая теряется в догадках, подслу-
шивая разговор родителей. 

Противоположным настроением проник-
нута лирическая песня «Вода в реке» («河里
的水»), в которой юноша смотрит на отраже-
ние луны в реке и тоскует по своей любимой. 
Минорным настроением также характеризу-
ются лирические песни «любовная» («爱情») 
и «девушка жалуется» («女孩抱怨»), а также 
песня о любви без взаимности «Ветер с восто-
ка» («东风»). Печальная песня «Иволга» («莺»)
повествует о том, что смерть может забрать с 
собой даже сильного воина [6].

Среди народных песен есть так называе-
мые обрядовые песни, содержание которых 
посвящено самым главным моментам в жиз-
ни человека: рождению, достижению совер-
шеннолетия, заключению брака, смерти. об-
рядовым песням посвящены исследования 
цяо цзяньчжун [4]. Примерами могут слу-
жить свадебные песни: исполняемые во вре-
мя сватовства при передаче свадебных подар-
ков («Кипарисовый челн» («赛船»), «одежда 
зеленого цвета» («绿色衣服»), «Новая башня» 
(«新塔楼») и др.), которые отличались жалоб-
ной мелодией, т. к. браки заключались без со-
гласия и предварительного знакомства моло-
дых. Свадебные песни, посвященные поезд-
ке за невестой, воспевали пышность и вели-
колепие свадебного поезда («Сто колесниц»  
(«一百辆战车»), «Путь к невесте» («新娘的路
径») и др.). обряду поднесения брачной чаши, 
когда новобрачные пьют вино, впервые увидев 
друг друга, посвящены песни «Встреча неве-
сты» («满足新娘»), «ты величава» («你是伟大
的»)) [там же].

ярким патриотическим характером обла-
дают народные эпические песни, в которых 
лирическое начало уступает место перечис-
лениям заслуг героических предков. Героиче-
ским характером, по мнению чжан Сяовэй, об-
ладают песни-гимны – «Светлая, светлая до-
блесть» («英勇»), «Воинственный» («好战») – 
воспевающие царя, который положил конец 
войне. царю, который научил людей выращи-
вать хлеб посвящен гимн «о, прекрасный» («
噢，真漂亮»). Сохранились гимны, воспеваю-
щие героев, с именами которых связывались 
появление рода, излагались события, послу-
жившие причиной национального праздника. 
Например, песня-гимн о походе Инь цзифу 
против гуннов – «В шестую луну» («第六个月
亮»); песня о победах военачальника Фан шу 
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ших классах // Северная музыка. 2019. № 9. С. 41–
47 (на кит. яз.).

* * *
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The Chinese folk song  
as a means of the patriotic  
education of students in the People’s 
Republic of China

The urgency of the research’s theme is determined 
by an important role of the patriotic education of 
youth in the modern Chinese society, included in 
the priority areas of the education policy of the 
People’s Republic of China. The Chinese folk song 
is considered as a means of the education of the 
patriotic personal qualities of students. 

Key words: patriotic education, the Chinese folk 
song, lyrical song, ceremonial song, epic song.

(Статья поступила в редакцию 21.02.2022)

не, занимающей очень важное место в жизни 
современного китайского общества. Народ-
ные песни отличает богатый образный диапа-
зон текстов, который представлен в музыкаль-
ном наследии Китая лирическими, обрядовы-
ми, эпическими песнями. Воспитательная сила 
народной песни заключается в приобщении 
учащихся к национальным культурным тради-
циям посредством изображения природы род-
ного края и различных сторон жизни китай-
ского народа в разные периоды истории. 

Воспитательная сила народных песен со-
стоит также в их функциональных возмож-
ностях (лирические песни воспевают красо-
ту родной природы и способствуют воспита-
нию и проявлению лучших человеческих ка-
честв; эпические песни повествуют о смелости 
народных героев и побуждают последовать их 
примеру; обрядовые песни посвящены значи-
мым моментам в жизни человека и учат почте-
нию к древним народным традициям), кото-
рые в комплексе оказывают на обучающего-
ся мощное педагогическое воздействие, вызы-
вают определенные эмоции и переживания и 
способствуют формированию патриотических 
качеств личности, таких как любовь и уваже-
ние к родным местам, языку, культуре, тради-
циям своего народа, чувство долга по отноше-
нию к Родине.
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ются различные технологии обучения. ауди-
торная работа по иностранному языку распа-
дается на следующие организационные фор-
мы обучения: индивидуальную, фронтальную 
и групповую.

При использовании индивидуальной фор-
мы работы студент выполняет задание незави-
симо от остальной группы. данная форма ра-
боты способствует выработке высокого уров-
ня самостоятельности студентов-художников 
и позволяет им проявлять свои способности. 
Индивидуальная форма работы применяется 
при выполнении заданий с разного рода раз-
даточным материалом, карточками, при под-
готовке индивидуальных презентаций. 

так, после изучения темы «Времена пас-
сивного залога» (Passive Voice Tenses) про-
верка освоения знаний может быть реализо-
вана в виде выполнения некоторыми студен-
тами, которые не продемонстрировали на за-
нятиях в ходе выполнения упражнений до-
статочно стойкого понимания темы, заданий. 
эти задания представлены в форме карточек с 
упражнениями на все времена пассивного за-
лога. Соответственно, для того чтобы прове-
рить степень усвоения материала, студентам 
необходимо провести работу такого плана. К 
недостатку этой формы работы относится не-
разумное использование времени, поскольку 
один студент активно работает, а другие сту-
денты при этом никак не задействованы в про-
цессе обучения.

Фронтальная форма работы нацелена на 
активизацию совместной деятельности всей 
группы. Преподаватель использует эту фор-
му работы при объяснении студентам нового 
грамматического материала, когда знакомит 
их с новой лексикой, проверяет чтение, пере-
вод текстов, правильность выполнения упраж-
нений, т. е. ставит одинаковые задачи для ре-
шения. 

Фронтальная работа направлена на про-
движение студентов в обучении, но она также 
не является универсальной, т. к. не учитыва-
ет индивидуальные особенности каждого сту-
дента. тем не менее на определенных этапах 
обучения эта форма работы необходима.

Главной характеристикой групповой фор-
мы работы на занятиях по иностранному язы-
ку является ее коммуникативная направлен-
ность, в основе которой лежит принцип актив-
ности в обучении. данный принцип, как из-
вестно, характеризуется высокой степенью по-
знавательной мотивации. 

р.н. чИж 
(санкт-Петербург)

организация аудиторной 
и Внеаудиторной работы 
По иностранному языку 
В Вузе традиционныХ 
ХудожестВенныХ ПромысЛоВ

Описывается процесс аудиторной и внеауди-
торной работы по иностранному языку в вузе 
традиционных художественных промыслов. 
Представлены формы работы, направленные 
на формирование иноязычной компетенции 
студентов – будущих художников, изучаю-
щих традиционные художественные промыс-
лы России, приведены примеры конкретных 
заданий, задействованных в ходе аудитор-
ной и внеаудиторной работы над иностран-
ным языком.

Ключевые слова: аудиторная работа, внеауди-
торная работа, иностранный язык, вуз в об-
ласти традиционных художественных про-
мыслов.

основными формами организации ино- 
язычного обучения в вузе традиционных худо-
жественных промыслов являются аудиторная 
и внеаудиторная работа, которые представля-
ют собой определенный способ педагогиче-
ского взаимодействия, общения между препо-
давателем и студентами в процессе учебной 
деятельности. 

Аудиторная работа осуществляется под 
руководством преподавателя в учебной ауди- 
тории. основным видом аудиторных занятий 
по дисциплине «Иностранный язык» являет-
ся практическое занятие, часто с элементами 
лекции при объяснении новой темы. Практи-
ческое занятие – это занятие под руководст-
вом преподавателя, во время которого знания, 
умения и навыки студентов проверяются на 
практике.

лекция представляет собой последователь-
ное логически стройное изложение определен-
ного вопроса и сопровождается демонстраци-
ей наглядных пособий, использованием техни-
ческих средств обучения или информацион- 
но-коммуникационных технологий.

В рамках проведения практических заня-
тий по иностранному языку художникам тра-
диционных художественных промыслов и в 
зависимости от поставленных целей использу-

© чиж Р.Н., 2022
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При такой организации работы боязнь сту-
дентов сделать ошибку исчезает, их внимание 
переключается на содержание высказывания, 
т. к. обстановка располагает к говорению, что 
придает студентам уверенность. аудиторные 
занятия с элементами групповой работы вклю-
чают следующие аспекты: 

– принцип образования групп; 
– целеполагание;
– частота проведения; 
– длительность проведения; 
– поведение и роль преподавателя; 
– принцип оценивания.
Преподаватель формирует группы, учи-

тывая следующие аспекты: уровень владения 
студентом иностранным языком, его способ-
ности и личностные характеристики. такой 
принцип организации групп объясняется тем, 
что в одной группе должны быть студенты с 
разным уровнем владения иностранного язы-
ка, т. к. в противном случае можно прийти к 
коммуникативной неудаче.

После образования групп преподаватель 
инструктирует студентов о ходе работы, ста-
вит главную задачу. После обсуждения вопро-
са каждая группа представляет свое видение 
вопроса, проблемы, таким образом, дополняя 
друг друга.

Наш опыт показывает, что работа в груп-
пах над разными аспектами одного и того же 
вопроса весьма необходима. так, группы по-
лучают задание обсудить английскую и не-
мецкую живопись, их специфические черты, 
известных художников англии и Германии. 
одна группа рассматривает художника тома-
са Гейнсборо, другая – джона Уильяма Уотер-
хауса, третья – альбрехта дюрера, четвертая – 
лукаса Кранаха, пятая группа готовит сообще-
ния об их картинах. После представления ма-
териалов, общего обсуждения в группах сту-
денты получают объемную картину по обшир-
ному вопросу.

Групповая форма работы на занятиях ино-
странного языка, детерминированная комму-
никативной направленностью доказала свою 
эффективность при работе со студентами-ху- 
дожниками. эта форма работы применима на 
разных этапах обучения, однако целесообраз-
нее ее применять на заключительном этапе 
работы над темой, поскольку студенты име-
ют возможность использовать большой объем 
усвоенного материала в своих высказываниях.

Перед проведением группового формата 
работы происходит подготовительная работа. 
Предварительно студенты получают лексиче-
ский материал по конкретной теме, который 

Групповая форма работы направлена на 
активное подключение студента к совместной 
учебной деятельности вместе с другими сту-
дентами, на организацию иноязычной ком-
муникативной деятельности студентов, име-
ющих разный уровень знаний и разные спо-
собности, на преодоление языкового барьера. 
Групповая форма работы – это интерактивная 
форма обучения, развивающая речевую ком-
петенцию студентов и обеспечивающая их 
взаимное обогащение.

Студенты-художники, объединенные на 
занятиях иностранного языка в группы, ис-
пользуя знания профильных дисциплин, об-
суждают учебные проблемы, решают различ-
ные ситуационные задачи, представляющие 
для них большой профессиональный интерес.
так, работа данного формата осуществляется 
студентами-художниками при изучении язы-
ка специальности, когда необходимо соста-
вить глоссарий своего направления подготов-
ки. Студенты делятся на группы и пытаются 
разработать список профессиональных слов, 
словосочетаний, которые употребляются в их 
профессиональном дискурсе. Каждый студент 
вносит вклад в данную работу. осуществляя 
групповую формы работы, студенты оказыва-
ют друг другу помощь, приходят на взаимовы-
ручку, таким образом, учатся не только у пре-
подавателя, но и друг у друга. 

обучение иностранному языку приобрета-
ет характер сотрудничества, поэтому переста-
ет быть соревнованием, в котором некоторые 
достигают успеха и в этой связи мы абсолютно 
согласны с И.М. хижняк в том, что «в резуль-
тате систематической и целенаправленной ра-
боты в сотрудничестве удается значительно 
увеличить время устной и речевой практики 
для каждого обучающегося… дать ему шанс 
сформировать в своем сознании систему из- 
учаемого языка» [2, с. 279]. 

В процессе речевого общения студенты 
начинают осознавать, какие умения им нужны 
для того, чтобы принять участие в групповой 
дискуссии. Студенты пытаются дополнить вы-
сказывания своих одногруппников информа-
цией, которой владеют.

Практика проведения групповой формы 
работы показывает, что, находясь в группе и 
слушая других участников, студент, имеющий 
невысокий уровень сформированности ино- 
язычных речевых навыков, постепенно начи-
нает преодолевать языковой барьер и участво-
вать в общем обсуждении, вначале используя 
короткие фразы и обороты, а через некоторое 
время переходит к более сложным высказыва-
ниям.
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1) самостоятельная работа согласно ра-
бочей программе дисциплины «Иностранный 
язык»;

2) научно-исследовательская работа сту-
дентов; 

3) участие в творческих мероприятиях.
Самостоятельная работа, выполняемая 

студентами внеаудиторно, призвана развивать 
иноязычные умения и навыки, закрепить из- 
ученный в рамках аудиторной работы матери-
ал. Необходимо сказать, что задания для са-
мостоятельной работы включают языковые 
упражнения на проверку лексико-граммати- 
ческих явлений, трансформационные упраж-
нения, речевые упражнения, задачей которых 
является развитие монологических навыков по 
конкретной теме. Помимо этого студенты так-
же работают над домашним чтением, перево-
дят тексты по специальности, выполняют раз-
ноуровневые задания к текстам, готовят со-
общения, доклады и презентации по изучае- 
мым темам. 

Студентам-художникам, изучающим тра-
диционные художественные промыслы, необ-
ходимо работать с профессиональной литера-
турой на иностранном языке, поэтому ключе-
выми видами деятельности, которым следует 
обучить студентов, являются аннотирование, 
реферирование, резюмирование текстов. Ра-
бота над чтением включает в себя собственно 
чтение текстов по специальности с целью из-
влечения новой информации, сведений, рефе-
рирование данного текста, т. е. сжатое изложе-
ние материала, его анализ, а также выполнение 
упражнений на дотекстовом, текстовом и по-
слетекстовом этапах [4, c. 43]. 

После прочтения студенты работают над 
рефлексией всего текста, отвечают на разно-
уровневые вопросы, типа What did you know 
from the given text? (Что вы узнали из дан-
ного текста?), What do you think of…? (Что 
вы думаете о…?), Could you give an example 
of how…? (Можете ли вы привести пример 
того, как…?), State your vision of the problem 
(Изложите ваше видение проблемы) и др. та-
кого рода задания помогают студентам из- 
учить терминологию специальности, устой-
чивые выражения и обороты, которые будут 
нужны в профессиональной деятельности.

Использование профессиональных аутен-
тичных текстов по профилю способствует по-
гружению студентов в их специальность и бу-
дущие виды деятельности. знания, умения и 
навыки области письменной речи формируют-
ся на основе выполнения докладов и рефера-
тов по таким темам, как «традиционное при-
кладное искусство» (Traditional applied art), 

они должны выучить и использовать в трени-
ровочных упражнениях в аудитории. 

Студенты также должны выучить фразы 
и клише для ведения предстоящей дискуссии. 
После этого можно проводить групповую ра-
боту, в которой используется изученный мате-
риал. Предлагаемая тема для работы должна 
быть интересной и дискуссионной, чтобы по-
буждать студентов высказывать свое мнение.

одним из существенных моментов являет-
ся длительность проведения групповой рабо-
ты. опыт показывает, что оптимальным явля-
ется проведение групповой работы в течение 
15 минут. Более длительная групповая работа 
приводит к однообразию и монотонности. Бо-
лее короткая – исключает возможность эффек-
тивной коммуникации.

оптимальное время для такого рода рабо-
ты составляет пятнадцать минут, т. к. более 
длительная работа ведет к монотонности и од-
нообразию, в то время как более короткий от-
резок времени не позволит осуществить эф-
фективную иноязычную коммуникацию. та-
ким образом, групповая форма работы на за-
нятиях иностранного языка в вузе традици-
онных художественных промыслов создает 
условия, близкие к реальным ситуациям об-
щения и способствует развитию иноязычной 
профессиональной коммуникативной компе-
тенции студентов.

Большую роль в формировании иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной 
компетенции студентов, изучающих тради-
ционные художественные промыслы, являет-
ся внеаудиторная работа. Внеаудиторная ра-
бота – это организация свободного времени 
студентов, при которой последние приобрета-
ют новые знания, а также осваивают какие-ли- 
бо навыки и умения, связанные с их будущей 
профессией и развивают свои способности и 
личностные качества.

актуальность внеаудиторной работы за-
ключается в том, что «в отличие от аудитор-
ного образования внеаудиторное более сво-
бодно, не сковано жесткими требованиями, 
предметно-классно-урочной системой, роле-
вой регламентацией субъектов образователь-
ного процесса. Специфику внеаудиторного об-
разования воплощает диалоговый характер по-
знания – осмысление фактов и размышление 
над реальным опытом в контексте разных мне-
ний, сопоставления точек зрения, их истолко-
вания и взаимодополнения» [1, с. 15]. Вне- 
аудиторная работа по иностранному языку сту- 
дентов-художников осуществляется в следую-
щих формах: 
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диторно, мы относим в первую очередь неде-
лю иностранного языка. организация и прове-
дение этого мероприятия дает студентам уни-
кальную возможность раскрыть свои таланты 
и реализовать творческие возможности. 

Подготовка к неделе иностранного язы-
ка обычно начинается заранее. Планируют-
ся мероприятия, посвященные какой-либо па-
мятной дате (например, Год английского или 
немецкого языка в России). такие мероприя-
тия охватывают все студенческие группы, из-
учающие иностранный язык. В это время сту-
денты готовят стенгазеты, сообщения, мини-
представления.

отдельным внеаудиторным мероприяти-
ем, ежегодно проводимым нами, является кон-
курс художественного перевода, в котором 
охотно принимают участие студенты. цель 
конкурса – повышение интереса студентов к 
чтению на языке оригинала, а также к класси-
ческой и современной зарубежной литературе. 
Студенты получают задание осуществить пе-
ревод конкретного произведения зарубежного 
поэта или писателя с изучаемого иностранно-
го языка на русский или с русского языка на 
иностранный язык. По завершению выполне-
ния студенты сдают материал комиссии, кото-
рая выносит решение о победителях.

эффективными с точки зрения мотиви-
рования студентов на изучение иностранных 
языков являются различные конкурсы и олим-
пиады, проводимые на иностранном языке, на-
пример «знаток языка», «лучший чтец стихо- 
творного произведения», «я переводчик» и т. п.

Важнейшей формой внеаудиторной рабо-
ты в вузе традиционных художественных про-
мыслов является посещение музеев, где сту-
денты знакомятся с шедеврами мирового ис-
кусства, обсуждают их, таким образом, полу-
чая огромный пласт профессиональной инфор-
мации, который в дальнейшем послужит для 
формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции.

Кульминационным пунктом изучения ино- 
странного языка для студента-художника в 
области традиционных художественных про-
мыслов является участие в зарубежной вы-
ставке и проведение мастер-класса на изуча-
емом иностранном языке. так, проведение за-
рубежной выставки предполагает, что студент 
расскажет о выполненном им произведении, 
подробно опишет техники и технологии про-
изводства, материалы, которые были приме-
нены, и наглядно продемонстрирует принцип 
выполнения изделия, комментируя все это на 
иностранном языке. 

«традиционные художественные промыслы» 
(Traditional artistic crafts) и др.

Самостоятельная работа студентов по ино-
странному языку в вузе традиционных худо-
жественных промыслов осуществляется так-
же посредством создания презентаций в фор-
мате Power Point. Презентации представляют 
собой один из вспомогательных ресурсов со-
вершенствования иноязычной речевой дея-
тельности и повышения мотивации в изучени 
и иностранных языков. эта форма работы ис-
пользуется при создании кратких сообщений, 
рефератов, мастер-классов по специальности, 
для того чтобы представить данные в сжатом 
структурированном удобном виде. Преподава-
тель контролирует внеаудиторную самостоя-
тельную работу по иностранному языку в ходе 
еженедельных консультаций. 

Научно-исследовательская работа студен- 
тов под руководством преподавателя ино-
странного языка обеспечивает решение важ-
ных задач, необходимых художникам тради-
ционных художественных промыслов в их бу-
дущей профессиональной деятельности: 

– изучение современных научных мето-
дов работы с различными источниками инфор- 
мации; 

– формирование и развитие навыков ана-
лиза, синтеза;

– расширение кругозора; 
– создание условий для самореализации 

студентов. 
Внеаудиторная научно-исследовательская 

работа осуществляется студентами при подго-
товке научных работ к студенческой конфе-
ренции, проводимой в академии. Студент вы-
бирает тему, определенный ракурс исследова-
ния и под руководством преподавателя изуча-
ет этот вопрос, привлекая иноязычные источ-
ники, специальную аутентичную литературу. 
Результатом исследования становится доклад 
на конференции и публикация статьи.

Научная работа студента-художника реа-
лизуется на стыке его профессиональной де-
ятельности и изучаемого иностранного языка. 
Студент выбирает ракурс исследования (на-
пример, современное художественное круже-
воплетение или лаковая миниатюрная живо-
пись), затем определяется со страной, которая 
будет объектом исследования, и после этого 
осуществляет поиск материала. Полученные 
данные систематизируются, интерпретируют-
ся на занятиях иностранного языка и оформля-
ются в виде научного доклада, который далее 
будет сделан на студенческой конференции. 

К творческим мероприятиям, имеющим 
воспитательную роль и проводимым внеау-
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Organization of classroom  
and extracurricular work in a foreign 
language at the university of traditional 
artistic crafts
The article deals with the description of the process 
of classroom and extracurricular work in a foreign 
language at the university of traditional artistic 
crafts. There are presented the forms of the work, 
aimed at the formation of the foreign language 
competence of students – future artists, studying 
the traditional artistic crafts of Russia. The author  
gives the examples of the specific activities in- 
volved in the course of classroom and extracur- 
ricular work with a foreign language.

Key words: classroom work, extracurricular work, 
foreign language, university in the field of tradi- 
tional artistic crafts.

(Статья поступила в редакцию 20.02.2022)

для того чтобы студенты были готовы 
участвовать в выставке за рубежом, на заня-
тии иностранного языка можно провести, на-
пример, кейс-ситуацию «На выставке при-
кладного искусства в городе Н.». В ходе про-
ведения квази-выставки выявляются и исправ-
ляются частые лексические, грамматические 
и стилистические ошибки. Более того, данная 
технология помогает снять языковой барьер у 
студентов, который часто мешает им раскрыть 
свой потенциал. Сама технология проведения 
занятия побуждает студентов-художников вы-
сказываться по изучаемой проблеме. 

Подобного рода задания (поисковые, на-
целенные на поиск и обмен информацией, про-
гнозирование определенных результатов) спо-
собствуют «развитию речемыслительной де-
ятельности студентов, они позволяют в сво-
ем творчестве применить ранее накопленный 
опыт» [3, c. 74].

Внеаудиторные формы работы способству-
ют формированию лингвистической и социо- 
культурной компетенции студентов-худож- 
ников, помогают раскрыть их творческий по-
тенциал, креативные способности. Внеауди-
торные мероприятия не только развлекатель-
ны по характеру, но и познавательны. С их по-
мощью студенты совершенствуют, оттачива-
ют полученные на занятиях знания и навыки, 
а также развивают свое мировоззрение и эсте-
тический вкус.

Мы полагаем, что разумное сочетание  
аудиторных и внеаудиторных форм работы на 
базе таких организационных форм обучения, 
как индивидуальная, фронтальная и группо-
вая, на занятиях по иностранному языку бу-
дет способствовать повышению эффективно-
сти лингвообучения художников в области 
традиционных художественных промыслов.
такое сочетание форм обучения обусловлено 
личностно ориентированным походом в обра-
зовании, который направлен наразвитие чело-
веческой индивидуальности и раскрытие ин-
теллектуального потенциала конкретной лич-
ности.
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лин в течение всего курса обучения по про-
граммам высшего образования. дисциплина 
«Иностранный язык» в силу своего гумани-
тарного характера имеет большой потенци-
ал для развития универсальных компетенций 
у студентов высших учебных заведений как в 
плане актуального контентного наполнения, 
использования разнообразных типов учебных 
заданий, так и за счет обширного спектра об- 
учающих методов и технологий, одним из ко-
торых является метод проектов. 

Метод проектов широко исследовался в 
зарубежной и отечественной педагогической 
науке. Изучением метода проектов среди оте- 
чественных авторов занимались Р.Г. Борисо-
ва, И.а. зимняя, е.С. Полат, И.а. Фатеева. од-
ним из ведущих ученых, раскрывших суть ме-
тода проектов, является е.С. Полат: «В основе 
метода проектов лежит развитие познаватель-
ных навыков учащихся, умений самостоятель-
но конструировать свои знания, умений ориен-
тироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышле-
ния». е.С. Полат акцентирует внимание на та-
ких характеристиках проектной деятельности 
студентов, как индивидуализация, «обязатель-
ная презентация результата», междисципли-
нарные связи [4]. л.а. лазутова и е.а. леви-
на определяют 5 «П» проектной деятельности 
студентов: проблема – проектирование – по-
иск информации – продукт – презентация [3].
зарубежные исследователи выделяют следу-
ющие характеристики метода проектов: на-
личие ключевого вопроса, сконцентрирован-
ность на образовательной цели, командная ра-
бота студентов, разработка реальных продук-
тов, решение определенной аутентичной зада-
чи [6; 9; 10].

эффективность использования метода 
проектов для формирования универсальных 
компетенций студентов вузов подтверждает-
ся отечественными и зарубежными публика-
циями в рецензируемых журналах. Голланд-
ские исследователи П. Гуо, Н. Сааб и др. на 
основе анализа обширного эмпирического ма-
териала признают эффективность проектного 
обучения для раскрытия творческого потен-
циала обучающихся и формирования их по-
знавательных способностей [8]. а.П. Казун и 
л.С. Пастухова в своем обзоре практики про-
ектного обучения студентов вузов Финлян-
дии, Франции, австралии, Китая и Сша к до-
стоинствам метода проектов относят коллек-

т.о. ИльнИцКАя, Ю.в. стЕПАновА 
(тюмень)

Проектная деятеЛьность  
как инструмент 
ФормироВания 
униВерсаЛьныХ комПетенций 
В контексте изучения 
иностранного языка

Анализируется опыт проектной деятельно-
сти студентов в ходе изучения иностранного 
языка в Тюменском государственном универ-
ситете. Раскрываются возможности исполь-
зования метода проектов для формирования 
универсальных компетенций обучающихся. 
Описаны принципы организации и этапы про-
ектной деятельности. Представлены приме-
ры проектов, результаты опроса студентов. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, 
проектная деятельность, английский язык, 
метод проектов.

Критическое мышление, умение работать 
в команде, коммуникативные навыки, творче-
ские способности – эти компетенции характе-
ризуются универсальностью и востребованно-
стью в различных сферах современной про-
фессиональной деятельности и относятся к 
группе гибких умений (soft skills), или универ-
сальных компетенций (УК). Наряду с профес-
сиональными, универсальные компетенции 
включены в федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образова-
ния 3++ по различным направлениям специ-
алитета и бакалавриата и охватывают восемь 
компетенций, в том числе такие, как «Систем-
ное и критическое мышление» (УК-1), «Раз-
работка и реализация проектов» (УК-2), «Ко-
мандная работа и лидерство» (УК-3), «Комму-
никация» (УК-4) и др. В.В. Белкина и т.В. Ма-
кеева отмечают такие характеристики уни-
версальных компетенций, как многофункцио- 
нальность, комплексность, многомерность, 
высокий уровень умственной сложности [1]. 
овладение данными компетенциями позволя-
ет выпускникам вузов гибко адаптироваться к 
изменениям в профессиональной сфере, про-
должать обучение в течение всей жизни, быть 
конкурентоспособными на рынке труда.

Формирование и совершенствование уни-
версальных компетенций студентов осущест-
вляется в рамках различных учебных дисцип- 

© Ильницкая т.о., Степанова Ю.В., 2022
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ответствии с тематикой модулей учебни-
ка: “Life”, “Work”, “Time out”, “Technology”, 
“Travel”, “Fitness”, “Fame” [7]. широкая фор-
мулировка тем модулей позволяет студентам 
выполнять проектную работу по наиболее ин-
тересным и актуальным для них вопросам.

основополагающими принципами орга-
низации проектной деятельности являются 
индивидуализация, наличие исследователь-
ской составляющей, нацеленность на реше-
ние определенной задачи, создание конечного 
продукта (в том числе цифрового). Исследова-
тельская составляющая заключается: 1) в по-
становке «правильного» исследовательского/
ключевого вопроса, 2) в использовании мето-
дов исследования при выполнении проектной 
работы. Исследовательский вопрос проектной 
работы должен отвечать таким критериям, 
как актуальность, релевантность для студен-
ческой аудитории в плане интересов и уров-
ня подготовки, реализуемость. Методы иссле-
дования включают изучение литературы и ис-
точников информации, опрос, интервью, срав-
нительный метод. В качестве формы для ко-
нечного продукта могут выступать видео, веб-
сайт, буклет, компьютерная презентация. 

Работа над проектом проходит в три этапа: 
1) подготовка проекта; 2) представление конеч-
ного продукта проектной деятельности; 3) оце-
нивание результатов / рефлексия. На этапе под-
готовки студенты формируют мини-группы по 
2–4 человека, определяют тему и формат про-
екта, составляют план проектной работы, рас-
пределяют задачи между участниками, подби-
рают и анализируют информацию, проводят 
мини-исследование, подготавливают конеч-
ный продукт совместной деятельности. Роль 
преподавателя на этом этапе заключается в мо-
ниторинге проектной работы студентов, инди-
видуальном и групповом консультировании по 
разным аспектам подготовки проекта (содер-
жательному, исследовательскому, лингвисти-
ческому). залогом успешной проектной дея-
тельности является соблюдение участниками 
команд установленных сроков для выполне-
ния определенной задачи (составление плана 
проекта, анализ источников, подготовка пре-
зентации и т. д.). В зависимости от выбранно-
го формата проектной работы и подготовлен-
ного конечного продукта на втором этапе про-
ектной работы студенты выступают с презен-
тациями результатов или демонстрируют ви-
део, представляют созданные ими веб-сайты и 
другие цифровые продукты. Результаты про-
ектной деятельности оцениваются как препо-

тивность обучения, проблемную ориентацию, 
междисциплинарность, обучение через прак-
тику и приходят к выводу о том, что что «за-
прос на формирование метапредметных ком-
петенций: умения работать в команде, лидер-
ства, коммуникационных компетенций и др. – 
может быть удовлетворен посредством проект-
ного подхода к организации учебной и учебно-
воспитательной деятельности» [2]. е.П. тетю-
кова и т.а. Белых приводят конкретные при-
меры успешного применения проектной мето-
дики в российских университетах, таких как 
Южно-Уральский государственный универси-
тет, Московский политехнический универси-
тет, Высшая школа экономики, Уральский фе-
деральный университет, Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова [5].

Рассмотрим особенности применения ме-
тода проектов в рамках дисциплины «Ино-
странный язык (английский)» в тюменском го- 
сударственном университете с учетом резуль-
татов современных исследований в области 
эффективности проектного обучения для фор-
мирования универсальных компетенций об- 
учающихся. дисциплина «Иностранный язык» 
в тюмГУ входит в структуру «ядерной» про-
граммы (core curriculum), обязательной для 
студентов всех направлений (уровень бакалав-
риата) и специальностей, и наряду с другими 
«ядерными» дисциплинами нацелена на фор-
мирование таких универсальных компетен-
ций, как критическое мышление, умение рабо-
тать в современных мультикультурных меж-
дисциплинарных командах, способность к эф-
фективной коммуникации. 

дисциплина «Иностранный язык» (ан-
глийский) преподается в течение I–II семе-
стров и включает 128 часов аудиторной ра-
боты. Студенты делятся на мультидисципли-
нарные группы (объединяющие обучающихся 
на разных направлениях и специальностях) по 
уровням владения английским языком. Курс 
общего английского языка построен на осно-
ве учебно-методического комплекса “Speak-
out” (издательство Pearson Education Limited), 
представленного в шести уровнях. 

одним из основных компонентов курса 
является проектная деятельность – в течение 
семестра студенты подготавливают два проек-
та, темы которых соотносятся с содержанием 
учебника. так, в течение двух семестров сту-
денты в группах уровня pre-intermediate (пред-
пороговый), согласно «общеевропейским ком- 
петенциям владения иностранным языком 
(CEFR)» [11], выбирают темы проектов в со-
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татов проектной работы (навыки публичного 
выступления, оформление готового продук-
та, технические характеристики). Кроме того, 
студентам предлагаются вопросы для рефлек-
сии, например, о том, что было самым слож-
ным/интересным в их проектной работе, что 
бы они изменили в своем проекте, чему они 
научились во время подготовки проекта и др.

В результате правильной организации 
проектной деятельности студентов на практи-
ческих занятиях и в рамках самостоятельной 
работы все ее этапы связаны с формированием 

давателем, так и студентами по заранее извест-
ным критериям, которые учитывают содержа-
тельную сторону проекта (актуальность, пол-
нота раскрытия темы, аргументированность 
выдвигаемых положений, творческий подход 
к решению задачи), его структуру (сбаланси-
рованность структурных частей проекта, связ-
ность, логичность построения), лингвистиче-
ские аспекты (грамматическая правильность 
изложения информации, лексическое и фо-
нетическое оформление речи, уровень владе-
ния английским языком), презентацию резуль-

этапы

УК Подготовка проекта Представление результатов оценивание/рефлексия

К
ри

ти
че

ск
ое

мы
ш

ле
ни

е

– генерирование идеи;
– формулировка исследова-
тельского вопроса;
– разработка плана проекта;
– сбор и анализ информа-
ции;
– выбор методов исследо-
вания;
– обработка результатов;
– подготовка конечного  
продукта

– изложение основных  
пунктов;
– выделение главного;
– представление обоснова-
ния;
– соблюдение последователь-
ности изложения;
– формулирование выводов

– анализ сильных  
и слабых сторон проектов 
студентов;
– внесение предложений 
по улучшению проектов;
– самооценка проектной 
деятельности;
– обобщение результатов;
– определение перспектив 
для разработки будущих 
проектов

Ра
бо

та
 в

 к
ом

ан
де

– согласование целей и пла-
на работы над проектом;
– распределение ролей  
и задач между участниками 
команды;
– обсуждение промежуточ-
ных результатов;
– согласование  
корректировок;
– подведение итогов

– выступление с командной 
презентацией на английском 
языке;
– выбор формата выступле-
ния (монолог –диалог);
– оказание взаимоподдержки;
– соблюдение очередности  
во время вступления

– оценивание командной 
работы и личного вклада 
каждого;
– командный выбор  
лучшего проекта

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е

на
вы

ки

– изложение своего мнения;
– представление аргументов;
– активное слушание;
– разрешение конфликтных 
ситуаций;
– нахождение компро- 
миссных решений

– публичное выступление  
на английском языке;
– подготовка визуальной  
поддержки выступления;
– использование приемов  
для удержания внимания  
аудитории;
– использование невербаль-
ных средств коммуникации;
– демонстрация конечного 
продукта;
– ответы на вопросы  
аудитории

– высказывание  
критических замечаний;
– реагирование  
на критику;
– формулирование  
факторов успешной  
проектной деятельности

Таблица 1
Виды учебных действий и формируемые ук на этапах  

проектной деятельности студентов
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формирование критического мышления, на-
выков работы в команде и коммуникативных 
умений не происходит изолированно, а пред-
ставляет единый процесс взаимосвязанных 
шагов, в котором развитие одной из компетен-
ций неизменно оказывает положительный эф-
фект на другую.

В качестве примеров наиболее интерес-
ных проектов по изучаемым темам, отвеча-
ющих основным критериям проектной ра-
боты, можно привести следующие. В рамках 

и дальнейшим развитием у обучающихся сле-
дующих универсальных компетенций: крити-
ческое мышление, работа в команде, комму-
никативные навыки. В табл. 1 указаны основ-
ные виды учебных действий студентов на эта-
пах проектной работы и формируемые у них 
универсальные компетенции. очевидно, что 
такое разделение действий, осуществляемых 
студентами при подготовке проектов, в соот-
ветствии с указанными в таблице универсаль-
ными компетенциями является условным, т. к. 

Вопросы анкеты ответы
1. оцените влияние проектной работы на занятиях по английскому 
языку для повышения вашей языковой компетенции (уровня знаний 
по английскому языку) по шкале от 1 до 5, где 1 – очень низкий уро-
вень, 5 – очень высокий уровень

35,8% – «5», 42,3% – «4», 20,2% – 
«3», 0,9% – «2», 
0,8% – «1»

2. оцените вашу мотивацию (интерес) к выполнению проектной  
работы на английском языке по шкале от 1 до 5, где 1 – очень низкий 
уровень, 5 – очень высокий уровень

32,7% – «5», 38,5% – «4», 21,2% – 
«3», 3,4% – «2», 
4,2% – «1»

3. Развитию каких универсальных компетенций способствует про-
ектная работа в наибольшей степени? Выберите не более двух вари-
антов:

• коммуникативных;
• навыков критического мышления;
• навыков работы в команде;
• творческих способностей;
• всех вышеперечисленных навыков

55% – все вышеперечисленные 
навыки, 60% – навыки работы  
в команде; 30% – коммуникатив-
ные навыки; по 25% – критиче-
ское мышление, творческие  
способности

4. Какая тематика для проектной работы представляет для вас наи-
больший интерес?

• Научная (общенаучная и связанная  
с вашей специальностью);
• профессиональная (связанная с вашей будущей  
профессией);
• студенческая, молодежная (связанная с вашим  
образом жизни);
• социальная (затрагивающая проблемы, вызовы  
и современные тенденции развития общества);
• культура и искусство;
• другое

Более 60% – «социальная»,  
около 50% – «культура  
и искусство», 40% – «студенче-
ская, молодежная», 
35% – «профессиональная», 
менее 20% – «научная»

5. Позволяет ли проектная работа эффективно интегрировать  
знания и навыки из разных областей (специальные дисциплины,  
IT-технологии, др.)?

• да;
• нет;
• не знаю

78,8% – «да», 17,3% – «не знаю», 
3,9% – «нет»

6. Каковы основные сложности, связанные с подготовкой проекта? 
Выберите не больше двух вариантов:

• недостаточный уровень владения английским языком;
• поиск и обработка информации;
• подготовка финального продукта (презентация, видео  
и т. д.);
• представление проекта (публичное выступление  
на английском языке);
• другое

51,9% – представление проек-
та (публичное выступление на 
англ. языке), 23,1% – недостаточ-
ный уровень владения английским 
языком, 13,5% – подготовка фи-
нального продукта (презентация, 
видео и т. д.), 5,8% – работа в ко-
манде; 5,7% – нет сложностей

Таблица 2
результаты опроса «Проектная деятельность на занятиях по английскому языку»
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ции обучающихся, так и развития их универ-
сальных компетенций (табл. 2). 

Как показывают результаты опроса, не-
смотря на большую долю студентов (около 
80%), осознающих эффективность проектной 
работы для повышения уровня языковой ком-
петенции и имеющих высокую мотивацию к 
проектной деятельности (более 70%), око-
ло 20% процентов респондентов остаются на 
среднем уровне по этим показателям. что ка-
сается влияния проектной работы на развитие 
УК, более половины респондентов признают 
эффективность проектной работы для разви-
тия всех упомянутых в опросе УК, при этом 
выделяются навыки работы в команде (60%) и 
недооценивается некоторыми студентами зна-
чимость проектной работы для совершенство-
вания критического мышления (25%). опрос 
подтверждает междисциплинарный характер 
проектной деятельности (около 80%), осуще- 
ствляемой студентами в рамках курса по ан-
глийскому языку. тем не менее темы, связан-
ные с будущей специальностью, не пользуют-
ся особой популярностью у студентов I кур-
са, что объясняется недостаточным уровнем 
знаний по специальности на этом этапе об- 
учения. основной интерес при подготовке 
проектов вызывает социальная и культурная 
тематика (60 и 50% соответственно). основ-
ная сложность в проектной деятельности бо-
лее чем для половины респондентов заключа-
ется в презентации своего проекта, т. к. у боль-
шинства студентов-первокурсников практиче-
ски отсутствует опыт публичных выступле-
ний. На втором и третьем местах – недоста-
точный уровень владения английском языком 
и подготовка финального продукта, что, ско-
рее всего, связано с нехваткой знаний и навы-
ков в сфере информационных и компьютер-
ных технологий.

таким образом, анализ практического опы- 
та работы, педагогическое наблюдение, оце-
нивание выполненных студентами проектов 
на английском языке за время обучения в рам-
ках ядерной программы, а также результа-
ты опроса студентов позволяют сделать вы-
вод об эффективности использования проект-
ной работы для формирования универсальных 
компетенций обучающихся. При организации 
проектной деятельности студентов в контек-
сте обучения английскому языку основными 
факторами, обеспечивающими ее эффектив-
ность, являются: 

– следование вышеизложенным принци-
пам (наличие исследовательской составляю-
щей, нацеленность на решение определенной 
задачи, создание конечного продукта);

темы “Time out” («Времяпрепровождение в го-
роде») студентами был подготовлен проект в 
формате чат-бота под названием “Student Go 
Guide”, цель которого заключалась в созда-
нии путеводителя по городу тюмени для при-
езжих студентов, включая иностранных. опи-
раясь на результаты проведенного ими опро-
са, авторы проекта разработали категории для 
своего электронного сервиса (Eating out, Train-
ing your brains, Active Rest, Books и др.) и на-
полнили их актуальной информацией для сту-
дентов, желающих интересно и с пользой про-
вести время в городе. таким образом, дан-
ный проект направлен на решение определен-
ной задачи и создание конкретного цифрового 
продукта, использует опрос в качестве иссле-
довательского метода. 

Студенты активно применяют знания дру-
гих дисциплин в своей проектной деятельно-
сти на английском языке. Примером творче-
ского междисциплинарного проекта, выпол-
ненного студентами направлений «Юриспру-
денция» и «лингвистика», можно назвать про-
ект, анализирующий действия героев всемир- 
но известного романа Ф.М. достоевского 
«Преступление и наказание» с точки зрения 
современного Уголовного кодекса. Студенты 
направления «химия» исследовали понятие 
«любовь» в контексте химических и философ-
ских законов при работе над проектом “Love 
is…”, представив в качестве конечного про-
дукта сравнительный анализ различных тео- 
рий любви. 

Формат бизнес-плана был выбран студен-
тами для выполнения проектной работы в рам-
ках темы “My great business idea”. Студенты 
экономических и юридических специально-
стей представили идею малого бизнеса по про-
изводству оригинальной подарочной упаковки 
под названием “Gift away”, продемонстриро-
вав образцы продуктов на разработанном ими 
сайте компании. 

таким образом, все описанные проек-
ты направлены на решение конкретной зада-
чи, позволяют интегрировать знания из раз-
личных областей, выполнены с использовани-
ем таких методов исследования, как социоло-
гический опрос, анализ источников, представ-
ляют конечный продукт в цифровом формате. 

опрос, проведенный среди студентов в 
количестве 70 человек по окончании первого 
года обучения, продемонстрировал их интерес 
к выполнению проектов на английском язы-
ке и высокую оценку проектной деятельности 
как для формирования иноязычной компетен-
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– индивидуальный подход к каждому сту-
денту / команде (учет интересов, психологи-
ческих особенностей, уровня владения ино-
странным языком);

– выступление преподавателя в роли фаси-
литатора (от англ. facilitator), способного ока-
зать поддержку студенту, дать направление и 
помочь справиться с трудностями в ходе про-
ектной деятельности;

– наличие четких и понятных студентам 
критериев оценки проектов;

– вовлеченность студентов в процесс оце-
нивания проектов и рефлексию.

для повышения эффективности проект-
ной деятельности рекомендуется знакомить 
студентов с техниками успешной презента-
ции, проводить тренинг публичных выступле-
ний в рамках курса английского языка. это по-
зволит снять трудности, возникающие у сту-
дентов при представлении конечного продук-
та проектной деятельности. Следует повышать 
междисциплинарный характер выполняемых 
проектов за счет связей с «ядерными» и специ-
альными дисциплинами, изучаемыми студен-
тами на I курсе, для усиления профессиональ-
ной и научной составляющих проектной дея-
тельности, что, безусловно, будет способство-
вать развитию навыков критического мышле-
ния студентов.

Правильно организованная проектная дея-
тельность студентов в процессе изучения ино-
странного языка не только достигает своей 
основной цели по формированию иноязычной 
коммуникативной компетентности у обучаю-
щихся, но и в полной мере способствует разви-
тию универсальных компетенций, без которых 
невозможна успешная академическая жизнь 
студентов и их будущая профессиональная ка-
рьера.
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этом нужно научиться не только самостоятель-
но находить информацию, но и управлять ею, 
анализировать и превращать в полезные зна-
ния и компетенции. таким образом, роль пе-
дагога в современном образовании становит-
ся несколько иной: он больше не центр ауди-
тории, в которой происходит обучение, а спе-
циалист, который помогает обучаемым учить-
ся по-своему, по-новому, и успешно обрабаты-
вать получаемую информацию.

Серьезный вызов основополагающим под-
ходам перспективного развития образования и 
обучения в различных областях деятельности 
человека бросает стремительное внедрение 
различных форм цифрового обучения и свя-
занные с ними задачи и проблемы. Выпускни-
ки вузов должны уметь использовать профес-
сионально значимую информацию не только 
на родном, но и на иностранном языках. Сле-
довательно, владение иностранным языком в 
вузе является важным критерием успешной 
профессиональной деятельности будущих спе- 
циалистов, а их лингвопрофессиональная под-
готовка требует нового подхода с использова-
нием современных средств и методик обуче-
ния в эпоху цифровизации высшего образова-
ния [4].

цифровое обучение особенно стало по- 
пулярным в последние десятилетия. оно ис-
пользуется как антагонист традиционных ме-
тодов обучения, во главе которого стоит учи-
тель. В образовании цифровое обучение свя-
зано в первую очередь с непрерывностью об- 
учения, а также с созданием условий для ин-
дивидуализации образовательного процесса 
на основе современных технологий. 

единая трактовка термина «цифровое об- 
учение» на сегодняшний день отсутствует. Не-
которые считают, что это дистанционное об-
учение с использованием современных средств 
связи, например Zoom, Discord. Мы понимаем 
под цифровым обучением прежде всего обуче-
ние, которое проходит с использованием ин-
формационных технологий в качестве допол-
нения к уже существующим образователь-
ным формам. Студенты получают дополни-
тельную мотивацию к изучению иностранно-
го языка, творческую самореализацию, а так-
же формируют межкультурную коммуника-
цию [2, с. 13].

В то время как традиционные методы об-
учения предполагают, что педагог переда-
ет информацию обучающимся, и все в ауди-

Project activities as the tool  
of the development of universal 
competencies in the context of studying  
a foreign language
The article deals with the analysis of the experience 
of the project activities of students while studying a 
foreign language in University of Tyumen. There is 
revealed the potential of the use of the project me- 
thod for the development of the universal compe- 
tencies of students. The authors describe the prin- 
ciples of the organization and the stages of the pro- 
ject activities. There are presented the examples of 
the projects and the results of the students’ survey.

Key words: universal competencies, project activi-
ties, the English language, project method.
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комПетенции будущиХ 
сПециаЛистоВ

Актуальность темы обусловлена социальной 
значимостью цифровых технологий в инно-
вационной парадигме образования и обучения 
иностранному языку в частности. Применя-
ется содержательный и сравнительный ана-
лиз различных онлайн-ресурсов в обучении ино-
странному языку, рассматриваются педаго-
гические условия, при которых возможен сме-
шанный формат обучения немецкому подъ- 
языку специальности. 

Ключевые слова: цифровое обучение, онлайн-
ресурсы, IT-технологии, индивидуализация об- 
разовательного процесса, образование «в се- 
ти», обучающий контент, информационное 
пространство.

Новое время требует того, чтобы актив-
ный человек, будь то студент или уже специа-
лист, вынужден индивидуально преобразовы-
вать собранную информацию в знания. При 
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пользует. организация образовательного взаи-
модействия «в сети», многообразие видов дея-
тельности позволяет осмыслить будущую про-
фессиональную деятельность и зафиксировать 
изменение отношения обучающегося к ней, 
принять ценность профессионального сете-
вого сообщества, обогатить свой субъектный 
опыт [3, с. 115].

таким образом, цифровое обучение – это 
удобный и наиболее часто используемый спо-
соб реализации образования, где обучение не 
привязано к месту и времени; где можно вы-
брать собственный темп обучения и подхо-
дящий мультимедийный формат для любого 
типа обучаемых. В то же время цифровой фор-
мат требует технического оборудования и хо-
рошего интернет-соединения, большей иници-
ативы и самодисциплины, организации време-
ни и пространства.

обучение иностранному языку с примене-
нием IT-технологий дает возможность пользо-
вателям интернет-ресурсов получить доступ к 
иноязычным видео-, аудиоблокам, подкастам 
на языковом уровне от а1 до С2, позволяет раз-
нообразить обучающий ресурс, создать вирту-
альную аутентичную языковую среду, где, на-
пример, участники курса могут виртуально 
посетить производство в Германии, будь то 
стройплощадка или архитектурное бюро. та-
ким образом, осуществляется межличностное 
взаимодействие обучающихся и преподавате-
ля, создаются благоприятные условия для са-
мообразования и повышения уровня владения 
иностранным языком [6].

Использование IT-технологий на занятиях 
по изучению подъязыка специальности акти-
визирует коммуникативные навыки студентов 
и мотивирует их к дальнейшей языковой де-
ятельности во всех аспектах: чтении, говоре-
нии, аудировании, письме. 

Невозможно изучать какой-либо предмет, 
явление, область знаний, не имея мотивации 
для познания изучаемого предмета. Препода-
вателю немецкого языка в неязыковом вузе 
в этом смысле труднее обучать иностранно-
му языку, нужно объяснить обучаемым смысл 
их деятельности в отношении языка, особенно 
в отношении ближайшей перспективы, когда 
они пойдут работать на производство. 

Среди современных бесплатных интер- 
активных онлайн-ресурсов обучения немецко- 
му языку особого внимания заслуживают 
DW.com, Deutsch.info, Deutsche Welt, Start 
Deutsch, Duolingo и др. Каждый из этих ресур-
сов предлагает обучающие блоки (граммати-

тории имеют прямой контакт друг с другом, 
где все обучаемые находятся в одном месте в 
одно и то же время и стремятся учиться одно-
му и тому же. однако все усложняется, ког-
да в нашу жизнь вмешиваются чрезвычайные 
ситуации, например COVID-19. Работа и об- 
учение переходят в дистанционный формат на 
различные цифровые платформы, и тогда об-
учаемые находятся в разных местах. Педаго-
гу необходимо создать некий обучающий кон-
тент. По сути, это набор информации по опре-
деленной теме, используемый для обучения 
студентов. Учебный контент представлен во 
многих формах, будь то цифровой, очный или 
как часть решения для смешанного обучения. 
Контент должен легко импортироваться в кур-
сы для облегчения доступа к важной информа-
ции, способствующей общему успеху препо-
давания и обучения. 

Переход к дистанционному обучению по-
зволяет обучаемым получить доступ к курсам 
из любого места, где у них есть электронное 
устройство. есть также дополнительный бо-
нус в том, что использование электронного 
устройства по своей природе более интерак-
тивно, а интерактивное обучение намного эф-
фективнее, чем традиционные его формы. 

обучаемые в вузе воспринимают элек-
тронные устройства как часть своего жиз-
ненного пространства. Компьютеры, планше-
ты, смартфоны стали бесспорным источником 
развлечений и обучения, каналом получения 
информации с точки зрения индивидуальных 
или коллективных игр, источником для скачи-
вания музыки, фильмов, средством переписки 
с локально удаленными собеседниками.

В целом электронные средства становят-
ся повседневной частью жизни с точки зрения 
как личной, так и профессиональной деятель-
ности. Реалистичный и неизбежный вывод со-
стоит в том, что внедрение компьютерной фи-
лософии и цифровых форм обучения в учеб-
ный процесс неизбежно.

основная задача педагогов в данной си-
туации – научить обучаемых учиться, исполь-
зуя цифровой формат, другими словами, соз-
дать информационно грамотных обучающих-
ся, будущих информационно грамотных спе-
циалистов в своей области. Информационно 
грамотный человек понимает роль цифровых 
устройств как участников процесса поиска и 
обработки информации, но также осознает, 
что успех этого процесса в большей степени 
зависит в основном от него самого, а не от тех-
нологии и тем более средства, которые он ис-
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ширны по времени, содержанию и не всегда 
отвечают требованиям ФГоС. частичное ис-
пользование материалов ресурсов мы можем 
рассмотреть на занятиях в рамках смешанного 
формата обучения, будь то изучение конкрет-
ного грамматического аспекта необходимого 
для понимания специального текста или рабо-
та с лексикой после просмотра видеоблока. 

для занятий в техническом вузе, напри-
мер, можно воспользоваться материалом, ко-
торый предлагает Гете-Институт: «онлайн-
упражнения для коммуникации в профессии». 
Среди множества тематик (немецкий для со-
циальных работников, работников культуры, 
ремесленников, сферы обслуживания, офис-
ных работников, работников сферы туризма и 
др.) мы можем найти раздел «Немецкий в на- 
уке и технике». данный курс помогает больше 
узнать о буднях профессии в Германии, рас-

ческие, лексические, коммуникативные) по за-
просу для использования в учебном процессе. 
задания предлагаются разной степени сложно-
сти для любого уровня владения иностранным 
языком, благодаря чему преподаватель легко 
может подобрать подходящий для конкретной 
аудитории материал. Рассмотрим более под-
робно некоторые из них с точки зрения при-
менения их в обучении немецкому подъязыку 
специальности в неязыковом вузе.

Мы рассмотрели наиболее популярные 
онлайн-ресурсы. Некоторые из них претен-
дуют на охват всех аспектов в изучении язы-
ка, некоторые лишь на аудирование и письмо, 
либо чтение и говорение. В рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» в неязыко-
вом вузе мы можем рекомендовать студентам 
рассмотренные курсы, но только в качестве са-
мостоятельного обучения, поскольку они об-

название онлайн-ресурса Характеристика онлайн-ресурса

Goethe-Institut

– бесплатный;
– упражнения, видео, информация;
– уровни обучения от а1 до С2;
– URL: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/index.html

Deutsch.info

– бесплатный;
– многоязычный ресурс;
– немецкоязычные тексты, видеоролики, аудиосюжеты, интерактив-
ные упражнения с яркими рисованными иллюстрациями;
– разделы «Курсы», «Грамматика», «Медиатека»;
– форум;
– уровни от а1 до В2;
– URL: https://deutsch.info/de

Deutsche Welle (DW)

– бесплатный;
– каталоги мультимедийных материалов (медленно произносимые но-
вости, подборка видеоклипов разной тематики, аудиосюжеты из быта 
современных немцев, диалекты, секреты речи; базовая лексика, грам-
матические нормы, закрепление (упражнения, тесты, повторения)  
после каждого урока;
– уровни от а1 до С1; 
– URL: https://www.dw.com

Startdeutsch.ru

– бюджетные курсы для начинающих, бесплатное пользование обуча-
ющим материалом (упражнения, тесты, обучающие сериалы, разго-
ворник, аудиокниги, визуальный словарь с наглядными тематически-
ми иллюстрациями, вопросы, касающиеся сдачи языковых экзаменов;
– наличие рубрик «Грамматика», «Учим»;
– ресурс не требует регистрации участников курса;
– URL: http://startdeutsch.ru

Youtube-канал  
Юлии шнайдер

– бесплатный;
– преподаватель – носитель языка;
– проект представляет собой комплекс из обучающего сайта, канала 
на YouTube, вспомогательных групп в социальных сетях;
– приоритет данного ресурса – качество создаваемых образователь-
ных материалов и их представления публике

современные онлайн-ресурсы обучения немецкому языку
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Следует отметить, что, несмотря на все 
преимущества цифрового обучения иностран-
ному языку, использование IT-технологий 
должно выступать дополнительной мотиваци-
ей к лучшему освоению языка специальности. 
для более эффективного процесса формиро-
вания иноязычной коммуникативной компе-
тенции обучающихся в неязыковом вузе необ-
ходимо выявить ряд педагогических условий 
применения информационных технологий. 
Использование подходящих методов, мето-
дик, технологий, приемов обучения оказыва-
ет существенное влияние на результаты педа-
гогического процесса [4, c. 10]. В данном слу-
чае речь идет о совокупности взаимосвязан-
ных условий, реализация которых будет спо-
собствовать продуктивному процессу обуче-
ния иностранному языку на основе примене-
ния современных цифровых технологий. К та-
ким условиям можно отнести следующие:

– повышение грамотности педагогов в 
сфере IT-технологий;

– организация обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе с учетом индивиду-
альных психологических особенностей обуча-
емых и их уровня владения иностранным язы-
ком;

– осведомленность преподавателя о ме-
тодических возможностях применения совре-
менных цифровых средств и выбор из них наи-
более оптимальных, соответствующих целям 
и задачам обучения;

– открытый доступ к сети Интернет;
– формирование мотивации обучающих- 

ся [там же].
В связи с огромным количеством предла-

гаемого контента выбор правильных онлайн-
материалов для эффективного и результатив-
ного обучения имеет решающее значение. 

таким образом, внедрение в процесс об- 
учения иностранному языку в неязыковом ву- 
зе онлайн-ресурсов позволяет обучаемым ис-
пользовать профессионально значимую ин-
формацию для улучшения понимания подъ- 
языка специальности, помогает интенсифици-
ровать процесс овладения лексическими еди-
ницами, грамматическими конструкциями, 
мотивирует студентов на процесс коммуни-
кации. Множество онлайн-ресурсов как пред-
лагает различные формы овладения языком в 
группе, так и способствует самостоятельному 
изучению иностранного языка, позволяет лег-
ко ориентироваться в инофонном информа-
ционном пространстве, создавая условия для 
формирования коммуникативной компетен-
ции будущих профессионалов.

смотреть различные профессиональные ситу-
ации, такие как презентация проекта, разговор 
по телефону, разбор технической и деловой 
корреспонденции, а также акцентировать вни-
мание на тематических и культурных разли-
чиях сотрудников предприятия разных стран. 
Всю лексику и грамматику, речевые образцы, 
тематические и культурные различия в про-
фессиональных буднях и получении образова-
ния от а1 до С1 можно потренировать как в 
онлайн-упражнениях, так и с помощью распе-
чатанных материалов.

Каждый раздел познакомит обучаемых не 
только с терминологией, используемой в сфе-
ре IT, экономики, строительства, но и помо-
жет потренировать понимание на слух, грам-
матические навыки, нормы общения в опреде-
ленной области знаний. обучаемые окунутся 
в атмосферу строительной площадки, собра-
ния коллектива, напишут деловое письмо, ис-
пользуя клише и выражения, характерные для 
определенной области знаний для решения 
профессионально значимых проблем.

анализ рассмотренных онлайн-ресурсов 
дает нам право утверждать, что большинство 
из них сейчас имеют мобильные версии. об-
учаемые могут воспользоваться образователь-
ными контентами непосредственно со своих 
смартфонов, что позволяет организовать про-
цесс обучения сразу же на занятии. Возмож-
ность мгновенной интеграции онлайн-ресурса 
в занятие способствует большей мотивации 
в изучении и понимании иностранного язы-
ка, а значит, и лучшему его усвоению. Совре-
менный студент должен получать образова-
ние при помощи тех технологий, к которым он 
привык, в максимально комфортной для него 
образовательной среде [1, c. 12].

Использование различного рода мобиль-
ных устройств, их мультимедийность и гипер-
текстуальность, позволяют интенсифициро-
вать процесс обучения иностранному языку. 
Интуитивно понятное нажатие той или иной 
клавиши делает интуитивно понятным само 
использование языка, его клише, шаблонов, 
речевых единиц. Правила грамматики, слова-
ри с озвучкой дают возможность прирастить 
конкретные знания. таким образом, мобиль-
ные технологии в обучении иностранным язы-
кам помогают оптимально организовать как 
самостоятельное обучение, так и обучение в 
группах с разработанными учебными курсами 
в мобильных форматах, повышают мотивацию 
обучающихся за счет использования знакомых 
им технических устройств [там же, с. 10].
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Ф и Л о Л о г и ч е с к и е  н ау к и

Языкознание

о.с. КАзАКовцЕвА
(Петрозаводск)

треХкомПонентные 
атрибутиВные 
сЛоВосочетания  
В текстаХ XI−XIII вв.

Порядок слов в трехкомпонентных атрибу-
тивных словосочетаниях в древнерусском 
языке является до конца не решенным вопро-
сом. Выявляется специфика порядка слов в 
трехчленных атрибутивных словосочетани-
ях в разножанровых текстах XI−XIII вв. Рас-
положение компонентов атрибутивного ряда 
зависело не только от морфологического вы-
ражения его членов, но и от регистра древне-
русского текста. 

Ключевые слова: порядок слов, трехчленные 
атрибутивные словосочетания, жития, по-
слания, поучения.

Введение. В древнерусских текстах наря-
ду с двучленными атрибутивными конструк-
циями встречаются и трехкомпонентные сло-
восочетания. данные конструкции описаны 
учеными не столь подробно. Некоторые ис-
следователи, например Р.а. евстифеева, счи-
тают, что трехчленные конструкции являют-
ся искусственно созданными и не свойствен-
ны древнерусскому языку [5].

В современном русском языке при ней-
тральном порядке слов наблюдается препо-
зиция компонентов трехчленной конструк-
ции [18]. это же расположение, по мнению 
Ф.Р. Минлоса, является «базовым словопоряд-
ком» и в древнерусском языке [12]. 

другого мнения относительно расположе-
ния членов трехчленных конструкций придер-
живается Р. Вечерка, отмечая, что для древ-
них славянских памятников была характерна 
в большей мере постпозиция определений, а 
также наличие рамочных конструкций [20].

целью настоящей работы видим описание 
трехкомпонентных атрибутивных словосоче-
таний и определение в них порядка словорас- 
положения на примере древнерусских разно-
жанровых памятников XI−XIII вв. 

В качестве материала исследования были 
взяты следующие памятники XI−XIII вв.: тек-
сты древнерусского красноречия (Поучения 
Феодосия Печерского (ПФП), Поучения к про-
стой чади (ППч), Слова и поучения Кирилла 
туровского (СлКт), Слова и поучения Серапи-
она Владимирского (СлСВ), «Слово о законе 
и благодати» митрополита Илариона (СлИл)); 
тексты эпистолярного жанра (Послание Кли-
мента, митрополита русского, написанное к 
смоленскому пресвитеру Фоме, истолкованное 
монахом афанасием (ПослКС), Послание яко- 
ва-черноризца к князю дмитрию Борисови-
чу (Посляк), «Послание о повинных» дании-
ла Юрьевского (Послдан), два послания Фео- 
досия Печерского князю Изяславу ярослави-
чу: «о вере христианской и о латинской» и «о 
неделе» (ПослФП)) и житийные тексты (Жи-
тие Феодосия Печерского (ЖФП), Сказание о 
Борисе и Глебе (СкБГ))*.

1. трехкомпонентные атрибутивные  
конструкции в текстах древнерусского 

красноречия
1 . 1 .  П р е п о з и т и в н ы е  т р е х ч л е н н ы е 

к о н с т р у к ц и и .  общее количество трех-
членных атрибутивных словосочетаний, об-
наруженных нами в текстах древнерусского 
красноречия, − 195, что составляет 11% от об-
щего числа всех атрибутивных конструкций. 
По частоте употребления атрибутивные кон-
струкции располагаются следующим образом: 
препозитивные (65%), обмыкающие (28%) и 
постпозитивные (7%). 

Самыми распространенными комбинаци-
ями расположения препозитивной трехчлен-
ной конструкции являются сочетания «место- 
имение + прилагательное + существитель-
ное» (39%), а также «прилагательное + место- 
имение + существительное» (33%), например: 
всҍхъ правовҍрныхъ крестьянъ (ПФП, 454), 

* древнерусские тексты используются нами по 
изданиям [19–21] с указанием названий и страниц в 
круглых скобках.

© Казаковцева о.С., 2022
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злаго нашего обычая (СлСВ, 374), на Страш-
нҍмъ твоемъ Судѣ (СлИл, 56). 

По частоте своего употребления место- 
имения, входящие в состав конструкции «ме-
стоимение + прилагательное + существи-
тельное», распределились следующим обра-
зом: определительные (49%), притяжательные 
(35%) и указательные (16%). В конструкци-
ях типа «прилагательное + местоимение + су- 
ществительное», наоборот, самыми употре-
бительными оказались указательные и при-
тяжательные местоимения (по 46%), опреде-
лительные местоимения нашли свое употреб- 
ление только в 3% конструкций. таким обра-
зом, наблюдаем тяготение к абсолютному на-
чалу конструкции определительных место-
имений, которые, как и в двучленных слово-
сочетаниях, преобладают в положении перед 
определяемым существительным. Стоит отме-
тить, что в «зеркальной» конструкции с пост-
позицией («существительное + местоимение + 
прилагательное») определительные местоиме-
ния не употребляются вовсе, подтверждая тем 
самым свое закрепленное положение в атрибу-
тивном ряду. 

Притяжательные местоимения, в большей 
степени находящиеся в постпозитивном поло-
жении в двучленных словосочетаниях, в трех-
членных конструкциях находятся на месте 
второго члена атрибутивного ряда, т. е. сдви-
гаются в сторону постпозиции. Указательные 
местоимения, как и притяжательные, распола-
гаются не в абсолютном начале конструкции. 
если в двучленных словосочетаниях постпо-
зитивное положение указательных местоиме-
ний зависело от одушевленности определяе-
мого существительного (формально выражен-
ная категория одушевленности в период соз-
дания анализируемых памятников отсутство-
вала, однако семантическое разделение имен 
на «живые» и «неживые» уже проявлялось в 
языковом сознании человека [8; 9], поэтому в 
настоящей работе под словосочетанием «оду-
шевленное существительное» / «неодушевлен-
ное существительное» будем понимать семан-
тическую (не получившую на тот момент по-
следовательного морфологического выраже-
ния) одушевленность и неодушевленность), 
то относительно трехкомпонентных конструк-
ций сделать такое заключение не представля-
ется возможным ввиду употребления данных 
местоимений в 94% случаев при неодушевлен-
ном существительном [21]. 

В обоих вариантах конструкций наблюда-
ется преобладание качественного имени при-

лагательного над относительным: в конструк-
ции «местоимение + прилагательное + суще-
ствительное» качественное прилагательное 
представлено в 53% случаев, относительное – 
в 47%; в конструкции «прилагательное + ме-
стоимение + существительное» качественное 
прилагательное употребляется в 83% словосо-
четаний, а относительное – в 17%. Преоблада-
ние качественных прилагательных во втором 
типе конструкций объясняется, во-первых, их 
тяготением к препозиции (как и в двучлен-
ных словосочетаниях) и, во-вторых, стремле-
нием автора акцентировать внимание на каче-
ственной характеристике определяемого пред-
мета: благый нашь врачь (СлКт, 194), гнҍв-
ныи твои пламень (СлИл, 54), злыихъ своихъ 
дҍлъ (СлИл, 54).

В конструкциях с двумя препозитивными 
прилагательными (18 единиц, 14% от обще-
го числа препозитивных словосочетаний) на-
блюдаем следующие комбинации словораспо-
ложения: 

– «качественное + относительное» (50%), 
например: великаго скимнаго образа (СлКт, 
200); «качественное + качественное» (22%): въ 
едину святую церковь (СлИл, 58);

– «качественное + притяжательное» (22%): 
дивныя Божия твари (СлКт, 158);

– «притяжательное + качественное» (6%): 
Христовы пречистыа крове (СлИл, 38). 

Как и в конструкциях с местоименным и 
адъективным атрибутами, в данных словосо-
четаниях также наблюдаем преобладание во 
всех вариантах словорасположения препози-
цию качественного прилагательного, что еще 
раз подтверждает мнение исследователей − 
сторонников морфологического принципа рас- 
положения компонентов атрибутивного сло-
восочетания [2, с. 145; 9; 15] – препозитивное 
положение качественного прилагательного в 
древнерусском языке.

В препозитивных словосочетаниях с дву-
мя местоимениями, составляющими 9% от об-
щего числа всех препозитивных конструкций, 
местоимения-атрибуты представлены следую-
щими комбинациями: «указательное + притя- 
жательное» (се мое слово (СлКт, 168)), «опре-
делительное + притяжательное» (пред всѣми 
своими рабы (СлКт, 158)), «указательное + 
определительное местоимения» (та вся тѣ-
ло (СлКт, 156)). В данных словосочетаниях 
вновь наблюдаем нахождение притяжательно-
го местоимения не в абсолютном начале сло-
ва, что подтверждает его тяготение к постпо-
зитивному положению. Указательные место- 
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имения располагаются в абсолютном начале в 
обоих вариантах атрибутивных конструкций 
даже в сочетании с определительным место- 
имением. 

Среди препозитивных трехчленных слово-
сочетаний встретились и такие (10%), в состав 
которых входит согласованное имя существи-
тельное, употребляемое в роли атрибута (при-
ложение), например: печерьский игумене Фео-
досие (СлКт, 200), съ сыномъ своимъ Иса-
комъ (СлИл, 30). Конструкции с согласован-
ным существительным в роли атрибута в по-
ловине случаев представлены устойчивым 
словосочетанием Господа / Спаса нашего Ии-
суса Христа. В остальных примерах согла-
сованное существительное обозначает долж-
ность, звание (благовҍрному кагану Яросла-
ву (СлИл, 60), печерьский игумене Феодосие 
(СлКт, 200)) и термины родства (сынъ твои 
Георгии (СлИл, 50)).

обращает на себя внимание расположе-
ние согласованного существительного отно-
сительно частеречной принадлежности второ-
го атрибута: в сочетании с местоимениями со-
гласованные существительные (приложения) 
находятся в 54% случаев в абсолютном начале 
конструкции (сынъ твои Георгии (СлИл, 50),
тогда как в сочетании с прилагательным со-
гласованное существительное в 38% случа-
ев занимает место второго компонента: благо-
вѣрную сноху Ерину (СлИл, 50). чаще все-
го (61%) в сочетаниях с согласованным суще-
ствительным второй атрибут представлен ме-
стоимением, с прилагательными же согласо-
ванные существительные образуют препози-
тивные трехчленные атрибутивные словосо-
четания в 39% случаев.

1 .2 .  Постпозитивные  трехчленные 
к о н с т р у к ц и и .  Постпозитивные трехчлен-
ные словосочетания составляют 7% (15 еди-
ниц) от общего числа всех трехчленных кон-
струкций. 

В отличие от препозитивных словосочета-
ний постпозитивные конструкции представле-
ны всего тремя вариациями расположения сво-
их компонентов: «существительное + место- 
имение + прилагательное», «существительное + 
прилагательное + местоимение», «существи-
тельное + прилагательное + прилагательное».

Самой употребительной в текстах древ-
нерусского красноречия явилась комбина-
ция «существительное + местоимение + при-
лагательное» (80% от общего числа постпози-
тивных конструкций), например раба твоего 
грҍшнаго (ПФП, 450). Прилагательное в дан-

ных атрибутивных конструкциях представле-
но в 75% качественным адъективом, место- 
имения представлены практически равно упо-
требительными разрядами: притяжательными 
(58%) и указательными (42%), определитель-
ные же не употребляются вовсе. 

Конструкция «существительное + прила-
гательное + местоимение» представлена еди-
ничным примером Израиля святаго твоего 
(СлКт, 164). В состав данного словосочетания 
входит полная форма качественного прилага-
тельного и притяжательное местоимение. Рас-
положение компонентов в данной конструк-
ции подчинено морфологическому принципу: 
притяжательное местоимение находится в аб-
солютном конце словосочетания, качествен-
ное прилагательное же располагается ближе к 
определяемому слову.

Постпозитивные атрибутивные словосо-
четания с двумя прилагательными составляют 
13% от числа всех постпозитивных конструк-
ций. В данных словосочетаниях наблюдаем 
отступление от морфологического принципа 
расположения компонентов: ближе к опреде-
ляемому существительному находится при-
тяжательное прилагательное, а в конце кон-
струкции – качественное (къ врагомъ Божи-
емь иновҍрныимъ (СлИл, 28)). Возможно, та-
кое расположение членов атрибутивного ряда 
можно объяснить тем, что сочетание врагъ Бо-
жий является устойчивым словосочетанием 
с притяжательным прилагательным Божий 
(ср.: глас Божий, свет Божий и т. д.) и каче-
ственное прилагательное, уже присоединяясь 
ко всему словосочетанию, дает ему характери-
стику. однако данное заключение стоит под-
твердить на большем количестве примеров.

1 . 3 .  о б м ы к а ю щ и е  т р е х ч л е н н ы е 
к о н с т р у к ц и и .  обмыкающие трехчленные 
конструкции по частоте своего использования 
занимают второе место после препозитивных, 
их количество составляет 28% от общего чис-
ла трехкомпонентных словосочетаний. 

данный тип конструкций допускает боль-
ше всего вариантов: семь. Самой распростра-
ненной оказалась комбинация «местоимение + 
существительное + местоимение» (30% от об-
щего числа рамочных конструкций), где в 
100% случаев препозитивный атрибут выра-
жен определительным местоимением, а пост-
позитивный в 87% − притяжательным место-
имением, что подтверждает действие морфо-
логического принципа в расположении членов 
атрибутивного ряда, например: всҍхъ святыхъ 
твоихъ (ПФП, 452).
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Следующей по частоте употребления ока-
залась конструкция «местоимение + сущест- 
вительное + прилагательное» (28%). Препози-
тивным членом в 62% является определитель-
ное местоимение, а постпозитивный атрибут 
представлен в 54% случаев относительным 
прилагательным: весь чинъ мнишескый (ПФП, 
452), вся силы небесныя (ППч, 286).

обмыкающие конструкции с аппозитив-
ной связью представлены тремя вариациями: 
«прилагательное + определяемое слово + со-
гласованное существительное (приложение)» 
(9 единиц, например: святый Павелъ апо-
столъ (ПФП, 446), святого Кирила мниха 
(СлКт, 196); «согласованное существительное 
(приложение) + определяемое слово + место- 
имение» (1 случай: Господь Богъ нашь (СлСВ, 
374); «согласованное существительное (при-
ложение) + определяемое слово + прилага-
тельное» (1 случай: Господь Бог Израилевъ 
(СлИл, 26)).

Первая комбинация представлена фор-
мульной конструкцией «святый + личное 
имя + должность». В данном типе атрибутив-
ной конструкции, по наблюдениям Р.а. евсти-
феевой, атрибут святый всегда препозитивен, 
приложения пророкъ и апостолъ также вы-
бирают препозитивное положение, тогда как 
апостолъ может находиться в пре- или пост-
позиции. Позиция компонентов атрибутивной 
конструкции, по мнению исследователя, зави-
сит от выражаемой словом степени сакрально-
сти [5, с. 194]. 

В полученных нами примерах святый 
аналогично занимает препозицию, однако все 
церковные должности (апостолъ, игуменъ, 
мнихъ) расположены после определяемого 
слова. другие два типа конструкций с аппо-
зитивом – иные формульные словосочетания: 
господь Исус Христос (СлКт, 194), господь 
Богъ нашь (СлСВ, 374).

В трехчленных конструкциях «прилага-
тельное + существительное + прилагатель-
ное» (9% от общего числа трехкомпонентных 
словосочетаний) первый член выражен каче-
ственным именем прилагательным: святаго 
Феодосия Печерскаго (ПФП, 452), сластнааго 
въкушениа Адамова (СлИл, 36), последний – 
относительным или притяжательным.

В атрибутивном словосочетании «прила-
гательное + существительное + местоимение» 
(13% от общего числа трехкомпонентных сло-
восочетаний) первый член в 86% представлен 
качественным именем прилагательным: злыхъ 
обычай наших (СлСВ, 382). Прономинатив 

представлен притяжательным местоимением: 
многыихъ грҍхъ нашихъ (СлИл, 54). 

таким образом, в текстах древнерусско-
го красноречия превалируют препозитивные 
трехчленные атрибутивные словосочетания 
(65% от общего числа). частоту данных кон-
струкций отмечала а.С. Улитова на материа-
ле древнерусских текстов XVII в. [17; 18]. Во 
всех типах атрибутивных словосочетаний рас-
положение компонентов во многом подчине-
но влиянию морфологического принципа, со-
гласно которому определительные местоиме-
ния и качественные прилагательные тяготеют 
к препозитивному положению, а притяжатель-
ные местоимения и притяжательные прилага-
тельные в большинстве своем постпозитивны. 

В постпозитивных и обмыкающих кон-
струкциях встретились также устойчивые сло-
восочетания («стилистические формулы», 
«стилистические трафареты» [7, с. 45; 16]), 
расположение компонентов в которых сложи-
лось традицией их использования. В основном 
это словосочетания с прилагательными рели-
гиозной лексико-семантической группы (на-
пример, святый, Божий).

По мнению Р. Вечерки [11; 20], в древне-
русских памятниках преобладала постпозиция 
и рамочное расположение членов трехчлен-
ных словосочетаний, однако на примере тек-
стов древнерусского красноречия данное за-
ключение не подтвердилось. Проанализиру-
ем, будет ли наблюдаться преобладание этих 
конструкций в древнерусских текстах других 
жанров. 

2. трехкомпонентные атрибутивные  
конструкции в текстах посланий

2 . 1 .  П р е п о з и т и в н ы е  т р е х ч л е н -
н ы е  к о н с т р у к ц и и .  трехчленные атрибу-
тивные конструкции в текстах древнерусских 
посланий составляют 13% (52 единицы) от об-
щего числа всех атрибутивных словосочета-
ний. Примерно такая же доля трехчленных 
конструкций (11%) обнаруживается и в тек-
стах древнерусского красноречия. По часто-
те употребления атрибутивные конструкции 
располагаются следующим образом: препози-
тивные (65%), рамочные (22%) и постпозитив- 
ные (13%). 

Самой распространенной комбинацией из 
числа препозитивных словосочетаний являет-
ся сочетание «прилагательное + местоимение +  
существительное» (38%): истинный нашь 
Богъ (ПослКС, 20). этот же тип конструкции
превалирует и в текстах древнерусского крас-
норечия. Первый атрибут в этих конструкци-
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ях ‒ качественное имя прилагательное, вто-
рой атрибут в 67% случаев выражен указа-
тельным местоимением (худый сей животъ 
(ПослКС, 136)) и в 13% случаев – притяжа-
тельным местоимением (великое твое смо-
трение (ПослКС, 140)). 

Второе по частоте употребления (29%) 
препозитивное словосочетание представле-
но сочетанием прилагательного / местоиме-
ния и согласованного существительного (при-
ложения): великому князю Дмитрею (По-
сляк, 386), Спасу нашему Христу (Послдан, 
56). Конструкции с согласованным существи-
тельным в роли атрибута в половине случа-
ев представлены устойчивым словосочетани-
ем Господа / Спаса нашего Иисуса Христа. В 
остальных примерах согласованное существи-
тельное обозначает должность, звание (вели-
кому князю Дмитрею (Посляк, 386)) и терми-
ны родства (сыну своему Иру (ПослКС, 122)). 
обращает на себя особое внимание, что в дан-
ном типе конструкции употребляются исклю-
чительно качественные прилагательные или 
притяжательные местоимения, причем нахож-
дение первых абсолютно препозитивно, а вто-
рые всегда располагаются ближе к определяе-
мому слову.

еще один вариант препозитивных трех-
членных конструкций представлен сочета-
нием двух прилагательных: христолюбива-
го великаго князя (Послдан, 56). такие сло-
восочетания составляют 15% от общего чис-
ла всех препозитивных конструкций. атрибу- 
ты в 66% случаев выражены двумя качест- 
венными прилагательными (скверныя нечи-
стыя похоти (ПослКС, 126)) и в 34% ‒ соче-
танием качественного и относительного, ка-
чественного и притяжательного прилагатель-
ных (человҍчьскыми веществеными рука-
ми (ПослКС, 144), в тайных божиихъ судѣхъ 
(Посляк, 390)). 

единичными примерами представлены 
сочетания двух местоимений (всего ихъ обы-
чая (ПослФП, 170)) и сочетания местоимения 
и прилагательного (ти святи ангели (ПослКС, 
134)), поэтому сделать выводы о расположе-
нии компонентов в данном типе конструк-
ции не представляется возможным. однако в 
остальных примерах мы можем заключить о 
влиянии морфологического принципа на рас-
положение компонентов препозитивных трех-
членных словосочетаний.

2 . 2 .  П о с т п о з и т и в н ы е  т р е х ч л е н -
н ы е  к о н с т р у к ц и и .  Постпозитивные трех-
членные конструкции в посланиях, как и в 

текстах древнерусского красноречия, не наш-
ли своего широкого распространения. Количе-
ство их составляет 13% от общего числа всех 
трехчленных словосочетаний.

В отличие от препозитивных конструк-
ций, постпозитивные словосочетания пред-
ставлены всего тремя вариантами расположе-
ния своих компонентов: 

– «существительное + местоимение + при-
лагательное» (29%), например: Отець вашь 
небесныи (Послдан, 56), 

– «существительное + прилагательное + 
местоимение», например: огнь вещественъ 
сый (ПослКС, 134);

– сочетанием местоимения и согласован-
ного существительного: Христу Богу наше-
му (ПослКС, 128). 

Самой распространенной постпозитивной 
конструкцией явилось сочетание местоимения 
и согласованного существительного (57%): 
Христу Богу нашему (ПослКС, 128). данное 
устойчивое словосочетание встретилось в тек-
стах Послания Климентия Смолятича и Посла-
ниях Феодосия Печерского.

В постпозитивных конструкциях, пред-
ставляющих собой сочетание прилагательно-
го и местоимения, наблюдаем употребление 
притяжательных и указательных местоиме-
ний. Среди адъективных атрибутов встреча-
ются относительные прилагательные (67%) и 
краткие формы качественных (33%). 

2 . 3 .  о б м ы к а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и . 
Рамочные конструкции в текстах эпистоляр-
ного жанра составляют 22% от общего числа 
всех трехчленных словосочетаний. Наиболее 
частотным оказалось обмыкание определяе-
мого существительного прилагательным и ме-
стоимением (46%): благочестиваго дѣда тво-
его (Послдан, 56). обращает на себя внима-
ние, что во всех конструкциях препозитивный 
член – качественное прилагательное, а постпо-
зитивный − притяжательное местоимение, что 
позволяет нам говорить о влиянии морфологи-
ческого принципа на расположение компонен-
тов данной атрибутивной конструкции. таким 
образом, автор сначала определяет качествен-
ную характеристику объекта, а затем его при-
надлежность. 

Следующими по частоте употребления яв-
ляются конструкции «прилагательное + суще-
ствительное + прилагательное» (18%) и «ме-
стоимение + существительное + прилагатель-
ное» (18%). В рамочных конструкциях с двумя 
прилагательными препозитивный атрибут вы-
ражен качественным прилагательным, а пост-
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позитивный – притяжательным, например: от 
единаго съвокуплениа Иудина (ПослКС, 128).

В конструкции «местоимение + существи-
тельное + прилагательное» препозитивный 
атрибут выражен определительным местоиме- 
нием, а постпозитивный – относительным при- 
лагательным, например: изъ самѣхъ устъ адо-
вѣхъ (Послдан, 56). 

По 9% от общего числа обмыкающих сло-
восочетаний составляют атрибутивные кон-
струкции «местоимение + существительное + 
местоимение» и «прилагательное + существи-
тельное + существительное (приложение)». В 
рамочных конструкциях с двумя местоимени-
ями в препозиции располагается указательное 
местоимение, а в постпозиции ‒ притяжатель-
ное: се свекоръ твой (ПослКС, 124). В кон-
струкциях с согласованным существительным 
препозитивный атрибут выражен качествен-
ным прилагательным, а постпозитивный − со-
гласованным существительным: святый Па-
велъ апостолъ (ПослФП, 168).

Произведя анализ трехчленных обмыка-
ющих словосочетаний, делаем вывод, что на 
расположение компонентов в данных кон-
струкциях большое влияние оказала морфоло-
гическая характеристика его компонентов: ка-
чественные прилагательные и определитель-
ные местоимения традиционно располагаются 
перед определяемым существительным, при-
тяжательные прилагательные и притяжатель-
ные местоимения абсолютно постпозитивны.

В текстах посланий также (как и на при-
мере текстов древнерусского красноречия) на-
блюдаем преобладание (65%) препозитивно-
го расположения компонентов трехчленной 
атрибутивной конструкции. На втором месте 
(22%) по частоте расположения компонентов 
атрибутивного словосочетания видим обмы-
кающие конструкции. 

3. трехкомпонентные атрибутивные  
конструкции в житийных текстах

В текстах Жития Феодосия Печерского и 
Сказания о Борисе и Глебе нами было обна-
ружено 107 трехчленных атрибутивных кон-
струкций, что составляет 6% от общего числа 
атрибутивных словосочетаний. 

Следует заметить разницу в употреблении 
трехчленных конструкций в текстах поуче-
ний, посланий и житий: если в текстах эписто-
лярного жанра и древнерусского красноречия 
данные конструкции занимали 13 и 11% от об-
щего числа атрибутивных словосочетаний, то 
в житийных текстах наблюдаем снижение их 
количества (6% от общего числа).

3 . 1 .  П р е п о з и т и в н ы е  т р е х ч л е н н ы е 
к о н с т р у к ц и и .  Препозитивные трехчлен-
ные конструкции составляют 77% от обще-
го числа всех трехчленных словосочетаний в 
житийных текстах (85 единиц). Самая распро-
страненная препозитивная трехчленная кон-
струкция (54%) представлена комбинацией 
«прилагательное + местоимение + существи-
тельное» (милый мой господине (СкБГ, 340)). 
Первый компонент в данных словосочетаниях 
в 92% случаев представлен качественным при-
лагательным, а прономинатив в 76% ‒ притя-
жательным местоимением.

Вторая по частоте употребления препози-
тивная трехчленная конструкция (28%) пред-
ставлена словорасположением «местоимение + 
прилагательное + существительное», напри-
мер: сию горькую съмьрть (СкБГ, 336), въ та-
кой тьмьнѣ пещерѣ (ЖФП, 380). Первый атри-
бут в 62% случаев выражен указательным ме-
стоимением, второй атрибут в 75% представ-
лен качественным именем прилагательным.

обращает на себя внимание использова-
ние в атрибутивных конструкциях (в 33%) не-
стяженных форм имен прилагательных, напри-
мер блаженааго (ЖФП, 378), преподобнааго 
(ЖФП, 398), что делает текст приближенным 
к каноническим образцам. Прилагательные в 
нестяженной форме, как правило, обозначают 
характеристику внутреннего или внешнего об-
раза святого, что подтверждает мнение меди-
евистов об ограниченном круге лексем, имею-
щих нестяженные формы [4, с. 294−330].

Среди препозитивных словосочетаний 
в текст Жития Феодосия Печерского также 
встретились и конструкции с устойчивой фор-
мулой отьць нашь (Феодосий), берущей нача-
ло из Священного Писания (ср. название мо-
литвы «отьче нашь»). лексема отьць в полу-
ченных нами примерах является выразителем 
почтительного наименования автором игуме-
на Феодосия [13]. отметим, что и сама устой-
чивая формула отьць нашь является субстан-
тивно-атрибутивным словосочетанием, ком-
понентное расположение которого во всех из-
влеченных нами примерах полностью подчи-
няется семантико-морфологическому принци-
пу расположения членов атрибутивного сло-
восочетания. данные конструкции использу-
ются Нестором в качестве своеобразного зачи-
на: словами Тогда же отьць нашь Феодосий 
автор начинает новый абзац.

3 . 2 .  П о с т п о з и т и в н ы е  т р е х ч л е н -
н ы е  к о н с т р у к ц и и .  Постпозитивные трех-
членные словосочетания выражены 22 кон- 



151

языкознание

струкциями, что составляет 20% от общего 
числа трехчленных словосочетаний. Постпо-
зитивные конструкции представлены всего 
одним вариантом словорасположения: «суще-
ствительное + местоимение + прилагательное» 
(например: убийство се зълое (СкбБГ, 328)).

Прономинатив в данных конструкциях в 
78% случаев представлен притяжательным 
местоимением, а адъективный атрибут в 74% 
случаев выражен качественным прилагатель-
ным. В данных словосочетаниях наблюдаем 
употребление качественного прилагательно-
го в постпозиции, что противоречит морфо-
логическому принципу расположения членов 
атрибутивного ряда. адъектив, вероятно, по-
мещался в конец конструкции в целях логиче-
ского его выделения, при акцентировании вни-
мания на качестве объекта. отметим, что эта 
конструкция превалирует и в текстах древне-
русских поучений.

3 . 3 .  о б м ы к а ю щ и е  т р е х ч л е н н ы е 
к о н с т р у к ц и и .  В отличие от текстов по-
учений и посланий в житийной литературе ра-
мочные конструкции не нашли своего широ-
кого распространения. Их доля составляет все-
го 3% от общего числа всех трехчленных кон-
струкций (сравним: в поучениях – 28%, в по-
сланиях – 22%). обмыкающие конструкции 
представлены всего двумя вариантами слово-
расположения: «прилагательное + существи-
тельное + местоимение» (единаго сына своего 
(ЖФП, 358)) и «местоимение + существитель-
ное + прилагательное» (вьсу волость Русьскую 
(СкБГ, 346)).

Наблюдаем, что в рамочных конструкциях 
расположение компонентов обосновывается 
морфологическим принципом расположения 
членов атрибутивной конструкции: в постпо-
зиции употребляются притяжательные место-
имения и относительные прилагательные, тог-
да как перед определяемым словом распола-
гаются определительные местоимения и каче-
ственные прилагательные.

По замечаниям исследователей, рамочные 
конструкции являются приметой книжного 
стиля. однако на примере житийных текстов 
XI−XII вв. подтвердить этот факт не представ-
ляется возможным [17].

заключение. Проанализировав трехчлен-
ные атрибутивные словосочетания в разно-
жанровых древнерусских памятниках XI− 
XIII вв., мы делаем вывод о преобладании пре-
позитивного положения компонентов в атри-
бутивной конструкции (в текстах поучений – 
65%, посланий – 65%, житий – 77%). В препо-

зиции наибольшее употребление во всех тек-
стах получила атрибутивная группа из прила-
гательного и местоимения (доля употребления 
от 36 до 54%). 

На втором месте по частоте употребления 
в древнерусских текстах оказались рамочные 
конструкции (в поучениях – 28%, в послани-
ях – 22%). Примечательно, что данные кон-
струкции не получили своего распростране-
ния в житийных текстах: всего 3% от общего 
числа трехчленных словосочетаний. 

Постпозитивные трехчленные атрибутив-
ные конструкции преобладают в житийных 
текстах (20% от общего числа), меньше всего 
используются в текстах поучений – 7%. Боль-
шее число постпозитивных конструкций в тек-
стах житий объясняется регистром памятни-
ка и влиянием церковнославянского языка [3,  
с. 358–359; 10].

В житиях и поучениях постпозитивные 
конструкции чаще всего представлены груп-
пой из местоимения и прилагательного (80% 
в текстах поучений, 100% в текстах житий). 
В текстах посланий самой распространенной 
постпозитивной группой явилось сочетание 
согласованного существительного (приложе- 
ния) и местоимения (57%), представляющее 
собой устойчивое словосочетание Христу Бо-
гу нашему. 

На расположение компонентов трехчлен-
ной атрибутивной конструкции большое влия-
ние оказывает морфологический принцип, со-
гласно которому определительные местоиме-
ния и качественные прилагательные тяготе-
ют к позиции перед определяемым словом, а 
притяжательные прилагательные и притяжа-
тельные местоимения – к расположению по-
сле определяемого слова. 

таким образом, для древнерусских тек-
стов поучений, посланий и житий XI−XIII вв. 
характерно препозитивное положение ком-
понентов трехчленных атрибутивных слово-
сочетаний, что подтверждает точку зрения 
Ф.Р. Минлоса [10]. однако в житийных тек-
стах обнаруживаем большее количество пост-
позитивных конструкций, нежели в текстах 
поучений и посланий, что объясняется влия-
нием библейского синтаксиса. 
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Trinomial attributive phrases in the texts 
of the XI–XIIIth centuries
The word order in the trinomial attributive phrases 
in the Old Russian language is not a solved ques- 
tion until the end. There is revealed the specific 
character of the word order in the trinomial attri- 
butive phrases in the multi-genre texts of the XI–
XIIIth centuries. The order of the components of 
the attributive row depended both on the morpho- 
logical expression of its members and the register of 
the Old Russian text.

Key words: word order, trinomial attributive phrases, 
hagiography, message, precepts.
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иссЛедоВание  
русскиХ синонимичныХ 
гЛагоЛоВ с Позиции 
когнитиВно-дискурсиВного 
ПодХода (на материале 
глаголов воспитания)

Исследуются глаголы синонимического ряда 
с доминантой «воспитать» в свете когни- 
тивно-дискурсивного подхода. Устанавлива-
ются границы синонимической группы, выяв-
ляются интегральные и дифференциальные 
признаки глаголов, обнаруживаются элемен-
ты когнитивных конструктов, вербализован-
ных лексемами. Доказывается целесообраз-
ность учета когнитивного и дискурсивного 
факторов при разграничении синонимов и мо-
делировании когнитивных структур. 

Ключевые слова: глагол, синонимы, когнитив-
ная лингвистика, когнитивно-дискурсивный 
подход, когнитивная структура, фрейм, сце-
нарий.

В настоящее время наблюдается возраста-
ние интереса к когнитивно-дискурсивной па-
радигме лингвистического знания. ее станов-
ление является закономерным следствием раз-
вития лингвистической науки, связанным с пе-
реходом от изучения собственно языковой си-
стемы к анализу вербальных единиц как репре-
зентантов когнитивных процессов. данная па-
радигма, как справедливо отмечает е.С. Куб- 
рякова, подразумевает, что языковые феноме-
ны рассматриваются с точки зрения выполня-
емых ими когнитивной и коммуникативной 
функций, что позволяет «не только поставить 
в соответствие каждой языковой форме ее ког-
нитивный аналог, ее концептуальную или ког-
нитивную структуру (объясняя тем самым 
значение или содержание формы через опре-
деленную когнитивную структуру, структуру 
мнения или знания), но и объяснить причины 
выбора или создания данной “упаковки” для 
данного содержания» [12, с. 16]. Равноправ-
ное рассмотрение данных функций целесооб- 
разно и с точки зрения психологии: так, уже 
л.С. Выготский писал о неразрывной связи об-
щения и обобщения [6].

В данной работе предпринимается попыт-
ка проиллюстрировать методику использо-
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вания когнитивно-дискурсивного подхода на 
примере синонимического ряда (далее ‒ СР) 
с общим значением ‘влиять на кого-либо для 
выработки определенных качеств, формирова-
ния характера’ с целью выявления релевант-
ных семантико-когнитивных и дискурсив-
ных свойств членов данной группировки, кон-
струирования когнитивных структур синони-
мов. На наш взгляд, целесообразность данно-
го подхода заключается в одновременном ана-
лизе языковых, речевых, когнитивных и ком-
муникативных особенностей глагольных си-
нонимов, что дает возможность интегратив-
ного описания лингвистических явлений. это 
обусловлено синтезирующим характером ког-
нитивной лингвистики, которая помимо из- 
учения познавательной деятельности с уче-
том языкового фактора включает в себя кон-
цепции коммуникативной или функциональ-
ной лингвистики, идеи ономасиологии и семи-
отики [14, с. 42]. Кроме того, именно в дискур-
се происходит процесс категоризации, семан-
тическое пересечение синонимов в том числе 
и благодаря ситуативному фактору. Учет дан-
ного критерия особенно актуален при анализе 
глагольных синонимов, т. к. глагол содержит в 
себе свернутую ситуацию, которая актуализи-
руется в дискурсе. В связи с этим представля-
ется целесообразной идея В.а. Белова, что при 
определении синонимичности единиц необхо-
димо обращать внимание на референтные си-
туации, представленные лексемами: слова яв-
ляются синонимами, когда совпадают компо-
ненты ситуации [4, с. 275]. 

Материалом для исследования послужи-
ли сведения из словарей синонимов русско-
го языка; контексты функционирования сино-
нимов, представленные на сайте «Националь-
ный корпус русского языка» (далее ‒ НКРя), 
а также в интернет-источниках; данные, по-
лученные в результате анкетирования носите-
лей русского языка. В опросе приняли участие 
90 носителей языка в возрасте от 18 до 60 лет 
мужского и женского пола. Из них 51 человек ‒ 
филологи, 39 ‒ информанты, получившие или 
получающие другое высшее образование. Ре-
спондентам было предложено отметить глаго-
лы, являющиеся наиболее близкими по значе-
нию к доминанте, и привести другие лексиче-
ские единицы, которые можно считать сино-
нимами к воспитать.

Согласно сведениям из словаря л.Г. Ба-
бенко, исследуемый СР состоит из глаголов 
воспитать, дисциплинировать, вынянчить, 
приучить [3]. Словари синонимов русского 

языка приводят другие сведения. так, в слова-
ре з.е. александровой отмечены слова и сло-
восочетания воспитать, вынянчить, поднять, 
поставить (или поднять) на ноги; взрастить 
(книжн.); возрастить (устар.); взлелеять; вы-
пестовать (устар.) [1, с. 81]. Словарь а.П. ев-
геньевой включает в СР лексемы вырастить, 
взрастить, поднять (разг.), вскормить (разг.), 
вспоить (разг.), выкормить, взлелеять [9, 
с. 206]. отметим, что в роли доминанты в обо-
их случаях выступает глагол вырастить. 

По нашему мнению, доминантой рассма-
триваемого СР является глагол воспитать, а 
не вырастить, что объясняется более высоки-
ми показателями частотности использования 
первой лексемы (2 054 вхождения в НКРя) в 
отличие от второй (1 250). Кроме того, у вос-
питать более широкая сочетаемость и, сле-
довательно, больше ситуаций, фреймов и сце-
нариев, которые репрезентируются лексемой. 
Глагол также имеет больший словообразова-
тельный потенциал в анализируемом значе-
нии, что свидетельствует о значимости иссле-
дуемого фрагмента языковой картины мира 
для носителей русского языка. Наконец, толь-
ко 43 респондента отметили вырастить как 
синоним к воспитать. Все сказанное позво-
ляет утверждать о смене прототипа в лингви-
стической категории, поэтому мы будем счи-
тать глагол воспитать доминантой синоними-
ческого ряда.

анализируя данные синонимических сло-
варей, можно отметить лексемы, которые име-
ют помету «устаревшее» (возрастить, выпе-
стовать), и слова, которые не входят в ак-
тивный лексикон носителей русского языка, 
а именно взлелеять, вскормить (разг.), вспо-
ить (разг.), выкормить, вынянчить, выходить 
(разг.). Глаголы взлелеять, вскормить, вспо-
ить в незначительном количестве представле-
ны в НКРя и в интернет-источниках. Глагол 
выходить предполагает совершение действий 
для сохранения жизни, поэтому, на наш взгляд, 
не является синонимичным глаголу воспи-
тать. Выкормить более частотен в корпу-
се, но преимущественно встречаются контек-
сты, в которых субъектом действия является 
животное, а не человек. Вынянчить употреб-
ляется по отношению к человеку, тем не менее 
обнаруживается малочисленность контекстов 
функционирования. 

Результаты проведенного анкетирования 
показали, что среди наиболее близких по се-
мантике к глаголу воспитать единиц инфор-
манты (в порядке убывающей частотности) 
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привели глаголы дисциплинировать (53), вы-
растить (43), приучить (36)и взрастить (7). 
Мы считаем, что именно эти лексемы входят в 
состав СР с доминантой воспитать, посколь-
ку помимо большого числа вхождений в НКРя 
они обозначают ситуацию влияния на челове-
ка для выработки определенных качеств, фор-
мирования характера. 

При описании когнитивно-дискурсивных 
особенностей глаголов мы будем группиро-
вать их в звенья ‒ объединения нескольких си-
нонимов одного СР, имеющих общие призна-
ки. Мы выделяем звенья вырастить ‒ взра-
стить (лексемы являются однокоренными, 
имеют одинаковое фреймовое наполнение), 
приучить ‒ дисциплинировать (глаголы нахо-
дятся в отношениях включения по отношению 
к доминанте). доминанта воспитать рассма-
тривается отдельно, поскольку она, являясь 
прототипом категории, включает в себя при-
знаки всех членов СР. Глагол воспитать от-
личается широкой сочетаемостью, вследствие 
чего варьируются ситуации использования 
лексемы. 

Рассмотрим ситуацию с субъектно-объ- 
ектными отношениями «взрослый человек ‒ 
ребенок». В роли взрослого выступают роди-
тели, мать-одиночка или отец-одиночка, бли-
жайшие родственники, которые различными 
методами воздействуют на ребенка. Выделя-
ется инвариантный элемент рассматриваемой 
ситуации ‒ «способы воспитания». он состо-
ит из таких компонентов, как строгое воспита-
ние, любовь к ребенку, опора на собственный 
опыт или опыт родителей, формирование при-
вычки к полезной деятельности.

Строгость в воспитании может объяснять-
ся тем, что родители подготавливают своего 
ребенка к самостоятельной жизни: родитель-
ские строгость и требовательность полез-
ны для детей. Конечно, речь не идет о такой 
«строгости», которая наносит ребенку теле-
сные и психологические травмы. Я говорю о 
нормальной родительской любви и принятии. 
Они необходимы любому ребенку, чтобы он 
вырос сильным, уверенным в себе... Надо не 
сюсюкать и не потакать своему чаду, а по-
нимать, что ты должен воспитать из него 
самостоятельного человека [11]. Идея о тре-
бовательности родителей проявляется и в про-
тивопоставлении глаголов воспитать и по-
такать, сюсюкать, баловать. См. в том же 
интернет-источнике: Все правильно, нужна 
строгость (не путать с жестокостью), мой 
второй муж так разбаловал сына от перво-

го брака, что тот до сих пор на шее у него си- 
дит ‒ 25 лет, не учится, не работает, ждет, 
когда папа ему работу найдет непыльную, 
чтобы ничего не делать, а только деньги по-
лучать [11]. здесь можно выявить закономер-
ность: если к ребенку относиться строго, то 
он вырастет полноценным человеком, а если 
нет, то наблюдается обратное. таким образом, 
определяется сценарий «строгое воспитание → 
зрелая личность; нестрогое воспитание → не-
зрелая личность».

Воспитательный процесс преемственен, 
т. к. он основывается на опыте, передаваемом 
родителями или же приобретенном челове-
ком в процессе воспитания им детей. В пер-
вом случае необходимо указать на то, что ори-
ентация на родителей может происходить в 
двух направлениях: использование тех же ме-
тодов или их игнорирование. Например: Роди-
тели нас воспитывали строже, но в нашей се-
мье главная разница была все же не в строго-
сти, а в отсутствии проявлений любви. Ба-
бушка маму тоже так же растила. я свое-
го сына всегда обнимала, целовала, на руках 
долго носила, когда был маленький, всегда го-
ворю ему, что люблю его. На голову себе за-
лезать при этом не позволяла. Обязанностей 
по дому у него было намного меньше, чем у нас 
в мое время, но делать их я все равно застав-
ляла [9]. 

Влияние на детей осуществляется и за счет 
выработки привычки к выполнению каких-ли- 
бо действий, соблюдению определенных при-
нятых в обществе правил, что способствует 
развитию человека: Но и он научился сносить 
замечания с меньшими потерями, так как зна-
ет, что мама на его стороне. Но уважение к 
взрослым мы в нем воспитываем, так приня-
то в нашей семье (Как поступать, когда ребе-
нок дразнит и замахивается на чужих взрос-
лых?) [15]. логическим субъектом воспита-
ния может выступать и неодушевленный объ-
ект, например: литература позволяет воспи-
тать хорошего человека с устойчивыми нрав-
ственными ценностями (огонек. 2014. № 19) 
[там же]. Итак, можно утверждать наличие в 
значении глагола семы ‘формирование при- 
вычки’.

описанные выше компоненты фиксиру-
ются в когнитивной структуре глагола и в си-
туации влияния взрослого человека на другого 
взрослого, при этом подчеркивается иерархи-
ческий характер общения. Например: 5 июня 
доктор химических наук, профессор кафедры 
металлургии цветных металлов СФУ Петр 
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Поляков отметит свой 85-й день рождения. 
В компании Русал рассказывают, что он внес 
вклад в развитие алюминиевой промышленно-
сти России и воспитал сотни специалистов 
и менеджеров, которые сегодня работают 
на предприятиях компании [17]. Воспитание 
взрослых людей может иметь и гендерную от-
несенность. См. на интернет-портале: Пом-
нит Василий, как жену выбирал: в деревню  
уехал, нашел красивую, да скромную, чем-то на 
Марину похожую... воспитал жену под себя 
(М. Файтцев. долг из прошлого) [15].

Глагол воспитать может быть репрезен-
тантом ситуации, когда влияние направлено на 
самовоспитание ‒ именно работа над собой яв-
ляется отправной точкой для совершенствова-
ния. Кроме того, в русском языковом сознании 
отмечается, что только став личностью, можно 
воспитать другого человека. Есть такое вы-
ражение: «Хочешь воспитать ребенка, воспи-
тай себя самого». Поэтому, если вы курите и 
ваш ребенок видит это, скорей всего, он тоже 
будет курить. Если вы хотите, чтобы ваш ре-
бенок не имел дурных привычек, старайтесь 
от них отказаться сами или по крайней мере 
сделайте так, чтобы ребенок не видел ваших 
слабостей [13]. В результате возможно моде-
лирование следующего сценария: «самовоспи-
тание → собственный пример → копирование 
примера → формирование личности». 

Глагол используется в различных типах 
дискурса, в частности в религиозном и спор-
тивном. В первом случае особое внимание 
обращается на способы воспитания (а имен-
но влияние с помощью веры или духовного 
лица). Например: А задача священника ‒ уте-
шить, успокоить, духовно воспитать... Но 
мы воспитываем не тех, кто калечит, а тех 
людей, которые от этого пострадали (Прав-
мир. 2017. 20 июня) [14]. В спортивном дис-
курсе подчеркивается неравный статус ком-
муникантов, акцентируется результат воздей-
ствия тренера: Александр Валентинович на-
чал тренерскую деятельность в 1978 г. За 
этот период он воспитал 16 мастеров спор-
та и одного мастера спорта международно-
го класса [18].

Итак, выделенные ситуации и их компо-
ненты позволяют сконструировать фреймы. 
данное понятие «представляет собой опосре-
дованную структуру, соединяющую область 
когнитивного тезауруса с языковым, которая 
смыкается смысловыми узлами схемы с со-
ответствующими компонентами значения се-
мантической/пропозициональной структуры 

языковой единицы/структуры (семами), акту-
ализирующей соотносимый с нею фрейм в со-
знании носителей языка» [16, с. 87]. Фреймы 
включают в себя узлы (обязательные компо-
ненты ситуации) и слоты, под которыми под-
разумевают варианты реализации узлов, кон-
кретизирующие элементы [7, с. 188]. В нашем 
материале узлами являются, например, субъ-
ект, объект, способ воздействия, а слотами ‒ 
взрослый человек, ребенок; формирование 
привычки; иерархичность отношений и др. 

В отношении доминанты воспитать воз-
можно моделирование фреймов, в которых в 
зависимости от ситуативного фактора варьи-
руется набор узлов, кроме того, они могут по-
лучать различную реализацию. Наглядно это 
выглядит следующим образом:

I. Имя фрейма: ВоСПИтать
Субъект: взрослый человек; объект: ребенок;
Способ воздействия: формирование привычки, 
строгость или ее отсутствие; опыт: опора  
на пример.

II. Имя фрейма: ВоСПИтать
Субъект: взрослый человек; объект: взрослый 
человек;
Условие: иерархичность отношений;
Способ воздействия: формирование привычки, 
строгость или ее отсутствие; опыт: опора  
на пример.

III. Имя фрейма: ВоСПИтать 
Субъект: тренер; объект: спортсмен; 
Условие: иерархичность отношений;
Результат: успех спортсмена;
Способ воздействия: формирование привычки, 
строгость или ее отсутствие; опыт: опора 
на пример.

IV. Имя фрейма: ВоСПИтать 
Субъект: священник, вера, родители; объект: 
человек любого возраста;
Условие: религиозное воспитание;
Способ воздействия: формирование привычки; 
строгость или ее отсутствие; опыт: опора 
на пример.

V. Имя фрейма: ВоСПИтать 
Субъект: качество; объект: человек любого 
возраста;
Условие: систематичность;
Способ воздействия: формирование привычки; 
опыт: опора на пример.

Перейдем к анализу однокоренных сино-
нимов вырастить ‒ взрастить. Наличие од-
нокоренных единиц в синонимической группе 
связано с продуктивностью применения аф-
фиксальных средств при расширении состава 
СР в русском языке [19]. Более того, это ука-
зывает на семантическое сходство лексем. Из-
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начально рассматриваемые глаголы применя-
лись по отношению к животным или растени-
ям, но постепенно сфера их употребления рас-
ширилась, следствием чего явилось изменение 
когнитивной структуры.

Как и доминанта СР, глагол вырастить 
вербализует ситуацию влияния 1) родителя 
на ребенка, причем данная ситуация является 
прототипической: У меня мама нас десятерых 
вырастила. И жили мы в девяностые, когда 
денег не платили и есть нечего было. Они с 
отцом подработки разные брали, из леса не 
вылезали: собирали грибы и ягоды, чтобы про- 
дать ‒ мы выросли все нормальными и здо-
ровыми людьми (URL: https://zhirinovski.live
journal.com/5705.html?); 2) взрослого человека 
на другого взрослого: И не то что ведь Оль-
га Ефимовна была такой уж ярой противни-
цей предмета, наоборот, скорее ‒ но как про-
фессионал она понимала: преподавателей хо-
роших по ОПК нет. Их нужно вырастить 
сначала и научить! (М. Кучерская. тетя Мо-
тя) [15]. 

обратим особое внимание на первую ситу-
ацию: при употреблении глагола вырастить 
может актуализироваться имплицитная сема 
‘преодоление трудностей’. это подтверждает-
ся контекстами, в которых субъектом влияния 
является мать или отец, воспитывающие ре-
бенка самостоятельно, причем родитель стал-
кивается с финансовыми сложностями. На-
пример: Я одна вырастила своих детей, папы 
не платили алиментов ни разу! Отец дочери 
до сих пор от нас и от судебных приставов 
скрывается, имея долг по алиментам более  
500 000 рублей (Lenta.ru. 2019. 14 апр.) [там 
же]. В этом видится основное отличие гла-
гола вырастить от воспитать: в когнитив-
ной структуре первого синонима имеется узел 
«условия воспитания», который заключается в 
том, что родитель испытывает трудности, ко-
торые преодолеваются для обеспечения жиз-
ни ребенка. данный конструкт может реали-
зоваться и в виде сценария «рождение ребен-
ка → столкновение с трудностями → успеш-
ное преодоление трудностей → формирование 
личности».

еще одним дифференциальным призна-
ком можно считать наличие оценки результа-
та влияния. это реализуется не только посред-
ством использования имени прилагательного 
при объекте воспитания, но и с помощью син-
таксического фразеологизма кого мы/вы вы-
растили! Примером может служить следую-
щий контекст: Вы хотите сказать, что Гер-

да Засулич за это могла его убить? – Я хочу 
сказать – кого вы вырастили, Клара Порфи-
рьевна? Кого? – Катя повысила голос. – Вы 
кто сами? Вы прокурор. Вы что, не слыши-
те, о чем я вам говорю? Ваш сын украл ребен- 
ка! (Последняя истина, последняя страсть, 
2021) [14]. Следует также отметить, что рас-
сматриваемый синоним потенциально не мо-
жет реализовать фрейм, подразумевающий 
формирование привычки.

Как и глагол воспитать, вырастить ис-
пользуется в спортивном дискурсе, при этом 
подчеркивается результат воздействия трене-
ра: Знаете, я пятый человек в России, получив-
шей в этом виде спорта звание заслуженно-
го тренера. Я вырастил чемпионов мира и Ев-
ропы. Я всех вершин достиг! (Lenta.ru. 2019. 
14 апр.) [15]. 

Взрастить имеет много сходств с доми-
нантой СР воспитать. это выражается в том, 
что глагол подразумевает результат постепен-
ного формирования навыков, черт характе-
ра посредством внушения или влияния. См. 
в НКРя: Феодосия Лапшина так и не выучи-
ла ни слова по-немецки, кроме, наверное, «док-
тор нихтцу хаус», зато много рассказывала 
детям сказок, пела колыбельные и взрастила 
в Александре невероятную, преданную любовь 
к России, по которой сама тосковала (Прав-
мир. 2017. 9 мая) [там же]. На языковом уровне 
данный слот фиксируется и грамматически с 
помощью конструкции «кто/что + взрастить + 
в + ком + чувство/качество». 

Выделяются субъектно-объектные отно-
шения, свойственные глаголу воспитать (ро-
дитель ‒ ребенок, тренер ‒ спортсмен, взрос-
лый ‒ взрослый), тем не менее взрастить в 
высказывании приобретает окраску высоко-
го стиля, более пафосный характер, что отме-
чалось и в словаре а.П. евгеньевой. Ср.: До-
стижения боксеров ‒ заслуга исключитель-
но личного тренера, который взрастил свое-
го воспитанника (Известия. 2012. 23 окт.); Не 
просто, как говорят, грамотный руководи-
тель, а настоящий лидер, который взрастил 
и ведет команду единомышленников-профес- 
сионалов, находит общий язык с властями 
(Комс. правда. 2010. 22 июня) [там же]. обра-
тим внимание на второй пример: данный кон-
текст относится к профессиональному дис-
курсу. В данном типе дискурса в фреймовой 
форме синонима возможно выявление эле-
мента «преемственность»: специалиста взра-
щивают опытные люди, уже имеющие дости-
жения в своей профессиональной области.
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Использование синонима взрастить от-
мечается в спортивном, религиозном и поли-
тическом дискурсе. В последнем случае гла-
гол встречается в отрицательно оценочных 
контекстах: Некоторые задаются вопросом, 
не взрастила ли Меркель своей миграционной 
и жесткой экономической политикой те по-
явившиеся силы, которые в настоящее вре-
мя разрывают Европу на части, отмечается 
в материале (Газета.ру. 2018. 12 июня) [15]. 

Итак, несмотря на схожие словообразова-
тельные характеристики, глаголы вырастить 
и взрастить обладают отличиями в когнитив-
ных моделях. В структуре первого синонима 
имеется узел «условия воспитания», но лексе-
ма не реализует фрейм с элементом «формиро-
вание привычки». Взрастить же относится к 
высокому стилю речи, кроме того, обнаружи-
ваются особенности функционирования гла-
гола в политическом дискурсе. Все сказанное 
дает возможность отнести вырастить к ядер-
ной зоне СР, а взрастить ‒ к периферийной.

Приучить и дисциплинировать являются 
квазисинонимами исследуемого СР. традици-
онно данный термин определяют как непол-
ные синонимы, которые «имеют... большую 
общую часть, но не совпадают полностью» [2, 
с. 235]. Несмотря на близость значений, сино-
нимы этого типа не могут подвергаться суб-
ституции [8, с. 195]. это сопряжено с грамма-
тическими и собственно семантическими раз-
личиями, поскольку квазисинонимы находят-
ся в родо-видовых отношениях с доминантой 
ряда. данные лексемы получают статус сино-
нимичных вследствие их пересечения с други-
ми неполными синонимами в сознании носи-
телей русского языка.

Приучить требует при себе инфинитив 
в имперфективе, что подчеркивает регуляр-
ность действия, или используется в сочетании, 
построенном по модели «к + существительное 
в дательном падеже». основное употребление 
квазисинонима обнаруживается в ситуации, в 
которой деятелем-субъектом является взрос-
лый человек, а объектом ‒ ребенок, при этом 
воздействие включает в себя формирование 
и закрепление привычки к выполнению дей-
ствия. Необходимо отметить, что во фрейме, 
реализуемом данным глаголом, может наличе-
ствовать слот «способ воздействия», посколь-
ку приучают ребенка с помощью собствен-
ного примера или заинтересовывая чем-ли- 
бо. История одного родителя. Как Егора чи-
тать приучили... Первое и, на самом деле, 
единственное, что вам следует сделать – это 

показать ребенку, что буквы – не пыточное 
средство, а ключ к большому удовольствию. 
Ребенку надо привыкнуть к буквам, приучить 
мозг к тяжелой и неприятной поначалу рабо-
те. А лучше всего это делать в процессе полу-
чения удовольствия. Для начала оставьте его 
в покое на некоторое время, пусть отдохнет 
от нотаций и надоевшей обложки. А потом 
найдите что-то, что действительно его за-
интересует [5]. 

Воспитание осуществляется и по отноше-
нию к взрослым людям, также этому подвер-
гается и сам индивид: ‒ Я приучил музыкан-
тов всегда работать вживую, хотя это край-
не тяжело (Рус. репортер. 2010. № 28(156)); 
Я умею преодолевать многие страхи, даже 
страх разоблачения. я приучил себя к тому, 
что меня могут разоблачить в любую минуту 
(С.И. шуляк. шпион) [15]. это демонстриру-
ет реализацию схожих фреймов глаголов вос-
питать и приучить. Синонимы также име-
ют сходство в том, что приучение человека к 
выполнению действия может осуществляться 
благодаря влиянию абстрактных или конкрет-
ных предметов и явлений: Ядне шла за мужем, 
она плакала. жизнь с Мэбэтом приучила ее 
принимать как неизбежность все, что делал 
любимец божий (а. Григоренко. Мэбэт) [там 
же]. Как правило, при данных субъектных от-
ношениях глагол может репрезентировать сце-
нарий «наличие у человека проблемы → вли-
яние факторов → формирование привычки → 
изменения».

Следующий квазисиноним ‒ дисциплини-
ровать. это двувидовой глагол, который тре-
бует при себе существительное в винительном 
падеже. Возможно также его использование 
без зависимого слова, что связано с контексту-
альными пояснениями.

Дисциплинировать, в отличие от ранее рас-
смотренных синонимов, не предполагает оду-
шевленного субъекта: на человека влияют аб-
страктные явления, предметы, действия, бла-
годаря чему происходит нивелирование лю-
дей, повышается работоспособность, что при-
водит к совершенствованию личности. Ср. в 
НКРя: Как учитель скажу: форма дисципли-
нирует, настраивает на работу, уравнива-
ет, в хорошем смысле, всех учеников (я имею в 
виду материальное положение) (URL: https://
forum.say7.info/topic2952-50.html?); время нас 
дисциплинирует, заставляет успевать: в мае 
посеять, в сентябре собрать, уложиться в из-
вестные природные циклы… (знание – сила. 
2009. № 6) [там же]. Последний пример ил-
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люстрирует систематичность в формировании 
дисциплины, наличие во фрейме глагола эле-
мента «повторяемость», что есть и у приучить ‒ 
данное семантическое «пересечение» слов 
дает возможность считать их синонимами.

Приучение к дисциплине может быть на-
правлено человеком на самого себя, при этом 
отмечается внутренний или внешний кон-
троль. Например: Как ты будешь ребенка ви-
нить или ругать, он же нормальной жизни ни-
когда не видел, жил на помойке. И вот нашко-
дит кто-нибудь, ‒ ситуации ведь разные бы-
вают ‒ а я сама себя дисциплинирую, успока-
иваю, а потом разбираю все по пунктам (Из-
вестия. 2013. 6 апр.) [15].

При анализе дискурсивных особенностей 
глагола дисциплинировать было выявлено его 
частотное употребление в публицистическом 
дискурсе с связи с обсуждением дорожного 
движения. Например: По мнению работников 
ГКУ «Центр организации дорожного движе-
ния» (ЦОДД), введение платной парковки дис-
циплинирует водителей. «После ввода плат-
ной парковки количество штрафов снизится 
на 20 процентов», – прогнозирует замести-
тель руководителя ЦОДД Александр Поля- 
ков (Lenta.ru. 2015. 17 сент.) [там же]. данный 
пример показывает проявление внешнего кон-
троля, который способствует предотвраще-
нию нарушений у водителей. таким образом, 
прослеживается сценарий «наличие наруше-
ний → применение мер → развитие дисципли-
ны у водителей → снижение количества нару-
шений». 

таким образом, глаголы приучить и дис-
циплинировать имеют общие элементы когни-
тивной структуры доминанты воспитать, что 
и позволяет относить их к исследуемому СР. 
Вследствие совпадения лишь некоторых эле-
ментов модели мы считаем целесообразным 
расценивать данные синонимы как перифе-
рийные.

Подытоживая все сказанное выше, мы мо-
жем сделать следующие выводы.

СР с доминантой воспитать представляет 
прототипическую ситуацию влияния на кого-
либо с целью выработки качеств формирова-
ния характера индивида. В этом видится инва-
риантная когнитивная модель всей синоними-
ческой группы, которая вследствие контексту-
альных, ситуативных, дискурсивных свойств 
глагола может подвергаться изменениям. дан-
ная подвижность оказывает влияние на содер-
жание фреймов и сценариев, реализуемых в 
контексте. 

Результаты исследования продемонстри-
ровали, что свойства глагола могут претерпе-
вать изменения в зависимости от того, в каком 
типе дискурса он используется. это проявля-
ется в синтагматических характеристиках лек-
сем, в изменении эпизодов сценариев и вклю-
чении дополнительных узлов в фреймах.

таким образом, использование когнитив-
но-дискурсивного подхода при исследовании 
единиц СР позволило обнаружить языковые, 
речевые, когнитивные и коммуникативные 
особенности глаголов, что послужило средст- 
вом для экспликации когнитивных структур, 
наличествующих в сознании носителей языка. 
Кроме того, анализ синонимов с применением 
данного метода дал возможность выявить не-
которые стереотипные представления о воспи-
тании в русской лингвокультуре.
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The study of the Russian  
synonymous verbs from the perspective  
of the cognitive and discursive approach  
(based on the educational verbs)
The article deals with the study of the verbs of the 
synonymous row with the dominant “to educate” 
in the context of the cognitive and discursive ap- 
proach. There are established the borders of the 
synonymous group, there are revealed the integral 
and differential characteristics of the verbs, there  
are found out the elements of the cognitive construc- 
tions verbalized by the lexical units. The author sub- 
stantiates the practicability of considering the cog- 
nitive and discursive factors while differentiating  
the synonyms and modelling the cognitive structures.

Key words: verb, synonyms, cognitive linguistics, 
cognitive and discursive approach, cognitive struc- 
ture, frame, scenario.
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симВоЛическая когнитиВная 
модеЛь «кормиЛо ВЛасти»  
и сПособы ее актуаЛизации

Описываются способы экспликации когни-
тивной модели «кормило власти» и ее вариан-
та «кормило правления». Когнитивная модель 
и ее вариант имеют сходные черты: 1) экс-
плицируются глагольными конструкциями, 
выражающими деятельное начало того, кто 
символизирует власть; 2) являются символом 
русской лингвокультуры. В современной линг-
вокультуре «кормило» из-за созвучия стало 
ассоциироваться с «кормушкой», приобретая 
ироническое прочтение.

Ключевые слова: макроконцепт, когнитивные 
признаки, структура концепта, политические 
концепты, когнитивная модель, концептоло-
гия, языковая картина мира, лингвокультуро-
логия, русская лингвокультура.

В в е д е н и е .  Политические концепты и 
макроконцепты привлекают пристальное вни-
мание когнитологов и лингвокультурологов. 
Изучение политических макроконцептов мож-

но назвать приоритетным направлением со-
временной когнитивной лингвистики. Пред-
метом исследования выступает символиче-
ский макроконцепт власть. Под макроконцеп-
том в языкознании понимается «сложное мен-
тальное образование, связанное с концептами, 
входящими в его структуру, родо-видовыми 
отношениями» [9, с. 32]. В статье рассматри-
ваются способы реализации одной когнитив-
ной модели «кормило власти» и ее варианта 
«кормило правления». 

Ведущим термином в работе выступает 
когнитивная модель. Под когнитивной моде-
лью понимается стереотипный образ, с помо-
щью которого организуется некоторый жиз-
ненный опыт. такая модель определяет нашу 
концептуальную организацию опыта, оценку 
этого опыта, а также то, что мы хотим выра-
зить [7, с. 33]. Когнитивная модель в лингви-
стике иначе называется фрейм, сценарий, кон-
цептуальная схема [16, c. 5; 17, с. 219–227; 18, 
с. 39–74].

Власть – это символический макрокон-
цепт русской лингвокультуры, объединяю-
щий в своей структуре разные когнитивные 
признаки. описываемая в статье когнитивная 
модель «кормило власти» и ее вариант «кор-
мило правления» имеют разнообразные спосо-
бы языковой реализации. В сознании носите-
лей языка эта когнитивная модель и ее вариант 
символично представляют власть как корабль, 
штурвал которого находится в руках правите-
ля (управителя корабля – капитана, штурма- 
на и т. д.).

литературный  обзор .  Концепт    власть
неоднократно становился объектом исследо- 
вания в лингвистике [1–6; 10; 13–15]. эти ис-
следования затрагивали разные аспекты струк-
туры концепта власть и актуализации когни-
тивных признаков в разных типах дискурса.

Когнитивные модели только начинают 
привлекать внимание исследователей мен-
тальных структур знания – макроконцептов и 
концептов [8; 9; 11]. Политические концепты с 
этих позиций еще не были изучены.

Ни в одной из указанных работ не были из-
учены когнитивная модель «кормило власти» 
и ее вариант «кормило правления» в русской 
лингвокультуре. этим фактом определяется и 
актуальность проведенного исследования, и 
научная новизна статьи.

о с н о в н ы е  р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж -
д е н и е .  В аспекте концептуальных исследо-
ваний новым направлением является изучение 
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когнитивных моделей, в которых реализуются 
лингвокультурологические смыслы в виде сте-
реотипов. Интерес представляют формы объ-
ективации той или иной когнитивной модели 
в языке.

объект исследования данной статьи – 
ментальное макрообразование власть и кор-
мило, состоящее из: 1) символического ма-
кроконцепта власть, 2) символического кон-
цепта кормило. два ментальных образова-
ния воспринимаются синкретично в изуча-
емой когнитивной модели. Существованию 
этого сложного концептуального комплек-
са в русской лингвокультуре есть объясне-
ние: в России власть определялась по соот-
ветствующим разным эпохам знакам, симво-
лам и предметам, которые обычно были в ру-
ках правителей страны.

С конца XIX в. власть стала ассоцииро-
ваться с кораблем, в руках управляющего суд-
ном было кормило; правитель в этой модели 
воспринимался как кормчий. эта модель, ис-
пользуемая для представления власти, была 
свойственна многим народам; вспомним, что 
Мао цзедуна называли Великим кормчим. до 
этого эпитет Великий кормчий был использо-
ван в отношении Сталина (его так назвали в 
газете «Правда» от 24 сентября 1934 г.). Пер-
воисточником этого эпитета послужила фраза 
из сочинения «Беседы на книгу Бытия» Иоан-
на златоуста (рубеж IV–V вв.), в котором он 
так называет Бога.

 Кормило – это: 1) руль судна (поэт. устар.). 
2) перен. употр. в образных выражениях, упо-
добляющих государство кораблю и означаю-
щих власть, управление (ритор.)» [16]. «Корм-
чий в переводе с архаичного русского языка – 
человек, сидящий на корме судна и управля-
ющий им при помощи кормила – руля. отсю-
да же устойчивая метафора – кормило власти. 
Соответственно стоять у кормила власти – 
быть во главе управления страной, единолич-
но управлять ею» [12].

Прямое прочтение когнитивной моде-
ли «кормило власти»: власть – корабль, ка-
питан корабля – правитель, инструмент вла-
сти – штурвал (руль) корабля: Главная причи-
на здесь – это сохранение у кормила полити-
ческой власти вообще и у руля судебной вла-
сти, в частности, воспитанных в эпоху «со-
циализма» деятелей, учившихся у творцов и 
прислужников террористической диктату-
ры (отечественные записки. 2003. № 2). При 
этом символическое значение сосредоточения 
власти в руках правителя сохраняется. обра-

зы рук власти и предмета (инструмента) вла-
сти являются стереотипными для носителей 
русского языка, они выражают устойчивые ар-
хетипы сознания. Рассмотрим подробнее дан-
ную когнитивную модель, подкрепляя выводы 
языковыми фактами из Национального корпу-
са русского языка.

I. Когнитивная модель «кормило власти» 
содержит значение четырех способов прибли-
жения к штурвалу власти. 

1. Когда власть наследуется членами опре-
деленного (царского, княжеского) рода или 
династии: На протяжении первых 300 лет во 
главе Боспора стояли правители одной дина-
стии – Спартокидов, сменившие у кормила 
власти знатный род Археанактидов (Родина. 
2000. № 10). 

2. Когда человек сам стремится к ней: 
Мравинский, добравшись до кормила власти 
без особенных усилий, был деспотичен и не- 
умолим (звезда. 2003. № 5).

3. Когда определенную персону приво-
дят к власти (оказавшись у кормила власти, 
«простоватый» Хрущев, допустив определен-
ную «оттепель» общественной атмосферы, 
когда миллионы безвинно репрессированных 
людей были реабилитированы, а другие мил-
лионы вернулись из лагерей, когда возникла не-
которая свобода мнений и высказываний, ког-
да стало возможным появление в печати про-
изведений, о которых не могло быть и речи 
при Сталине, стал постепенно проявлять де-
спотические, диктаторские замашки (Б. ефи-
мов. десять десятилетий), передавая власть в 
его руки (Следуя этому правилу, он не толь-
ко передал кормило власти Цзян Цзэминю, 
но и наметил Ху Цзиньтао преемником свое-
го преемника (В.В. овчинников. Размышления 
странника)). 

4. Когда у кормила власти оказывается 
случайный человек (Однако в первую очередь 
справедливее говорить не столько о невеже-
стве и грубости самих народных масс, сколь-
ко о невежественном руководстве массами, 
о грубости и некультурности тех, кто ока-
зался в годы культа у кормила власти (зна-
мя. 1989. № 4). Когда у власти оказывается че-
ловек вне привычной системы, такая систе-
ма обычно рушится: По моему мнению, имен-
но тридцать седьмой год подвел итог русской 
революции: к власти пришли люди, проявив-
шие способность к слепому повиновению и до-
казавшие свою ужасающую беспринципность. 
у кормила власти встал мещанин. Револю-
цию можно было считать оконченной. Но ме-
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щанство победило не только благодаря своей 
аполитичности и жажде любой ценой урвать 
кусок пирога (а. Гладилин. Большой беговой 
день). Стремящийся к власти называется за-
имствованным словом претендент: Посмо-
тришь, с каким рвением на выборах стремят-
ся претенденты к «кормилу» власти (Стро-
ительство. 2003. 26 мая). третий способ до-
стижения кормила власти реализуется при по-
мощи глагола оказаться, четвертый – с по-
мощью глагола очутиться: Сейчас финские 
социал-демократы, очутившись у кормила 
власти, делают все от них зависящее, что-
бы возвратить Финляндию на гибельный путь 
вражды к Советскому Союзу (лит. газ. 1950. 
11 янв.). Случайные люди у власти не умеют 
принимать правильные решения в экстремаль-
ных ситуациях: Однако в эти великие для че-
ловеческой цивилизации минуты у кормила 
власти не оказалось людей, способных трез-
во анализировать ход событий и, проявляя 
прозорливость, изменить официальный курс, 
не считаясь с установившимися догмами 
(Б.е. черток. Ракеты и люди).

образ кормила власти имеет предметную 
основу. Предметные метафоры образуются 
на основе метонимического переноса: власти-
тели в России держали в руках символы вла-
сти – державу и скипетр. другими словами, 
традиция держать скипетр и державу в руках 
закрепила в сознании носителей языка значе-
ние «держать власть в своих руках». 

С конца XIX в. символом власти стал руль 
корабля в рука правителя: Всем представ-
лялось, что после императора Генриха III, 
властно державшего в твердых руках кор-
мило правления, с одинаковой решимостью 
распоряжавшегося в светских и церковных де-
лах, не останавливавшегося даже перед тем, 
чтобы при случае перевалить через Альпы и 
показать в Риме силу своего оружия, его сыну 
обеспечено спокойное царствование (а.П. ла-
динский. анна ярославна – королева Фран-
ции). этот символ обусловлен фактом осваи-
вания морских просторов. Петр I ассоцииру-
ется с образом кораблестроителя, «рубивше-
го окно в европу», чтобы у России были вы-
ходы в море; после открытия таких выходов 
Россия становится морской державой. Когни-
тивная модель «кормило власти» продолжа-
ет этот ряд образов. Кормило передают в руки 
правителя, правитель эту власть принимает: 
Но в то же время я думаю, что постепенно 
около него должны формироваться люди, спо-
собные принять кормило власти и продол-

жать демократизацию общества (Горизонт. 
1989. № 6).

Способами объективации когнитивной 
модели «кормило власти» являются: 

– глаголы стать и производные: Этого 
действия против величайшего злодеяния че- 
кистов и главарей партии большевиков по 
отношению к анархистам со стороны левых 
эсеров не было потому ли, что возмущение  
М. Спиридоновой было слабо сравнитель-
но с другими ее возмущениями, или же пото-
му, что левые эсеры из ЦК партии того вре-
мени, упиваясь надеждами низвергнуть боль-
шевиков и стать непосредственно у корми-
ла власти, считали для себя удобнее офици-
ально скрыть это возмущение и перед боль-
шевиками, и перед революционной страной 
(Н.И. Махно. Воспоминания); Широкая волна 
немецкой и бунтарской пропаганды, охваты-
вала все более и более Совет, Комитет, рево-
люционную печать и невежественную массу, 
находя отражение, подневольное или созна-
тельное – даже среди лиц, стоявших у кор-
мила власти… (а.И. деникин. очерки рус-
ской смуты); 

– встать: Во имя сбережения каких-то 
грошей содержат колоссальный аппарат сы-
ска, контроля, пресечения, тут, разумеется, 
сейчас от нашей пролетаризации, от того, 
что всюду, и у самого кормила власти, во 
всех делах, встали люди, привыкшие дрожать 
над копейкой и жить интересами узкого жал-
кого круга (а.Н. Бенуа. дневник);

– пускать: Положение самого Моро до 
1494 года было какое-то двусмысленное: не 
то он был правителем, заменяющим несовер- 
шеннолетнего племянника, наследника его 
старшего брата, не то узурпатором, кото-
рый не пускает к кормилу власти законного 
герцога, уже достаточно взрослого, и гото-
вит против него козни, еще более преступные 
(а.К. дживелегов. леонардо да Винчи);

– меняться и производные: Вопросъ – 
тѣмъ болѣе сложный, что и въ самой Японіи 
мѣняющіяся у кормила власти партіи мин-
сейто и сейюкай и обособленная «военная груп-
па», если и одинаково оцѣниваютъ историче-
скую миссію японскаго народа, то весьма рас-
ходятся въ методахъ и срокахъ ея выполненія 
и завершенія (а.И. деникинъ. Русскій вопросъ 
на дальнемъ Востокѣ);

– продержаться: Гораздо серьезнее, бо-
лезненнее встал вопрос, как этот легкомыс-
ленный, невежественный в военном деле, 
быть может, сознательно преступный че-
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ловек мог продержаться у кормила власти 
6 лет (а.И. деникин. очерки русской смуты);

– находиться, оставаться: Нет названия 
тем, господа члены Государственной Думы, 
которые подносят камень народу, просяще-
му хлеба, которые занимаются политическим 
шантажом и, будучи одиозными всей Рос-
сии, остаются тем не менее твердо у корми-
ла власти… (В.В. шульгин. Последний оче-
видец); 

– оказаться: Кто сейчас, оказавшись у 
кормила власти (или хотя бы приблизившись 
к нему), почувствовал, что его ресурсы значи-
тельно уступают возможностям конкурен-
тов, которые у того же кормила находятся 
дольше (Совершенно секретно. 2003. 9 авг.).

В русской лингвокультуре переход вла-
сти осуществляется путем неких активных 
действий людей: на это указывают преиму-
щественно глагольные способы актуализации 
этой когнитивной модели.

Власть-кормило оказывается в руках пра-
вителя тремя способами: а) ее сохраняет тот, у 
кого она уже есть (оставаться, продержать-
ся); б) ее берет тот, кто становится у руля 
(стать, встать); б) ее передают другому ли-
цу (передать, пускать); в) она оказывается в 
руках человека зачастую неожиданно для него 
самого (оказаться, меняться). Властителем 
становится тот, у кого кормило власти оказы-
вается в руках.

Власть в русской лингвокультуре гендер-
но закреплена за мужчинами. Гуманитарные 
науки упоминают о бывшем некогда матри-
архате (Трудно сказать, как развивалась бы 
история человечества, останься женщина 
на веки веков у кормила власти и оттесни 
она мужчину прочно на задний план (В. Пье-
цух. Уроки родной истории)), когда правили 
женщины. Маскулинизация власти заметна и в 
других лингвокультурах: Хотим видеть жен-
щину у кормила власти, в совете министров, 
у всего строительства! (е.И. Рерих. Письма в 
европу). Субъектом власти могут быть: 

1) президент-государственник (С прихо-
дом президента-государственника, казалось, 
недолго суждено было уживаться у кормила 
власти противоположным началам, ценно-
стям и идеологиям (завтра. 2003. 10 июля)); 

2) политик (Ненавистный Александру III 
Баттенберг не просто остался у кормила 
власти, но и упрочил ее, несмотря на проти-
водействие Петербурга (звезда. 2001. № 7)); 

3) элита (Английская элита рассматрива-
ет себя как породистый класс, который под 

воздействием таких факторов, как наследст- 
венность, традиции, воспитание, лучше дру-
гих подготовлен для управления страной; как 
особый сорт людей, специально предназначен-
ный стоять у кормила власти (В. овчинни-
ков. Корни дуба. Впечатления и размышления 
об англии и англичанах)); 

4) военачальник (Блестящий матема-
тик произвел на будущего императора боль-
шое впечатление, и поэтому сразу же после 
того, как Наполеон стал у кормила власти, 
Лаплас был назначен министром внутренних 
дел (В.П. Карцев. Приключения великих урав-
нений)); 

5) представители партии (И если в течение 
ряда исследовавших лет сменявшиеся у кор-
мила власти японские партии минсейто и 
сейюкай и обособленная военная группа («Чер-
ный Дракон») весьма расходились в методах, 
сроках и направлениях экспансии, то все они 
одинаково представляли себе «историческую 
миссию» Японии (а.И. деникин. Путь русско-
го офицера)); 

6) предприниматели, финансисты, про-
мышленники (Предприниматели, промыш-
ленники, финансисты, люди, находившиеся 
у кормила власти, жили иллюзиями, что так 
счастливо начавшийся экономический подъ-
ем будет продолжаться нескончаемые годы 
(Г. Григорьев, И. александров. Курако)); 

7) интеллектуал-технократ (И вот у кор-
мила власти впервые оказался интеллекту-
ал-технократ, способный мыслить кате-
гориями последних достижений науки, пра-
вильно оценивать направленность глобаль-
ных процессов (В.В. овчинников. Калейдо-
скоп жизни); 

8) псевдо-державники («Псевдо-держав-
ники» у кормила власти возобновили жест-
кий либеральный курс в экономике и предпри-
няли новый разворот к Западу во внешних де-
лах (завтра. 2003. 10 июля)); 

9) пролетариат (Во имя сбережения каких-
то грошей содержат колоссальный аппа-
рат сыска, контроля, пресечения, тут, раз-
умеется, сейчас от нашей пролетаризации, 
от того, что всюду, и у самого кормила вла-
сти, во всех делах, встали люди, привыкшие 
дрожать над копейкой и жить интересами 
узкого жалкого круга (а.Н. Бенуа. дневник); 
А дальше – остается у кормила та же цен-
тральная власть, та же пролетарская дик-
татура (д.а. Фурманов. Мятеж)).

Когнитивная модель «кормило власти» 
актуализируется именной конструкцией: по-
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ложение у кормила власти (Такого страха, 
прежде всего, он не мог ощущать, так как 
хорошо сам знал себе цену как государствен-
ного деятеля, знал расположение к себе обо-
их великих князей Константина и Николая 
Павловичей – наследников русского престо-
ла, опустевшего за смертью Благословен-
ного, и следовательно за положение свое 
у кормила власти не мог опасаться ни ми-
нуты (Н.э. Гейнце. аракчеев)), глагольны-
ми конструкциями приближаться к кормилу 
власти (В сборнике «Демократические аль-
тернативы», например, излагается мнение, 
что их останавливает, пугает или будет пу-
гать, когда они приблизятся к кормилу вла-
сти, во-первых, страх перед народом, кото-
рый слишком озлоблен, голоден – в широком 
смысле этого слова, ‒ и не подготовлен к де-
мократии, к правовым порядкам и плюрализ-
му (Синтаксис. 1980. № 6)), попасть к кор-
милу власти (Ясно, что такой образователь-
ный ценз ‒ нечто вроде экзаменов «одиннад-
цать плюс» для взрослых – был задуман как 
форма социального апартеида с целью га-
рантировать, чтобы к кормилу власти по-
падали лишь люди с определенным классо-
вым мировоззрением (В. овчинников. Корни 
дуба. Впечатления и размышления об англии 
и англичанах)), призвать к кормилу власти 
(Не призвали его после реабилитации к кор-
милу власти (е.С. Гинзбург. Крутой марш-
рут)), удержаться у кормила власти (Что-
бы удержаться у кормила власти, он при-
бег к печально известным чисткам, вылив-
шимся в так называемую «культурную ре-
волюцию», в ходе которой были истреблены 
или устранены… (В. Сидур. Памятник совре-
менному состоянию)), находиться у кормила 
власти (Предприниматели, промышленники, 
финансисты, люди, находившиеся у кормила 
власти, жили иллюзиями, что так счастли-
во начавшийся экономический подъем будет 
продолжаться нескончаемые годы (Г. Григо-
рьев, И. александров. Курако)), пересидеть 
у кормила власти (Уход Папандреу для Гре-
ции будет означать окончание эпохи переси-
девших у кормила власти политиков и появ-
ление на политической авансцене нового по-
коления (Коммерсантъ-Daily. 1996. 19 янв.)).

II. другой способ реализации когнитивной 
модели «кормило власти» – метафорический. 
Власть в конце XIX в. ассоциируется с рулем, 
штурвалом корабля, который может быть по-
лусгнившим (Фактически, у полусгнивше-
го кормила власти стал блок из социал-рево-

люционеров и социал-демократов меньшеви-
ков, с явным преобладанием вначале первых, 
потом последних (а.И. деникин. очерки рус-
ской смуты)). Метафора корабля власти до-
полняется метафорой военного состава – эше-
лона власти (В своем убеждении академик 
Игнатов был непреклонен и не делал исклю-
чения ни для Пушкина, ни для Достоевского 
или Толстого, тем более не обходил он сторо-
ной стоящих непосредственно у кормила вла-
сти и их глубоко эшелонированные структу-
ры, проводящие все властные импульсы сверху 
вниз, в стихию народа (П.л. Проскурин. число 
зверя)), появившейся в XX в.

еще одним метафорическим способом 
объективации изучаемой когнитивной моде-
ли выступает спортивная метафора. Корми-
ло власти – это место на пьедестале почета; за 
это место идет соревнование (А когда Ельци-
ну приходит срок посостязаться за место 
у кормила власти, на подмогу первым спе-
шит не кто-нибудь, а «друг Гельмут» (общая 
газета. 1996. № 22)). Из-за созвучия «корми-
ло – кормушка» в современной русской линг-
вокультуре встречается предметная ассоциа-
ция (Он … умело сработал локтями, пробив-
шись в нужный час к кормилу большой вла-
сти и к большой кормушке, где было еды до 
отвала и где несметные деньги лежали (те-
перь не лежат) (Сов. Россия. 2003. 1 сент.)). 
Власть в наши дни часто именуют кормушкой 
(В Таджикистане идет клановая борьба за 
власть, очень жестокая, переходящая в воо-
руженные столкновения, а определенные силы 
хотели бы перевернуть ход событий в меж-
национальное и межгосударственное проти-
востояние и, пользуясь случаем, нашли обще-
го врага, пытаясь на этой основе объединить 
тех, кто собрался у кормушки власти (В. Ба-
ранец. Генштаб без тайн); Уткнулись мордой 
в кормушку власти и знать ничего не хотят 
(Ю.М. Нагибин. дневник); Он любил женщин 
и будущее и не любил стоять на ответствен-
ных постах, уткнувшись лицом в кормуш-
ку власти (а.П. Платонов. чевенгур)). Иро-
ническое прочтение данной метафоры указы-
вает на негативную оценку власти. Ирониче-
ский компонент в структуре макроконцепта 
власть указывает на достижение апогея своего 
развития.

III. Вариантом когнитивной модели «кор-
мило власти» выступает другая когнитивная 
модель: «кормило правления». она реализует-
ся сходными с основной моделью языковыми 
средствами: 
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– глаголом находиться («Как скоро древ-
ние фамилии будут находиться у кормила 
правления, русские мало-помалу возвратят-
ся к прежним формам общежития и станут 
по-прежнему относиться равнодушно к поли-
тическим делам в Западной Европе», – с тре-
вогой предсказывал испанский посол герцог де 
Лириа, опасавшийся ослабления союзной дер-
жавы (Вокруг света. 2004. 15 июля)); 

– стать и его производными (Между 
тѣмъ, какъ мнѣ оффиціально извѣстно, яви-
лись въ Москвѣ иные люди и встали у корми-
ла правленія Русскою Церковью (митропо-
лит агафангел (Преображенский). Посланіе 
замѣстителя Святѣйшаго Патріарха Москов-
скаго и всея Руси митрополита ярославскаго 
агаѳангела къ архипастырямъ и всѣмъ чадамъ 
Православной Русской церкви (16 мая 1922)); 
Старший из этих сыновей, Александр I, стал 
вместо отца у кормила Российского правле-
ния (Ю.В. Ключников. На великом историче-
ском перепутье));

– остаться (Кабинет решил остаться у 
кормила правления (Н.Н. Суханов. записки о 
революции)), захватить;

– каузативными глаголами поставить и 
его производными (Протежирующие нам дев-
чата, поставленные у кормила правления 
этого вечера, три литра водки отдали нам 
(а.И. Батюто. дневник));

– устранить (Устранив, по наущению, 
Глинских, Шуйских, царь в свою очередь Глин-
скими был устранен от кормила правления 
(П.И. Ковалевский. Иоанн Грозный)).

Кормило правления держат в руках, его 
захватывают (Желающих захватить кор-
мило государственного правления было мно-
го и каждый из сих многих стремился изба-
виться от своих соперников (П.И. Ковалев-
ский. Иоанн Грозный)), оно переходит в дру-
гие руки (Кормило правления государством 
скоро должно было перейти в руки его пре-
емников (П.И. Ковалевский. Петр Великий и 
его гений)), к нему призывают (Нѣсколько 
дѣйствительно умныхъ людей, призванныхъ 
имъ къ кормилу правленія, поняли, что пре-
жде всего надо привлечь къ себѣ любовь всѣхъ 
сословій (е.а. Салиас. Петербургское дейст-
во)), некоторые мечтают встать у руля. Су-
ществуют искатели кормила правления: Но 
рядом с этим были лица всем таковым иска-
телям кормила правления и соперникам за 
преобладание равно неприятные и неудобные 
(П.И. Ковалевский. Иоанн Грозный). Симво-
лизм рук повторяется и в когнитивной моде-

ли «кормило правления» (Воротившийся из 
плена отец государев, возведенный в сан па-
триарха и второго государя, твердою рукою 
взялся за кормило правления и не всегда смо-
трел на боярские лица; но управление до конца 
жизни Филарета велось совместными силами 
обоих государей при участии Боярской думы 
и земского собора (В.о. Ключевский. Русская 
история)). державная власть может быть со-
средоточена в руках властительницы. На это 
указывает единственный пример начала Xх в. 
(«Единственно только лишь женщины здесь 
и заслуживают держать в руках своих кор-
мило правления, – пишет Наполеон своему 
брату, – мужчины сходят по ним с ума, дума-
ют только о них и живут единственно лишь 
благодаря их влиянию» (П.И. Ковалевский. На-
полеон I и его гений)).

Среди метафорических способов объекти-
вации когнитивной модели «кормило правле-
ния» отмечены имущественная и предметная. 
Кормилом правления завладевают: А он, по-
жив в деревне, получил возможность яснее 
увидеть то лакированное варварство, кото-
рое все более и более завладевало кормилом 
правления, совершенно беспринципное и не ду-
мающее о завтрашнем дне (а.Ф. Кони. Вос-
поминания о деле Веры засулич). Правление 
предается через образ корабля, лидер власти 
описывается метафорой кормчего: Храбрый 
Георгий Караискаки, успевший очистить от 
турок всю страну от Коринфского залива до 
Эвбеи, решился избавить Грецию от ужасов 
анархии, поняв, что для достижения успе-
ха необходимо вручить кормило правления 
опытному кормчему (В. теплов. Граф Иоанн 
Каподистрия, президент Греции). Власть оли-
цетворяется: государственная власть в своих 
руках держит кормило правления: Не один са-
мовластный монарх, а всякая государствен-
ная власть, держащая кормило правления, 
говорит, если не вслух, то про себя: государ-
ство – это я; если же и не говорит, то всегда 
хотела бы это сказать (Н.И. Пирогов. Вопро-
сы жизни. дневник старого врача).

В ы в о д ы .  Исследованная когнитивная 
модель «кормило власти» и ее вариант «кор-
мило правления» имеют похожие черты: 

1) они эксплицируются обычно глаголь-
ными конструкциями, выражающими деятель-
ное начало того, кто получает кормило власти 
в свои руки; 

2) изученная когнитивная модель и ее ва-
риант представляют собой символ русской 
лингвокультуры, символ власти кормило со-
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держит прямое указание на соматический код 
лингвокультуры: кормило держат в руках.

В современной лингвокультуре кормило 
из-за созвучия стало ассоциироваться с кор-
мушкой, приобретая ироническое прочтение: 
соматический код переходит в пищевой, где 
власть десакрализуется и обретает черты яс-
лей для животных или столовой для птиц.
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The symbolic cognitive model “helm” 
(chair of authority) and the ways  
of its actualization

The article deals with the description of the ways 
of the explication of the cognitive model “helm” 
(chair of authority) and its variant “helm”. The 
cognitive model and its variant have the similar 
characteristics: 1) they are explicated the verbal 
constructions, expressing the active principles 
of the one who symbolizes the power; 2) they are 
the symbol of the Russian linguistic culture. In 
the modern linguistic culture, the “helm” has be- 
come to associate with the “feeding box” as the 
result of the consonance, acquiring an ironic  
reading.

Key words: macroconcept, cognitive traits, concept’s 
structure, political concepts, cognitive model, con-
ceptology, language picture of the world, linguistic 
cultural studies, Russian linguistic culture.

(Статья поступила в редакцию 22.02.2022)

М.А. дуБовА 
(Коломна)
н.А. лАрИнА 
(Москва)

концеПт «ПространстВо» 
как комПонент аВторской 
языкоВой картины мира  
(на материале рассказа и.а. бунина 
«на край света»)

Анализируется лингвокогнитивная модель 
концепта «пространство», предполагающая 
построение номинативного поля концепта, 
описание номинирующих его языковых средств 
и выявление их характеристик как компонен-
та авторской языковой картины мира в од- 
ном из ранних рассказов писателя-неореали- 
ста И.А. Бунина. Характеризуются средства 
лексической репрезентации концепта «про-
странство», особенности их функционирова-
ния в рассказе «На край света». 

Ключевые слова: концепт, лингвокогнитивная 
модель, пространство, И.А. Бунин, «На край 
света», лексическая репрезентация.

определяющей характеристикой совре-
менных лингвистических исследований стал 
антропоцентризм [10], основу которого со-
ставляет изучение языка и языковых единиц 
в контексте антропоцентрической парадигмы, 
реализующейся «в использовании человеком 
различных форм и моделей осмысления окру-
жающего мира и своей роли в нем, а также в 
его языковой репрезентации» [4, с. 26–27], что 
позволяет значительно расширить границы на-
учного знания. этим во многом объясняется 
активный интерес, проявляемый современны-
ми учеными-филологами к когнитивной линг-
вистике, значительный вклад в развитие кото-
рой внесли Н.Н. Болдырев [4], В.И. Карасик 
[8], Ю.Н. Караулов [9], е.С. Кубрякова [11], 
В.а. Маслова [15] и другие исследователи. В 
ее рамках изучается «когнитивный мир чело-
века по его поведению и деятельности, проте-
кающих при активном участии языка, который 
образует речемыслительную основу любой че-
ловеческой деятельности» [15, с. 8]. Как спра-
ведливо отметила М.В. Пименова, «в настоя-
щее время в лингвистике… на первый план вы-
ступил ряд проблем, связанных с методикой и 
методологией исследования концептуальных 
структур и лексического значения слова» [17, 
с. 3], что и определяет актуальность предпри-
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нятого исследования. В сфере нашего научно-
го интереса находится в первую очередь такое 
понятие, как «языковая картина мира», кото-
рое, на наш взгляд, нуждается в терминологи-
ческом уточнении. Как известно, «миромоде-
лирование как комплекс приемов, категорий и 
формул, позволяющих автору сформировать 
свой особый мир конкретного… произведе- 
ния… является новейшей парадигмой» [12,  
с. 4] анализа художественного текста с пози-
ций как литературоведения, так и лингвисти-
ки. Нельзя не согласиться с тем, что «модель 
мира», «образ мира» считается относительно 
новым термином в практике литературоведче-
ского анализа, тогда как сама его формулиров-
ка восходит к понятию картины мира в линг-
вистических исследованиях, обнаруживая с 
ним контактные и типологические связи [11, 
с. 15]. Существует несколько подходов к из- 
учению языковой картины мира: когнитивный, 
психолингвистический, культурологический и 
т. д. Мы же опираемся на научно-понятийный 
инструментарий когнитивного подхода.

таким образом, установив соотношение 
между двумя терминологическими поняти-
ями: «модель мира» и «картина мира», – от-
метим, что под языковой картиной мира мы 
вслед за М.В. Пименовой будем понимать 
«многослойное образование... совокупность 
знаний о мире, которые отражены в языке, а 
также способы получения и интерпретации 
новых знаний. При таком подходе язык рас-
сматривается как определенная концептуаль-
ная система и как средство оформления кон-
цептуальных знаний о мире» [17, с. 26]. В ког-
нитивной лингвистике представлено множе-
ство определений языковой картины мира. В 
самом общем смысле языковая картина мира 
понимается исследователями как «закреплен-
ные в языке способы, процессы и результаты 
концептуализации действительности, сово-
купность знаний о мире, способов их получе-
ния и интерпретации» [20, с. 6]. Несмотря на 
различия в подходах к определению языковой 
картины мира, можно выделить общие черты, 
к числу которых в первую очередь относятся 
связь между концептосферой и языковой кар-
тиной мира, обусловленность языковой карти-
ны мира языком и т. д.

В основе языковой картины мира, как из-
вестно, в каждой культуре заложен универ-
сальный набор концептов, в число которых в 
первую очередь входят пространство и время. 
Под концептом вслед за е.С. Кубряковой мы 
будем понимать «оперативную единицу па-
мяти ментального лексикона, концептуальной 

системы мозга, всей картины мира, отражен-
ной в человеческой психике» [11, с. 43]. 

объектом нашего научно-исследовательс-
кого интереса в рамках данной статьи являет-
ся концепт «пространство». анализируя его 
структуру, отметим «разноплановость при-
сутствующих в художественных текстах про-
странственных картин: образы замкнутого и 
открытого, земного и космического, реаль-
но видимого и воображаемого пространства, 
представления о предметности близкой и уда-
ленной» [13, с. 16]. Мы будем рассматривать 
концепт «пространство» как компонент автор-
ской языковой картины мира.

цель статьи состоит в анализе средств 
лексической репрезентации данного концепта 
и построении его лингвокогнитивной модели 
с ядром и системой периферийных средств в 
одном из произведений писателя-неореалиста 
И.а. Бунина. Сформулированная цель «по- 
этапно реализуется в совокупности задач, пред-
полагающих исследование текстовых фраг- 
ментов, репрезентирующих пространствен-
ный континуум как компонент авторской 
языковой картины мира, выявление методом 
сплошной языковой выборки лексем с про-
странственной семантикой, их статистический 
подсчет и лингвостилистический и лингвоког-
нитивный анализ» [7, с. 194].

Рассказ «На край света» (1894) принадле-
жит к числу ранних (90-е гг. хIх в.) произве-
дений писателя, которым И.а. Бунин в чис-
ле современников (М. Горький, С.И. Гусев-
оренбургский, Н.д. телешов и др.) откликнул-
ся на актуальную тему переселения русских 
крестьян, ищущих лучшей доли, в Сибирь, на 
что справедливо указывает о.а. Мамонтова, 
подчеркивая, что «проблема переселения кре-
стьян в Сибирь получила особую актуализа-
цию в литературе конца XIX в.» [14, с. 64].

Рассказ в 1897 г. вошел в первую книгу 
И.а. Бунина, получившую одноименное на-
звание, как и анализируемый нами рассказ – 
«На край света» [1, с. 20]. Примечательно, что 
в этот сборник были включены произведения, 
в заглавиях многих из которых присутствуют 
номинации с пространственным значением, 
как, например, «На чужой стороне», «На хуто-
ре», «Вести с Родины», «На край света», «На 
донце», «На даче» и т. п. думается, избранный 
автором принцип номинации рассказов дале-
ко не случаен и акцентирует внимание на роли 
пространственного континуума в формирова-
нии авторской картины мира. Как точно отме-
тил Н.Н. Болдырев, «к числу наиболее универ-
сальных языковых форм концептуализации и 
интерпретации знаний о мире – форм языко-
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вого сознания – следует отнести пространство 
и время» [4, с. 27].

Не вызывает сомнений тот факт, что «ре-
презентация пространства в каждом отдель-
ном художественном тексте уникальна… В 
художественном тексте воплощается объек- 
тивно-субъективное представление автора о 
пространстве. При этом объективность, досто-
верность художественного образа простран-
ства обусловлена… тем, что в нем отобража-
ются знания автора об объективной реально-
сти. Субъективность… обусловлена тем, что 
в нем отображаются знания автора об объек-
тивной реальности, которые детерминирова-
ны намерениями и установками автора, его 
творческим замыслом, мировоззрением, кон-
цептуальными основами литературно-художе- 
ственного произведения…» [2, с. 96]. 

С учетом сказанного проанализируем лин- 
гвокогнитивную модель пространства, средст- 
ва ее лексической репрезентации и особенно-
сти функционирования в рассказе И.а. Буни-
на «На край света». анализ лексических еди-
ниц, которые входят в лексико-семантическую 
группу «Пространство», дает возможность 
определить категорию пространства как ком-
понент авторской языковой картины мира. 
Выявленное нами лексико-семантическое объ-
единение служит основой для формирования 
одноименного концепта, средства репрезен-
тации которого отражают авторское мировос-
приятие и объективируют его языковую кар-
тину мира в данном произведении [18, с. 130].

В тексте рассказа И.а. Бунина представле-
на лингвокогнитивная модель концепта «про-
странство» с ядром и системой периферийных 
средств, расположенных на том или ином рас-
стоянии от ядра в зависимости от их семанти-
ческой близости к общему значению поля. та-
ким образом, как мы видим, возникает систе-
ма лексически неоднородных средств, реали-
зующих концепт в художественном тексте. 
Преимущественно репрезентативная структу-
ра концепта «пространство» в анализируемом 
рассказе представлена именами существитель-
ными, глагольными и наречными лексемами.

Уже в семантике заглавия произведения, 
как было отмечено выше, акцентирующей про-
странственный компонент значения, содер-
жится идея движения, и предложно-падежная 
форма на край света указывает его направ-
ление. это одно из ключевых сочетаний про-
странственного характера в тексте, насчитыва-
ющее на страницах столь короткого рассказа 
4 употребления, включая заголовочный ком-
плекс. Сема движения также заключена в но-
минации Великий Перевоз – названии села, ко-

торое жители должны покинуть в силу сло-
жившихся обстоятельств. отглагольное суще-
ствительное перевоз, образованное от полисе-
мичной глагольной лексемы перевезти, реа-
лизуется в обоих своих словарных значениях: 
«1. Переместить, везя через какое-н. простран-
ство. 2. Везя, доставлять из одного места в дру-
гое» [16, с. 430].

основной принцип построения простран-
ственного континуума рассказа – противопо-
ставление, основу которого составляет оппо-
зиция, условно названная нами «здесь – туда». 
здесь – это то, что называется родными слова-
ми село (5), Великий Перевоз (4), хутор (1), до-
мой (2), одним словом, родина (1). туда – это 
край света (4), уссурийские земли (1), уссу-
рийский край (3), новые места (1), новые зем-
ли (1). таким образом, край света и село Вели-
кий Перевоз являются двумя полярными про-
странственными топосами, представленными 
в рассказе и соединяемыми дорогой, традици-
онно выполняющей функцию пространствен-
ной скрепы. Каждый из них, в свою очередь, 
репрезентируется системой соответствующих 
лексических средств, к числу которых преиму-
щественно относятся «предложно-падежные 
формы имен существительных с простран-
ственным значением, в отдельных случаях на-
речные лексемы, а также глагольные лексемы 
со значением перемещения в пространстве» [6, 
с. 425–426], тогда как их атрибутивная харак-
теристика осуществляется именами прилага-
тельными. 

заданная в заглавии идея движения непо-
средственно связана с мотивом пути, играю-
щим важную сюжетообразующую роль в этом 
произведении, что и определяет активное упо-
требление автором лексемы дорога, репрезен-
тирующей концепт «пространство» и объеди-
няющей значительное количество других лек-
сем, к числу которых относятся языковые еди-
ницы, представляющие различные атрибуты 
дороги, а также глагольные лексемы со зна-
чением движения: двинулся обоз по дороге в 
гору (с. 72)*; спускаются… по каменистой до-
роге (с. 72); шагают за обозом по мягкой пыль-
ной дороге (с. 73); Пустеет дорога… (с. 74); и 
на горе, близ дороги, остаются одни темные 
ветряки (с. 74); по смутно белеющей дороге, 
тихо поскрипывает обоз (с. 74); Как цыганский 
табор, расположились они у дороги (с. 75);
думали о дорогах и больших реках в пути, о 
родном покинутом селе (с. 75); Все спало креп-

* Примеры из рассказа И.а. Бунина «На край све-
та» приводятся по источнику [5] с указанием страниц 
в круглых скобках.
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лен своими характеристиками и вербализует-
ся глагольными лексемами со значением дви-
жения покинуть (3), идти и его корневыми 
дериватами (4), бежать (1), шагать (1), та-
щить (1), тянуться (1), двинуться (1). При-
ведем примеры соответствующих контекстов 
и прокомментируем их: Много народу навек 
покинуло родимое село (с. 71), покинуло раз-
ноцветные огороды (с. 71), навсегда покинуло 
родину (с. 71), ушло на «край света» (с. 71),

ким сном – и люди, и дороги… (с. 75); людей, 
позабывших во сне свое горе и далекие доро-
ги (с. 75). дорога, атрибутами которой высту-
пают в тексте всего несколько прилагатель-
ных – каменистая, пыльная, далекая, – акцен-
тирующих сложность передвижения по ней, 
и колористическая словоформа смутно беле-
ющая выполняет функцию соединения двух 
пространственных топосов (села Великий Пе-
ревоз и края света), каждый из которых наде-
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двинулся обоз по дороге в гору (с. 72), шли 
старики и старухи (с. 72), Он бы дошел, он 
еще крепок, но где же взять эти семьдесят 
рублей, которых не хватило для разрешения 
идти на новые земли? (с. 73), бегут соба-
ки и шагают за обозом… дядьки (с. 73), пла-
кали дети, которых тащили (с. 73), тянет-
ся длинный обоз, нагруженный добром, баба-
ми и детьми (с. 73)). особо безнадежно зву-
чит глагольная лексема покинуло – «перестать 
жить, находиться где-н.» [16, с. 475], не пред-
полагающая возврата, обозначающая, соглас-
но своей семантике, путь только в одну сто-
рону. И, действительно, движение по дороге 
преимущественно однонаправленное: люди 
покидают родные места, устремляясь в неиз-
вестность, в уссурийские земли, ассоциирую-
щиеся в их сознании с краем света, вызываю-
щие чувство безотчетной тоски и страха перед 
неизвестным. Возвращаются в Великий Пере-
воз лишь отдельные крестьяне, провожавшие 
ушедших и обнаружившие оскудение родно-
го села, следствием чего станет потеря им бы-
лого величия, которое подчеркнуто в его на-
звании. атрибутами дороги в рассказе пре- 
имущественно выступают субъекты и объек-
ты, передвигающиеся по ней, грамматически 
выраженные предложно-падежными формами 
имен существительных: телеги, обоз, старики 
и старухи, мужики, дети и т. п.

Именно с образом дороги связан мотив 
опасности для идиллического мира села Вели-
кий Перевоз (а созданную в селе картину мира, 
мы считаем, вполне возможно назвать идил-
лической, поскольку в противоположность 
неизвестному существованию на краю све-
та, жизнь в родимом селе видится крестьянам 
вполне счастливой, устоявшейся и спокойной 
на фоне родной природы, т. к. она связывает 
село с внешним миром, куда уходят жители и 
не возвращаются). таким образом село пусте-
ет, о чем свидетельствует множество темных 
хат, и, как следствие, постепенно вымирает. 
это один из семантических аспектов реализа-
ции в тексте мотива дороги. 

Кроме него, дорога имеет более глубокие 
содержательные смыслы. дорога проецирует-
ся и на жизненный путь героев, и еще шире – 
на путь самой России в мятежные годы пору-
бежья XIX–XX вв. Петляющая среди песков 
и курганов дорога – для писателя своеобраз-
ный эквивалент образа Родины в 1900-е гг. та-
ким образом, проходя через все творчество 
И.а. Бунина, «большая дорога» и необозри-
мые поля «серединной, исконной России» ука-
зывают на «беспредельность/неохватность Ро-
дины» [19, с. 220].

ядром концепта «пространство» являет-
ся лексема село со значением «большое кре-
стьянское селение» [16, с. 617], а также лек-
сема хутор и топоним Великий Перевоз. Вы-
явим и проанализируем те атрибутивные ха-
рактеристики, которые автор дает Великому 
Перевозу, называя село родимым, а не род-
ным. На первый взгляд однокоренные слова, 
но лексема родимое подчеркивает «простореч-
ное значение родной, милый, любезный» [там 
же, с. 592], тогда как родное – всего лишь «свой 
по рождению, по духу, по привычкам Р. Край» 
[там же, с. 593]. здесь выстраивается синони-
мичный ряд: Великий Перевоз – село – хутор. 
Номинация село насчитывает в тексте расска-
за 5 употреблений и одно употребление – ху-
тор: Много народу навек покинуло родимое се-
ло (с. 71), на село, расположенное в доли-
не (с. 71), странная тишина царит в селе (с. 73),
они глядят на село (с. 74), думали… о родном 
покинутом селе (с. 75), с отдаленного хуто-
ра чуть слышно донесся крик петуха (с. 75). 
если проанализировать контекстуальное упо-
требление данной лексемы, то мы видим, что 
атрибутивными характеристиками села явля-
ются оценочные лексемы родное, родимое, по-
кинутое, лексемы, указывающие на его место-
положение (расположенное в долине), лексе-
мы, характеризующие атмосферу села (стран-
ная тишина). Все они семантически значимы 
и напрямую связаны с репрезентацией инди-
видуальной авторской картины мира. топо-
ним Великий Перевоз как номинация села, рас-
положенного в котловине у подошвы горы, 
употребляется в тексте 4 раза: великий Пе-
ревоз сразу опустел наполовину (с. 71); В по-
следний раз показался великий Перевоз в род-
ной долине (с. 72); …громадное пространство, 
что залегает между ней [сказочной страной, 
Уссурийским краем] и великим Перевозом 
(с. 73); Старинный великий Перевоз сереет 
своими скученными хатами в котловине у по-
дошвы каменистой горы (с. 74).

Село как пространственный топос детали-
зируется автором предложно-падежными фор-
мами имен существительных с пространствен-
ным значением: зеленые переулки между са-
дами, пыльный базарный выгон, гудит бранью 
и спорами корчма, разноцветные огороды. 
Важным пространственным ориентиром села 
в рассказе является церковка, осуществляю-
щая нервущуюся связь поколений: сюда шли 
люди молиться перед походами, шли с прось-
бами, шли рассказать о своем горе и поде-
литься радостью и теперь пришли помолить-
ся перед уходом в неизведанные края. церковь  
выполняют функцию, объединяющую жите-
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лей села с их предками, историей, родными  
корнями.

если учитывать частотность употребления 
языковых единиц, то основное место в топо-
нимике села принадлежит лексеме хата («кре-
стьянский дом в украинской, белорусской и 
южнорусской деревне» [16, с. 747]), насчиты-
вающей 10 употреблений (Много белых и голу-
бых хат осиротело в тот вечер (с. 71), Народ 
толпами валил под гору, к хатам (с. 72), по-
мрет в чужой хате (с. 73), i як хату строїть, 
вiн тепер знае… (с. 73), Великий Перевоз сере-
ет своими скученными хатами (с. 74), Много 
стоит хат темных, забитых и немых… (с. 74),
пахучий дымок над чьей-то хатой (с. 74), 
скрылся в хате (с. 74), хата родная… (с. 74), 
белеют стены хаты (с. 74)), а также функ-
ционирующим в том же значении лексемам  
дом (2) и домой (1): пошли домой торопли-
во и беспечно (с. 72), все разбрелись по до-
мам (с. 74), при возвращении в опустевший 
дом (с. 74). При описании хат, как мы видим, 
автор акцентирует внимание на их внешней 
характеристике: по цвету, по принципу «род-
ная – чужая», по местоположению, по забро-
шенности их ушедшими хозяевами. Как из-
вестно, пространство «хаты» (дома) является 
органичным продолжением пространства са-
мого человека, это своего рода, по справед-
ливому замечанию В.а. Масловой, «микро- 
косм» [15, с. 89], переступая порог которого 
человек оказывается в чужом мире.

Невольно обращает на себя внимание при 
описании села активное использование авто-
ром колоративной лексики: белые и голубые 
хаты, зеленые переулки, разноцветные ого-
роды, матово-бледная длинная листва, к го-
ризонту все зарумянилось, зарделись рощи, 
старинная белая церковь. Пространство ро-
димого села – это праздничное, оптимистич-
ное, играющее разнообразными яркими кра-
сками пространство, что передается как гла-
гольной (вспыхнули алым глянцем, зарделись 
рощи, все зарумянилось, сверкает за рекою), 
так и именной (алым глянцем, зеленая левада, 
белая церковь, как золото засверкали, равни-
ны песков, голубое глубокое небо) лексикой. В 
визуализации пространственных образов села 
преобладают иконописные тона: белый, золо-
той, красный, голубой, словно демонстрируя 
богоизбранность этого места, что подчерки-
вается также образом белой старинной цер-
ковки, где молились еще казаки и чумаки пе-
ред дальними походами (с. 71). Но в этот раз 
молебен не помогает, и серую толпу навсегда 
выгоняет на край света нищета. Пространство 
села, как уже было отмечено выше, проникну-

то идиллическими мотивами, несмотря на то, 
что реальность входит в эту идиллию и кри-
ками торговок, и пением нищих, и чернотой 
темных, забитых и немых хат и т. п. таким 
образом, пространство села предстает замкну-
тым, заполненным следующими объектами: 
хатами, переулками, садами, базарным выго-
ном, корчмой, огородами, церковкой, роща-
ми, тополями – замкнутый мирок, живущий 
по своим законам многие годы, где все друг 
друга знают.

если мы попробуем начертить карту изо-
браженной в рассказе местности, то, по словам 
писателя, село находится в долине, словно бы 
оторванной от всего мира, – это также одна из 
частотных в произведении пространственных 
лексем, насчитывающая 8 словоупотребле-
ний: на село, расположенное в долине (с. 71); 
а в долине все зарумянилось отблеском зака-
та (с. 71); показался Великий Перевоз в род-
ной долине (с. 72); смотрит куда-то вдаль 
по долине (с. 72); смягчают вечернюю синеву 
глубокой долины (с. 73); с одинокими тополя-
ми, что чернеют над долиной (с. 74); Все, как 
всегда, в этой мирной долине (с. 74); Глядя на 
огоньки и в долину медленно расходятся ста-
рики… (с. 74). долина – это родное, знакомое 
сельчанам место, где протекает река (7) и про-
ходит дорога, причем поднимающаяся в гору 
(10), за которой и находится край света, куда 
выгоняет крестьян нищета, в далекую неиз-
вестную страну (с. 73). если обратиться к се-
мантике этого слова, то долина – «удлиненная 
впадина (вдоль речного русла среди гор» [16, 
с. 149]. так что вполне объяснимым и логич-
ным становится частотность употребления 
лексем река и гора, органично вписывающих-
ся в ландшафт данной местности.

Как мы видим, по количеству употребле-
ния лексемы река (7) и гора (10) играют важ-
ную роль в организации пространства расска-
за. Проанализируем контексты с их употреб- 
лением: 

– река: при спуске к затону реки (с. 71), 
вспыхнули изгибы реки (с. 71), а за рекой за-
сверкали равнины песков (с. 71), желтые пе-
ски, что сверкают за рекою (с. 72), с тускло 
блестящими изгибами речки (с. 73), желтеют 
за рекой пески (с. 74), думали… о больших ре-
ках (с. 75); 

– гора: прохладная тень от горы (с. 71), 
двинулся обоз по дороге в гору (с. 72), народ 
толпами валил под гору (с. 72), вот две спу-
скаются под гору (с. 72), а вот на горе около 
мельниц… (с. 73), молча идет под гору… Ва-
силь Шкуть (с. 74), старики, рассеянно пере-
говариваясь… стоят на горе (с. 73), в котло-
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вине у подошвы каменистой горы (с. 74), спу-
скаясь под гору (с. 74), и на горе, близ дороги, 
остаются одни темные ветряки (с. 74), идет 
под гору (с. 74).

Кроме сказанного, заглавие рассказа со-
держит еще одну пространственную характе-
ристику – оно актуализирует открытое, расши-
ряющееся, безграничное пространство, симво-
лизирующее «край света», что репрезентиру-
ется именными и наречными лексемами с со-
ответствующей семантикой: далеко-далеко 
темнеют курганы; а за курганами необъят-
ным полукругом простерся горизонт, меж-
ду землей и небом охватывает степь поло-
са голубоватой воздушной бездны, как поло-
са далекого моря (с. 73). Пространство Уссу-
рийской земли, которая и оказывается краем 
света, куда движутся, бросив родные хаты и 
село, крестьяне, прорисовано очень схематич-
но. Не зря всех мучает один и тот же вопрос: 
«Що воно таке, сей уссурiйський край?» – ду-
мают старики. – «Що воно таке, сей уссурiй-
ський край?» (с. 73). И, конечно же, в их раз-
мышлениях больше вымысла, в котором при-
сутствуют их надежды на счастливую и бо-
гатую жизнь, чем правды: Напрягают вооб-
ражение представить себе эту сказочную 
страну на конце света и то громадное про-
странство, что залегает между ней и Вели-
ким Перевозом эту загадочную голубоватую 
даль (с. 73). так воплощается извечная мечта 
русского мужика о счастливой земле, где он 
найдет приют. топос «край света», как было 
уже отмечено выше, намечается только пун-
ктирами: темная даль, темнеющие леса, тем-
на степь. Неизвестность будущего получает у 
автора цветовую характеристику – «темный». 
Примечательно, что в конце рассказа благо-
даря авторскому замыслу все основные про-
странственные топосы произведения объеди-
няются в мыслях людей, покидающих родное 
село и слаженный уклад жизни, вынужденных 
в силу обстоятельств ехать в неизвестную сто-
рону: все думали об одном – о далекой неиз-
вестной стране на краю света, о дорогах и 
больших реках в пути, о родном покинутом 
селе… (с. 75). 

Подытоживая проведенный анализ линг-
вокогнитивной модели концепта «простран-
ство» в рассказе И.а. Бунина, отметим, что 
изображаемые в рассказе «пространственные 
компоненты создают индивидуальный образ 
пространства… четко структурированного» [6, 
с. 426] и репрезентируемого соответствующи-
ми лексическими средствами.

Проведенный анализ концепта «простран-
ство» в рассказе И.а. Бунина «На край све-

та» показал, что «…концепты ПРоСтРаНСт-
Во и ВРеМя… являются неотъемлемой ча-
стью языковой картины мира и в этом каче-
стве представляют собой формы языкового со-
знания и познания мира, обеспечивающие ре-
ализацию интерпретирующей функции языка 
и раскрывающие его антропоцентрический ха-
рактер» [4, с. 34]. Кроме того, было выявле-
но, что «категория пространства характеризу-
ет протяженность мира, его связность, непре-
рывность, структурность» [15, с. 87]. Концепт 
«пространство» выступает важным компонен-
том авторской языковой картины мира в рас-
сказе И.а. Бунина «На край света». Исследо-
вание средств лексической репрезентации и 
особенностей функционирования обозначен-
ного концепта позволяет нам сформировать 
представление о его лингвокогнитивной мо-
дели строения, имеющей полевую структуру, 
т. е. ядро и систему периферийных средств, на-
ходящихся на разном расстоянии от ядра в за-
висимости от их семантической близости, что 
было графически отражено в виде схемы. При 
этом мы понимаем, что «резкого перехода от 
ядра к центру и от центра к периферии быть не 
может в силу специфики семантических свя-
зей между составляющими поле лексическими 
единицами» [3, с. 83] 

таким образом, «выявлено построение но-
минативного поля концепта, установлена и 
описана система языковых средств, номини-
рующих концепт и его характерные призна-
ки, а также наименования отдельных призна-
ков концепта, свойственных ему в конкретной 
ситуации» [18, с. 129].

Встречающиеся в рассказе пространст- 
венные репрезентанты имеют топографиче-
ские названия (Великий Перевоз, Уссурийский 
край, Уссурийские земли), обозначают место-
нахождение объектов, лиц, их перемещение 
в пространстве. Преимущественно они вер-
бализуются предложно-падежными форма-
ми имен существительных (село, хутор, дом, 
хата, река, гора, долина, дорога, хлеба, поля, 
степь, курганы, пески горизонт, бездна, край 
света, земли и т. д.) и глагольными лексема-
ми (идти, покинуть, шагать, двинуться, та-
щить и др.) и их деривационными образовани-
ями), реже наречными лексемами (далеко, кру-
гом, там, здесь, домой и т. п.). одним словом, 
«в качестве пространственных репрезентан-
тов… выступают топонимические, географи-
ческие номинации, физические и ментальные, 
создающие [преимущественно] горизонталь-
ную пространственную плоскость. они обо-
значают объекты природно-предметного мира 
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и местонахождение героев, их перемещения 
в пространстве и направление этого движе- 
ния» [7, с. 209].

В заключение подчеркнем, что средства 
репрезентации концепта «пространство» по-
зволяют наблюдать особенности проявления 
авторского индивидуального сознания и его 
индивидуальной картины мира.
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The concept “space” as the component 
of the author’s language picture  
of the world (based on the story  
“To the World’s End” by I.A. Bunin)
The article deals with the analysis of the linguistic 
and cognitive model of the concept “space”, sup- 
posing the formation of the nominative field of the 
concept, the description of the nominating lan- 
guage means and the revealing of their characte- 
ristics as the component of the author’s language 
picture of the world in one of the early stories of the 
neo-realist writer I.A. Bunin. There are characte- 
rized the means of the lexical representation of 
the concept “space” and the peculiarities of their 
functioning in the story “To the World’s End”. 

Key words: concept, linguistic and cognitive model, 
space, I.A. Bunin, “To the World’s End”, lexical 
representation.
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Фрейм «ПостуПок настоящего 
мужчины» и его реаЛизация  
В рунете

Представлены результаты фреймового ана-
лиза ситуации «поступок настоящего муж-
чины». В основе исследования лежит гипоте-
за о том, что представления о поступках опи-
раются на инвариантный фрейм, представля-
ющий собой структуру, состоящую из сло-
тов «мотив поступка», «действие как прояв-
ление поступка», «агент поступка», «оценка 
поступка», «результат поступка». Показано, 
каким образом номинация «поступок настоя-
щего мужчины» репрезентирует данную ин-
вариантную логико-когнитивную модель по-
ступка в контекстах Рунета. 

Ключевые слова: поступок, фрейм, слот, про-
тотип, настоящий мужчина.

В центре внимания данной работы по-
ступок – осознанное действие человека, в ко-
тором реализуется взаимодействие знаний и 
убеждений, мотивов и объективных обстоя-
тельств, а также оценки последствий. Посту-
пок – уникальный объект исследования, по-
скольку сочетает в себе и осмысление, и реше-
ние, и действие, и их оценку – как самим аген-
том поступка, так и другими людьми.

Именно поступок наиболее явно реализует 
нравственный и интеллектуальный потенциал 
личности, ее установки и стремления [7]. В не-
которых ситуациях поступком может высту-
пить бездействие, если оно сопряжено с опре-
деленными мотивами, но и в этом случае оно 
предполагает объяснение, понимание и оцени-
вание (подробнее о поступке см.: [3]). таким 
образом, в центре внимания исследователя 
оказывается сразу весь комплекс элементов, 
составляющих поступок: действие как прояв-
ление поступка; агент, совершающий это дей-
ствие; мотив, лежащий в основе действия; а 
также результат, который сопряжен с оценкой 
произошедшего.

действие является важной составляющей 
поступка, но поступок – действие более вы-
сокого порядка в силу своей принадлежности 
сфере нравственного. агент поступка – чело-
век. Именно агент испытывает непосредствен-
ное влияние поступка, поскольку становится 
хорошим или плохим только в процессе совер-

© Бушуева л.а., 2022
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шения поступков. человека судят по его по-
ступкам, соотнося их с нравственной оценкой, 
принятой в обществе. 

При совершении поступка человеком всег-
да движет мотив. Нередко мотив – это реали-
зация определенной ценности: хорошие по-
ступки совершаются, потому что правила мо-
рали предписывают действовать благодетель-
но, во имя высоких целей. Мотив – очень важ-
ный элемент поступка: это в каком-то смыс-
ле оправдание определенной линии поведе-
ния. отрицательные, порицаемые обществом 
поступки, как правило, объясняются благими 
намерениями, если не объектом поступка или 
сторонним наблюдателем, то самим агентом 
поступка.

Полученный результат определяет цен-
ность поступка. Мотивы поступка могут быть 
скрыты, тогда мы судим о поступке по резуль-
татам. По справедливому замечанию С.л. Ру-
бинштейна, «посредством поступка человек 
устанавливает свое отношение к другим и со-
знательно изменяет окружающую действи-
тельность» [6, с. 602]. оценка – необходимый 
элемент в составе поступка: «поступок – мо-
жет быть отмечен положительно или отрица-
тельно: героический поступок – подвиг, без-
нравственный поступок – проступок, преступ- 
ление. Во всех случаях человек выступает как 
личность, проявляя свою сущность в действи-
ях» [5, с. 70]. Именно оценка позволяет прове-
сти грань между отрицательно оцениваемыми 
и положительно оцениваемыми поступками. 

С опорой на определения поступка в тол-
ковых словарях [1; 2] был построен фрейм 
«поступок». Фрейм понимается в данном ис-
следовании как схематизированный на кон-
цептуальном уровне опыт, хранящийся в па-
мяти человека. это семантическая схема мира, 
элементы которого описываются лексически-
ми единицами [9, с. 222]. Фрейм отражает зна-
ния, известные большинству членов общества 
и включает в себя устойчивые признаки, спо-
собствующие узнаванию фрейма любым чле-
ном данного общества.

Фрейм «поступок» в общем виде можно 
обозначить как оценочно-нормативный фено-
мен, выражающий отношения между челове-
ком и другими людьми, человеком и миром и 
состоящий из слотов (узлов): 

‒ действие как проявление поступка; 
‒ агент поступка; 
‒ мотив поступка; 
‒ оценка поступка; 
‒ результат поступка; 
‒ объект поступка (факультативный эле-

мент). 

Социальная природа человека проявляет-
ся прежде всего в процессе усвоения им куль-
туры, в результате чего у него формируется 
система интересов, складывается устойчивая 
система мотиваций. В самом общем виде куль-
тура – это совокупность материальных и ду-
ховных ценностей народа или человечества в 
целом. Культура упорядочивает деятельность 
человека разработанной системой норм и пра-
вил. Именно ценностные установки определя-
ют цели и стремления людей. 

«человек как социальное существо не при-
надлежит абстрактному обществу вообще. его 
социальность всегда реализуется в конкретных 
общностях: семье, дворовой компании, трудо-
вом коллективе, профессиональной группе. И 
для каждой из таких общностей характерны 
свои нормы, ценности, традиции и герои ˂…> 
Культура (в том числе – национальная) всегда 
предстает не монолитным единством, а един-
ством многослойным, наполненным пестро-
той нравов, обычаев» [7, с. 103]. таким обра-
зом, личность человека определяется тем, чем 
он уже является, а также тем, к чему он стре-
мится, при этом поступки – это и способ во-
площения усвоенного опыта, и важнейший 
способ самореализации.

Как известно, у каждого поколения есть 
свое представление о том, каким должен быть 
настоящий мужчина (настоящий в значении 
«подлинный, истинный»): какими характери-
стиками (внешними и внутренними) он дол-
жен обладать, каким образом он должен себя 
вести. целью данного исследования являет-
ся рассмотрение того, каким образом в Рунете 
актуализирован фрейм «поступок настоящего 
мужчины». 

Источником материала для исследова-
ния послужили посты русскоязычного Insta-
gram, Twitter, а также сообщения популярно-
го русского форума «антибабский форум»  
(30 704 пользователя): во внимание принима-
лись сообщения, принадлежащие как женщи-
нам, так и мужчинам. для анализа отобранно-
го материала применялись контекстуальный 
анализ и фреймовый анализ. Преимущества 
использования фреймового анализа для изуче-
ния языковых явлений заключаются в том, что 
фрейм дает возможность четко структуриро-
вать представления об объекте. 

Исследование показало, что в Рунете по-
ступкам настоящего мужчины уделяется боль-
шое внимание. Всего нами было рассмотрено 
500 контекстов, в которых описываются такие 
поступки. В русскоязычных контекстах актуа-
лизированы следующие слоты фрейма «посту-
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пок настоящего мужчины»: «агент поступка», 
«действие как проявление поступка», «мотив 
поступка», «результат поступка» и «оценка 
поступка». При этом в большей степени кон-
кретизированы слоты «действие как проявле-
ние поступка» и «мотив поступка». Рассмо-
трим каждый из элементов подробнее.

С л о т  « д е й с т в и е  к а к  п р о я в л е н и е 
п о с т у п к а » .  Контекстуальные примеры по-
зволили выявить прототипические действия в 
основе поступка настоящего мужчины. Прото-
тип рассматривается в данном исследовании 
как «категориальный концепт, дающий пред-
ставление о типичном члене определенной си-
туации» [4, с. 29]. это такая модель ситуации, 
которая распознается как эталонная и являет-
ся основой для сравнивания, сопоставления с 
ней других ситуаций, возникающих в опыте. 
На неоднородную структуру категорий обра-
тила внимание э. Рош: в категориях есть вы-
деляющиеся элементы (прототипы), выпол-
няющие функцию «якорей», вокруг которых 
группируются все остальные входящие в ка-
тегорию объекты. Именно по прототипу, в ко-
тором воплощены наиболее характерные при-
знаки категорий, можно опознать категорию в 
целом [11, с. 40].

Прототипическими для рассматриваемого 
поступка действиями являются смелые, требу-
ющие решительности и силы духа. такие дей-
ствия возможны в разных сферах, при этом в 
целом они сводятся к спасению/защите того, 
кто попал в бедственное положение и нужда-
ется в помощи: Руслан Проводников продал 
свой пояс на аукционе, чтобы помочь малень-
кому Косте справиться с СМА (спинально-
мышечная атрофия). Благодаря таким силь-
ным личностям вера в людей укрепляется* 
#поступок настоящего мужчины (stepan4676, 
Instagram, 2021); Артур Салгиреев с двумя то-
варищами спасли женщину с ребенком #по-
ступок настоящего мужчины (gbu_do_kdusshk, 
Instagram, 2020); Эвакуируют людей и низкий 
поклон настоящим мужчинам, которые спа-
сают и собак! #поступок настоящего мужчи-
ны (helpanimalkmv, Instagram, 2017); Тетку 
свою должен защищать. Если ей некомфор-
тно – реши проблему. Не значит делать все 
что она говорит. Выясни в чем неудобство и 
реши, как ты это видишь #поступок настоя-
щего мужчины (hubby2, антибабский форум, 
2019). 

эти действия направлены на избавление 
от перспективы трагической развязки, гибели, 

* В примерах, собранных на интернет-ресурсах, 
авторские орфография и пунктуация сохранены.

что уподобляет их поступкам героическим, 
т. к. именно геройства в первую очередь ассо-
циируются с самопожертвованием и способ- 
ностью действовать смело и решительно. На-
стоящий мужчина ассоциируется с героем. 
Ср.: Грудью на амбразуру – герой. Себя вме-
сте с вражеским танком подорвать – выс-
шая доблесть! (а. Белозеров. чайка); В тот 
раз ты о себе не думал, ты друга спасал и 
был героем (С. лежнева, Рассказы про Вову) 
и Он вступился за девушку и не побоялся один 
против троих идти в свои 25 лет! #поступок 
настоящего мужчины (al.su6661, Instagram, 
2021); Мужчина шел по улице и увидел повис-
шего на балконе ребенка. Он бросился на ме-
сто и буквально за секунду до трагедии пой-
мал девочку. При этом сам ударился головой 
и сильно повредил позвоночник. Вот это на-
стоящий герой #поступок настоящего мужчи-
ны (kmv_skfo_official, Instagram, 2021).

Важно, что поступок настоящего мужчи-
ны совершается на деле, а не на словах: Муж-
чина должен совершать поступки, а не бол-
тать (rodinasvetlana71, Instagram, 2020); Нор-
мальный мужик не должен возиться со своей 
девушкой, как с маленьким ребенком. А спра-
шивать по делу «все ли у нее в порядке?» И 
если вдруг, нет, ну такое часто бывает, про-
сто перевести молча денег на карту (tayana-
toofed, Instagram, 2020)

еще одну большую группу контекстов со-
ставляют контексты, описывающие действия, 
совершаемые мужчинами с целью сделать 
приятный сюрприз любимой женщине. Наи-
более частотным примером таких действий 
является неожиданный подарок в любом про-
явлении: большой букет цветов, коробка кон-
фет, корзина фруктов, бак бензина, машина: 
Открыть почтовый ящик и обнаружить от-
крытку с признанием от мужа – бесценно!!! 
#поступок настоящего мужчины (irenvladi-
mirova_kuznetsova, Instagram, 2017); Сижу та-
кая, в нэте лажу, и тут неожиданно курьер 
привозит мне суши… бесплатно. Парни, по-
чаще удивляйте девушек, даже незнакомых 
#поступок настоящего мужчины (olka_korol-
chuk, Instagram, 2016); Цветы вянут, конфе-
ты и шоколад съедается, дарите девушкам 
полный бак #поступок настоящего мужчины 
(eliseeva_anastasiia, Instagram, 2015); Особен-
но радостно доставлять такие букеты как 
знак! знак внимания и любви с далекого Мур-
манска! Респект заказчику #поступок насто-
ящего мужчины (iris32.ru, Instagram, 2016).

действия, оцениваемые в результате как 
поступки настоящего мужчины, направлены 
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на разрешение проблем ‒ как глобальных, так 
и бытовых. При этом важным признаком таких 
действий является то, что они совершаются не 
в интересах личной выгоды, а ради другого че-
ловека. Ср.: «Девушка, у вас бензин льется из-
под капота». Возвращаюсь я в магазин, вижу 
сотрудника – мужчину – я к нему. «Помоги-
те, пожалуйста, девушке. Он мне шланг заме-
нил, все закрутил #поступок настоящего муж-
чины (we_helen, Instagram, 2018); Есть муж-
чины, которые говорят красивые слова, есть 
те, кто посвящают песни своим женщинам, 
дарят охапки роз. А мой муж взял и вымыл хо-
лодильник. И морозилку. Без лишних просьб. 
Сам. #поступок настоящего мужчины (cher-
ryberrymom, Instagram, 2018); На заключи-
тельном этапе мировой серии по триатлону 
лидер гонки получил тепловой удар и стал те-
рять сознание. До финиша его дотащил брат. 
#поступок настоящего мужчины (club_do-
bryakov_astana,Instagram, 2018).

С л о т  « а г е н т  п о с т у п к а  и  е г о  с в о й -
с т в а » .  Судя по контекстуальным примерам, 
одной из основных характеристик настояще-
го мужчины является смелость: Поступок на-
стоящего мужчины, лично для меня, сродни 
поступку смелого мужчины. Ведь именно ря-
дом с таким мы чувствуем уверенность (Ju-
lia_maksim,Instagram, 2017). 

В современном обществе смелость прини-
мает разные формы. Например: Поступок со-
временного настоящего мужчины – нахамить 
начальству. Для жесткого объяснения с руко-
водством требуются неслабое мужество и 
сила воли. Сказать небожителю, что он са-
модур, идиот и ни хрена не понимает в произ-
водственном процессе, могут только насто-
ящие мужчины. Тот, кто смог переступить 
через тупой животный страх, таки мужчина 
(л. хайруллин, Megaobzor, 2007).

значительное количество контекстов опи-
сывают публичное проявление чувств (при-
знание в любви, выражение своей позиции и 
т. д.) как поступок, требующий смелости и ре-
шимости: Встал на колено при всех и протя-
нул кольцо. До сих пор не могу поверить. #по-
ступок настоящего мужчины (Lilia, Instagram, 
2022); Лучший день в моей жизни. На глазах 
у изумленной публики… Как такое можно за-
быть.. #поступок настоящего мужчины» (kon-
fetka, Instagram, 2021). Ср.: Поступок настоя-
щего мужчины. Только настоящий офицер и 
спецназовец, то есть тот, у кого есть поня-
тие о чести и мужество, может признать, 
что ошибался и извиниться. Тем более сде-
лать это публично (gennadiy6osn, Instagram, 
2021).

Умение брать на себя ответственность так-
же упоминается в контекстах, описывающих 
рассматриваемые поступки: Молодой мужчи-
на взял на себя ответственность за дом, се-
мью, женщину. Ну а мы можем дальше ли-
стать глянец, рассматривая современных 
мачо #поступок настоящего мужчины (your_
pike, Instagram, 2018).

Примечательно, что абсолютное большин- 
ство контекстов Рунета описывают вполне 
обычные действия в бытовой сфере. Ничем не 
примечательные действия могут возводить-
ся в ранг поступков, когда говорящий выво-
дит в фокус внимания такой признак аген-
та поступка, как «способность действовать во 
благо другому человеку». Наличие в ситуации 
данного содержательного компонента неред-
ко становится основой для осмысления какой-
либо ситуации путем наложения на нее фрей-
ма «поступок настоящего мужчины». таким 
образом, вполне обычные действия в быто-
вой сфере описываются как настоящие муж-
ские поступки: Выкинул елку. Поступок муж-
чины (marattt, Twitter, 2021); Забрать всех де-
тей и дать мамам спокойно погулять #посту-
пок настоящего мужчины (sapronovaav, Insta-
gram, 2017). 

Следующим по степени конкретизации 
в рассмотренных контекстах является с л о т 
« м о т и в  п о с т у п к а » .  Примеры Рунета сви-
детельствуют о двух основных мотивах рас-
сматриваемых поступков: 

1) любовь, которая вызывает в мужчине 
желание порадовать, позаботиться о дорогой 
ему женщине: Любящий муж 2 года сажал 
цветы, чтобы его незрячая жена могла вдох-
нуть их аромат #поступок настоящего муж-
чины (istoria_v_detalax, Instagram, 2018); По-
ступок не мальчика, но мужчины. Купил на-
ушники, чтоб @alexandrova888 перестала на 
меня кричать и требовать сделать музыку 
тише (@arzhanov_2021, Twitter, 2021); За свой 
выдающийся поступок настоящего мужчи-
ны – ради дорогой ему женщины прошел пеш-
ком 324 км в течении 11 дней – год назад Ва-
лентин Коробков получил премию журнала 
«Elite» в номинации «Романтик года» (opg_
pro, Instagram, 2019); 

2) чувство долга; понимание того, какое 
поведение ожидается от настоящего мужчи-
ны: В 9 классе месяца полтора ухлестывал за 
десятиклассницей.. портфель ей носил, моро-
женку покупал… а потом мне донесли, что 
один перец на какой-то вечеринке у него дома 
банально ее и без реверансов, и теперь они 
вроде как гуляют. я тоже должен был совер-
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шить мужской поступок и вальнуть их обо-
их из батиного охотничьего? (kenar, анти-
бабский форум, 2013); Поступок настояще-
го мужчины. Набор призывает выполнить 
первый пункт из списка дел каждого мужчи-
ны – посадить дерево (ovchenkova.gifts, Insta-
gram, 2016); Это похоже на «мужской посту-
пок» – то, что мы от тебя ожидали (Preda-
tor111, антибабский форум, 2017). Важно, что 
данный признак соотносится с одним из зна-
чений прилагательного настоящий: «настоя-
щий – именно такой, какой должен быть по 
сложившимся представлениям» [2, с. 589].

С л о т  « р е з у л ь т а т  п о с т у п к а » .  Не-
смотря на добрые намерения и высокие моти-
вы агента поступка, последствия поступка не-
предсказуемы. Результат может быть благо-
приятным для объекта поступка и негативным 
для агента: Я когда-то защищал себя и быв-
шую жену от троих малолеток с ножиками. 
Жену спас, а вот у меня до сих пор шрам от 
кисти до локтя. Это мужской поступок (Ge-
neral, антибабский форум, 2013). 

Поступок, который оценивается как свой-
ственный настоящему мужчине, вызывает вос-
хищение: Мой сын опрокинул в столовой та-
релку борща на голову дочери директрисы. 
Оказалось, дочь директрисы плюнула в тарел-
ку девочки из небогатой семьи. Хотела прове-
рить – съест она или будет голодать. Сын не 
мог этого стерпеть и вылил этой дуре борщ 
на голову. Вся столовая аплодировала. Я еще 
никогда так не гордилась своим ребенком #по-
ступок настоящего мужчины (vsb_kemerovo, 
Instagram, 2020).

С л о т  « о ц е н к а  п о с т у п к а » .  Представ- 
ляется возможным говорить об оценке не как 
о приписывании объекту признака «хорший/ 
плохой», а в том смысле, что говорящему для 
констатации принадлежности объекта к како- 
му-либо классу надо определить и в этом 
смысле «оценить» степень соответствия объ-
екта тем требованиям, которым должен удо-
влетворять член данного класса. В основе дан-
ной «оценки» лежит когнитивная операция 
«соотнесения». Ср.: Да, вот это поступок на-
стоящего мужчины (rusALOCHKA, Instagram,
2020). У прилагательного настоящий отсут-
ствует оценочное значение «хороший/плохой»: 
«настоящий – такой, который соответству-
ет определенным требованиям, представля-
ет собой лучший образец кого-чего-либо» [2, 
с. 589]. Настоящий выполняет в этом случае 
своего рода подтверждающую (персуазивную) 
функцию, т. е. поступок настоящего мужчи-
ны – такой, который соответствует требовани-
ям, предъявляемым к поступкам мужчины. 

Современные контексты говорят о том, 
что прототипической для поступка настояще-
го мужчины является положительная оценка: 
Собака поймала утку, потом упала в реку и не 
могла выбраться и ее спас этот парень.. как 
по мне, это и есть поступок большого сердца 
#поступок настоящего мужчины» (rodinasvet-
lana71, Instagram, 2021); Еду я значит сегодня 
по трассе и вижу вот такое прекрасное про-
явление чувств ˂на заборе написано «Прин-
цессе доброе утро»> #поступок настоящего 
мужчины (oxana_semenidi, Instagram, 2018).

таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что поступкам настоящего муж-
чины уделяется значительное внимание в со-
временных контекстах Рунета, о чем свиде-
тельствует актуализация всех слотов фрейма 
«поступок», при этом в фокусе большего вни-
мания оказываются слоты «действие как про-
явление поступка» и «мотив поступка». дан-
ные слоты наиболее актуализированы, что го-
ворит о том, что для говорящих эти компонен-
ты действительно важны. К прототипическо-
му действию в основе поступка настоящего 
мужчины можно отнести смелое, героическое 
действие. На первый план выступает ситуа-
ция спасения человека. однако непрототипи-
ческим действиям также могут приписывать-
ся признаки рассматриваемого поступка (сме-
лый, решительный, рискованный). К прототи-
пическому мотиву относится стремление об-
легчить/украсить жизнь, разрешить проблему 
другого человека. 

В целом полевая модель «поступка насто-
ящего мужчины» выглядит следующим обра-
зом: ядро структуры составляют слоты «дей-
ствие как проявление поступка» и «мотив по-
ступка», в позиции ближайшей периферии на-
ходятся слоты «агент поступка» и «результат 
поступка», а также слот «оценка поступка».
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The frame “the action of a true man” 
and its implementation in the Russian 
Internet
The article deals with the results of the framing 
analysis of the situation “the action of a true 
man”. The study is based on the hypothesis that 
the representations of the actions are supported by 
the invariant frame, presenting the structure of the 
slots: “the motive of the action”, “the activity as the 
manifestation of the action”, “the action’s agent”, 
“the assessment of the action” and “the result of the 
action”. There is demonstrated how the nomination 
of “the action of a true man” represents the invariant 
logical and cognitive model of the action in the 
context of the Russian Internet.

Key word: action, frame, slot, archetype, true man.
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соВременные тенденции 
нейтраЛизации Признака 
ПоЛа В загоЛоВкаХ немецкиХ 
объяВЛений о Вакансии 

Рассматривается «политкорректное» оформ- 
ление заголовков объявлений о вакансии, пред-
ставленных на немецком специализированном 
сайте. В частности, описываются основные 
способы нейтрализации признака пола: ис-
пользование собирательных словообразова-
ний, метонимических форм с переносом значе-
ния, субстантивированных причастий и при-
лагательных и гендерно-нейтральных форм 
наименований. 

Ключевые слова: объявления о вакансии, по-
литкорректность, наименование лиц по про-
фессии, способ нейтрализации, неличные сло-
вообразования, гендерно-нейтральные обо-
значения.

язык изменяется с тех пор как, как возник. 
общество приспосабливает язык к условиям, 
в которых оно развивается. В конечном итоге 
язык используется для того, чтобы говорить о 
явлениях мира, в котором это общество суще-
ствует. Наименования лиц по профессии непо-
средственно связаны с процессами и явлени-
ями социальной жизни носителей языка. На-
ряду с собственно языковыми факторами, дан-
ный лексический пласт оказывает определен-
ное влияние на формирование и развитие язы-
ка. так, возросшая активность женщин в со-
временном мире, которые наравне с мужчина-
ми принимают активное участие практически 
во всех сферах профессиональной деятельно-
сти, привело к необходимости их обозначе-
ний по роду деятельности, отличных от имею-
щихся наименований мужского рода. общеиз-
вестны значительные успехи немецкого феми-
нистического движения, благодаря которому 
почти все наименования лиц по профессии в 
Германии получили женские варианты и зако-
нодательно были закреплены требования ис-
пользовать обе формы в документации, пери-
одике, текстах объявлений о вакансии и т. д. 
так, в пункте 611а закона о защите прав чело-
века Гражданского кодекса Федеративной Ре-
спублики Германии (Paragraph 611a des BGB) 
речь идет о «запрещении дискриминации по 

© Кожанова Н.В., 2022
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признаку пола». В соответствии с этим рабо-
тодатель, как правило, не имеет права отда-
вать предпочтение или ставить в невыгодное 
положение представителей одного пола при 
установлении трудовых отношений, продви-
жении по службе или увольнении [9]. В слу-
чае, если работодатель нарушает этот законо-
дательно регулируемый запрет дискримина-
ции, ущемленные в своих правах соискатели 
могут потребовать соответствующую финан-
совую компенсацию.

3 июля 1998 г. вступил в силу закон о вне-
сении изменений в Гражданский кодекс Феде-
ративной Республики Германии и закон о су-
дах по трудовым спорам, который регулиру-
ет процедуру заполнения вакансий и был адап-
тирован к законодательству еС. данными из-
менениями немецкое законодательство отреа- 
гировало на решение европейского суда от  
22 апреля 1997 г. о выполнении европейских 
директив о равном обращении в соответствии 
с европейским законодательством. 

Гендерно-корректное употребление не-
мецкого языка в Германии прописано в фе-
деральном законе о госслужащих в редакции 
от 27 февраля 1985 г., в федеральном законе 
о профессиональном образовании от 23 мар-
та 2005 г., а также в Классификаторе профес-
сий 2010 [2].

В начале 2000 г. стала актуальной пробле-
ма защиты людей, не определившихся, к како-
му полу они относятся – к мужскому или жен-
скому, появилась потребность в правовом уре-
гулировании различных моментов их профес-
сиональной деятельности, в том числе их обо-
значений по роду деятельности. Возникла не-
обходимость в использовании наряду с муж-
скими и женскими обозначениями пола еще 
и третьего. На законодательном уровне ген- 
дерно-нейтральное употребление немецкого 
языка в Германии отразилось позднее в реше-
нии Федерального Конституционного суда в 
октябре 2017 г. (Az 1 BvR 2019/16) об исполь-
зовании наряду с мужскими и женскими обо-
значениями пола еще и третьего. Решение Фе-
дерального Конституционного суда вступило 
в силу в конце 2018 г. [там же].

таким образом, происходит трансформа-
ция патриархального языка в нейтральный, 
гендерно-корректный. На передний план вы-
ходит понятие «политкорректность», которая 
должна учитываться во всех областях приме-
нения обозначений лиц по профессии и пре-
жде всего в случае, когда речь идет о «полит-
корректном» оформлении заголовка и текста 
объявления о вакансии. В настоящее время не-
мецкие работодатели обязаны сделать все от 

них зависящее, чтобы устранить все аспекты 
проявлений дискриминации и не подвергнуть-
ся штрафам. 

При составлении заголовков к тексту ва-
кансии в ход идут различные ухищрения, что-
бы прописать все возможные вариации указа-
ния на пол соискателей. так, на сайте вакан-
сий de.indeed.com [5] самыми распространен-
ными способами оказались оформление муж-
ского варианта с использованием трех сокра-
щенных адьективных уточнителей, указываю-
щими на другой пол соискателей (m/w/d) (Kun-
denbetreuer in der S-Bahn (m/w/d); Servicetech-
niker (m/w/d); Anwendungsberater (m/w/d)) или 
одновременно мужского и женского вариан-
тов наименования лица по профессии с ис-
пользованием трех уточнителей (m/w/d) (Ko-
ordinator / Koordinatorin (m/w/d); Handelsver-
treter / in (m/w/d); Leiter_in (m/w/d) Rathaus 
für Senioren; Büroangestellte / r im Schreib-
büro (m/w/d); Anwendungsberater*in (m/w/d); 
Administrator*in / Applikationsbetreuer*in 
(m/w/d); Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter (m/w/d); Arbeitsvermittlerin / Arbeitsvermitt-
ler (m/w/d)) [3].

однако, несмотря на максимально «полит-
корректное» употребление подобных наиме-
нований лиц по профессии, в последние годы 
все больше голосов звучит против использо-
вания вариантов обозначений, так или иначе 
содержащих формальные указатели на при-
знак пола. Наряду с вышеуказанными спосо-
бами все большее распространение получа-
ют гендерно-нейтральные обозначения лиц 
по профессии. так, сторонниками данного на-
правления предлагается по возможности за-
менять традиционные формы на нейтраль-
ные, например, предпочтительно использо-
вать вместо der Kaufmann и die Kauffrau – die 
Kaufleute. Появилось несколько возможностей 
подобного употребления обозначений по про-
фессиональному признаку.

В данном исследовании методом случай-
ной выборки были рассмотрены 300 заголов-
ков к объявлениям о поиске работы, представ-
ленных в 72 сферах деятельности, размещен-
ных на специализированном сайте Jobbörse. 
de.indeed.com. В ходе работы были обнаруже-
ны 117 заголовков, содержащих «политкор-
ректные» формулировки обозначений лиц по 
профессиональному признаку. В исследова-
ние не были включены прямые заимствования 
из английского языка (такие как, например: 
Business Development Manager, Senior Techni-
cal Consultant и т. д.) и обозначения, образо-
ванные при помощи аббревиации (OTA, MTRA 
и т. д.). Подобные способы могут рассматри-
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ваться как нейтрализующие признак пола, од-
нако содержат некоторые спорные моменты. 

Современные возможности нейтрализа-
ции признака пола обозначений лиц по про-
фессии представлены в нескольких эффектив-
ных вариантах. Наиболее распространенным 
является использование вместо прямых на- 
именований лиц мужского и женского рода 
неличных (собирательных) словообразований 
на -kraft, -(aus-, ge-)hilfe, -service (53 обозна-
чения).

абсолютное большинство из данных на- 
именований (42 примера) являются обозначе-
ниями, содержащими компонент -kraft: Vor-
zimmerkraft, GIS-Fachkraft, Betreuungskraft, 
Fachkraft in der sozialen Betreuung, Lehrkraft 
für besondere Aufgaben, Bürokraft, Verwaltungs-
kraft, Buffetkraft, Rezeptionskraft, Sortierkraft, 
Pflegefachkraft zur Dauernachtwache für Seni-
oren-WG, Anleitungskraft für die Küche, Labor-
hilfskraft, Schreibkraft, Montagefachkraft in der 
Medizintechnik и др.

В качестве вариаций подобных наименова-
ний можно указать использование компонента 
-kraft во множественном числе (например, Be-
treuungsfachkräfte) и формулировки, образован-
ные при помощи прилагательных, например: 
Sozialerfahrene Kraft zur Schulbegleitung, Päda-
gigische Fachkraft in der Behindertenhilfe.

9 обозначений содержат компонент -hil-
fe (его вариации -gehilfe; -aushilfe): Produkti-
onshilfe, Küchenhilfe, Kfz-Gehilfe, Koch-Gehilfe, 
Dachdecker-Gehilfe, Büroaushilfe, MTRA-Gehil-
fe; вариации: Kurzfristige Aushilfen im Frischer-
post, Weihnachtsaushilfen Behindertenhilfe.

2 наименования образованы при помощи 
компонента -service: Besucherservice Brücke-
Museum, Reinigungsservice.

другим распространенным способом ней-
трализации признака пола является использо-
вание вместо наименования лица по профес-
сии метонимических форм с переносом значе-
ния на функции, учреждения, групповую при-
надлежность (коллектив) и т. д.: das Personal, 
die Direktion, die Abteilung, das Team, die Pro-
fessur, die Assistenz и другие [1].

В исследуемом материале были обнаруже-
ны 39 подобных формулировок.

12 обозначений содержат компонент -assi-
stenz: Zahnmedizinische Fachassistenz, Prophy-
laxeassistenz, Administrationsassistenz, Sekre-
tariatsassistenz der Geschäftsleitung, Assistenz 
für Vorstand und Geschäftsleitung, Betreuungs-
assistenz, Assistenz im Bereich Bildungswesen, 
Teamassistenz Gebäudetechnik, Steuerassistenz 
Landwirtschaft und Agrarbusiness и др.

Вариациями обозначений можно опреде-
лить атрибутивные образования: Kaufmänni-
sche Assistenz, Anästhesietechnische Assistenz, 
Arbeitsmedizinische Assistenz. 

Метонимические формы с переносом зна-
чения на функции составляют 18 лексиче-
ских единиц: Bauüberwachung FTTX, Verwal-
tung und Bearbeitung von Retouren, Sachgebiets-
leitung für den Fachbereich Mobilität, Versand-
und Fuhrparkleitung, Empfang der Kunden (Kun-
denempfang), Unterstützung für die administrati-
ven Tätigkeiten, LBS Gremienbetreuung und Pro-
duktentwicklung, Studiengangskoordination und 
Modellierung, Projekt-Koordination EU-Projekt, 
Kundenberatung für den An-und Verkauf, Refe-
rentenfunktion für Aufbau und Betrieb des Logi-
stikunterstützungszentrums, Pflegedienstleitung 
Tagespflege (Pflegerische Leitung),Wissenschafts
koordination, Datenschutz-Beratung и др.

3 лексические единицы – Buchhaltung, Re-
zeption, Sekretariat – представляют собой ме-
тонимические формы с переносом значения на 
учреждения/подразделения учреждений. 

остальные обозначения представлены 
единичными примерами: Entwicklungsteam, 
Technikerteam, Professur (W3) Wirtschafts-und 
Arbeitssoziologie, Beratungspersonal, Pflege-
fachpersonal, Volontariat im Fachbereich Kultur 
und Geschichte.

К следующему способу нейтрализации 
признака пола относится использование суб-
стантивированных причастий и прилагатель-
ных во множественном числе [4]. В корпу-
се примеров их число насчитывает 8 единиц: 
Mitarbeitende für Wäscherei, Reinigungsbeschäf-
tigte, kaufmännische Angestellten, Notarfachan-
gestellte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Justiz-
fachangestellte, Regierungsbeschäftigte bei dem 
LAG Düsseldorf, -Medizinisch vorgebildete Mit-
arbeitende.

лексические единицы Person, Leute, Pro-
fi, относящиеся к гендерно-нейтральным фор-
мам наименований, насчитывают 14 обозначе-
ний: Pflegefachperson, Fachperson Betreuung, 
Gesundheits-und Krankenpflegeperson, Bank-
kaufleute, Fachleute als Nachhilfelehrer, Versi-
cherungskaufleute, Kaufleute im Gesundheitswe-
sen für den Vertriebsinnendienst, Bürokaufleute, 
Vertriebsprofi, Verkaufsprofi, Planer-Profi, La-
ger-Profi.

Соотношение способов нейтрализации 
признака пола наглядно демонстрирует диа-
грамма на с. 184. 

Среди рассмотренных заголовков текстов 
объявлений о вакансии встретились несколь-
ко формулировок, которые не подходят ни к 
одной из 4 вышеперечисленных групп, но сто-
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ят того, чтобы отметить креативность их ав-
торов с точки зрения нейтрализации призна-
ка пола: Verkaufstalent für den Außendienst, Ma-
sterarbeit: Verpackung der Zukunft.

В качестве потенциальных способов ней-
трализации предлагаются и другие возмож-
ности. Например, отказ от употребления обо-
значений лиц путем замены существительного 
прилагательным: вместо Rat eines Arztes/einer 
Ärztin использовать ärztlicher Rat [8]. другим 
способом можно назвать употребление X, ко-
торое ставится вместо окончания на письме: 
ProfessX [6].

Переход на нейтральные с гендерной точ-
ки зрения наименования профессий вызыва-
ют многочисленные дебаты, которые отража-
ют языковые дискуссии на эту тему в целом. 
довод в пользу перехода на гендерно-нейт- 
ральные обозначения профессий в основном 
является идеологическим аргументом в поль-
зу того, что гендерные обозначения на опреде-
ленном уровне способствуют сексизму на ра-
бочем месте. Сторонники использования тра-
диционных вариантов обозначений профес-
сий с указателями признака пола аргументи-
руют свой выбор тем, что часто сложно найти 
подходящую гендерно-нейтральную замену 
для каждого наименования лица по профессии 
в единственном числе [7]. Кроме того, замена 
имеющихся обозначений, в том числе истори-
ческих, например в официальной документа-
ции, будет сложной, дорогой и не всегда оправ-
данной. тем не менее, как показывает практи-

ка, тенденция использования нейтрализации 
признака пола за последние годы уже привела 
к значительно возросшему количеству подоб-
ных обозначений. так, в представленном кор-
пусе фактического материла 117 заголовков из 
300 содержат гендерно-нейтральные форму-
лировки, что представляет собой 39% от об-
щего числа. Количество примеров показывает 
неподдельный интерес к использованию имен-
но гендерно-нейтральных обозначений.
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The modern tendencies  
of the neutralization of the gender status 
in the headlines of the German language 
vacancy announcements
The article deals with the politically correct pre- 
paration of the headlines of the vacancy announ- 
cements, presented at the German specialized site. 
There are particularly described the basic ways of 
the neutralization of the gender status: the use of the 
collective word formations, the metonymical forms 
with the transfer of the meaning, the substantivized 
participles, adjectives and gender-neutral forms of 
the naming units.

Key words: vacancy announcement, political cor-
rectness, naming the persons by their profession, 
neutralization way, impersonal word formations, 
gender-neutral designation.
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роЛь коннотаций 
В ФормироВании 
ФразеоЛогического значения 
(на материале фразеологических 
единиц современного немецкого 
языка с анимальным компонентом)

Рассматриваются коннотативные аспекты в 
значении фразеологических единиц с анималь-
ным компонентом современного немецкого 
языка, анализируются семантическая сущ-
ность анимального компонента и пути его 
семантического преобразования. Приводит-
ся подробное описание фразеосемантических 
полей. 

Ключевые слова: фразеологическое значение, 
коннотация, внутренняя форма, образность, 
фразеосемантическое поле.

Наблюдаемый в настоящее время всплеск 
интереса к извечной для лингвистики пробле-
ме взаимосвязи языка и мышления привел к 
новому осмыслению языковых явлений через 
когнитивные структуры. В результате когни-
тивного поворота изменились и познаватель-
ные установки науки о языке: утвердилось 
«понимание и изучение языка как средства 
формирования и выражения мысли, хранения 
и организации знания в человеческом созна-
нии и обмена знаниями» [2], осмысление язы-
ка как окна в ментальный мир человека, «сред-
ства доступа к тайнам мыслительных процес-
сов» [7].

огромная популярность когнитивных ис-
следований в лингвистике способствовала 
формированию нового, когнитивного подхода 
и к изучению фразеологии (Н.Ф. алефиренко, 
а.Н. Баранов, д.о. добровольский, Н.Н. Бол-
дырев, Ю.д. апресян, С.В. Кабакова, а.Б. Фе-
октистова, а.В. Ковалева и др.), в результате 
которого фразеология в отличие от традици-
онной приобрела антропоцентрический харак-
тер исследований, опирающийся на моделиро-
вание актуального значения фразеологизмов 
как результата обработки определенных зна-
ний о мире.

основным объектом исследования в ког-
нитивной фразеологии является семантика. 
«Фразеологическое значение считается эле-
ментом содержания фразеологической карти-
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ны мира, выстроенной в сознании упорядо-
ченной совокупности фразеологических пред-
ставлений о действительности» [4].

объектом исследования данной статьи яв-
ляются фразеологические единицы (Фе) со-
временного немецкого языка с анимальным 
компонентом (аК), относящиеся к уровню об-
щеупотребительной фразеологии и обладаю-
щие живой внутренней формой. они рассма-
триваются нами в качестве одного из продук-
тивных средств косвенной номинации, номи-
нирующих фрагменты объективной действи-
тельности, уже названные в языке, а следова-
тельно, за их референтом уже закреплен опре-
деленный языковой знак. Изучаемые ком-
плексные знаки, учитывающие лингвистиче-
скую технику, человеческий фактор, т. к. боль-
шинство из них связано с человеком, с разно-
образными сферами его деятельности, дают 
возможность особо зримо увидеть формирова-
ние оценочных наименований об означаемом. 

основная цель статьи – выявить специфи-
ческие особенности изучаемых комплексных 
языковых знаков в связи с ассоциативной при-
родой коннотативных признаков и их роли в 
формировании фразеологического значения.

Семантическая мотивированность Фе с 
аК – наличие внутренней формы, составля-
ющей образную мотивированность, тот об-
раз (реальный или нереальный), который ле-
жит в основе наименования фразеологическо-
го оборота, – обусловлена глубокими логи- 
ко-мыслительными процессами. По мнению 
Н.Н. Кирилловой, внутренняя форма – это ал-
горитм работы мысли. Внутренняя форма по-
казывает не только особенности языковых сте-
реотипов, но и мыслительную деятельность в 
каждом акте речепорождения [5]. так, в ре-
зультате мыслительных операций денотатив-
ные признаки наименований животных аб-
страгируются и образуют обобщенные поня-
тия в процессе семантического переосмысле-
ния. Семантический процесс направлен в дан-
ном случае на образование абстрактного поня-
тия через конкретный образ, который обобща-
ется, абстрагируется, превращаясь в новые по-
нятия. Фразеологизмы с аК отражают какой-
либо признак, характерный для конкретно-
го животного, насекомого или представителя 
орнитофауны, т. е. в качестве инвариантов се-
мантической мотивированности данных ком-
плексных знаков выступают различные наиме-
нования животных, а вторичный номинатив-
ный процесс осуществляется здесь в направ-
лении от конкретного к абстрактному: Aal – 
угорь; glatt wie ein Aal – скользкий как угорь; 

sich winden wie ein Aal – извиваться как угорь; 
Fliege – муха; Fliegen fangen – бездельничать, 
лентяйничать. В приведенных выше приме-
рах наглядно проявляется антропоцентрич-
ность мышления людей, которые соизмеряют 
окружающий мир по своему образу и подобию 
и наделяют его чертами, непосредственно при-
сущими лишь человеку (внешние характери-
стики, внутренние качества, поступки и пове-
дение человека, его физические и моральные 
качества и т. д.). 

так, семантизируя основные признаки, 
указывающие на отнесенность Фе с аК к 
определенным денотатам, мы выделяем сле-
дующие фразеосемантические поля, в которых 
Фе с аК обозначают денотаты по определен-
ным признакам:

I. Фразеосемантическое поле  
качественной характеристики

данная сфера включает Фе с аК, кото-
рые обозначают денотаты по следующим при- 
знакам.

1. физические свойства человека: здоро-
вый, сильный, свежий: gesund wie ein Bär; сла-
бый, болезненный, худой: dürr wie ein Hering; 
неуклюжий, неповоротливый: ein rechter Bär; 
красивый: dufte Biene, ein netter Käfer.

2. Интеллектуальные способности че-
ловека: умный, смышленый, понятливый: j-d 
ist klug wie eine Schlange; глупый, несмышле-
ный: ein dämlicher Affe, ein dummer Esel.

3. характер человека: веселый, смеш-
ливый: ein fideles Huhn; непоседливый, уда-
лой, боевой: ein junger Hecht; несчастный, не- 
удачливый, жалкий: ein armes Huhn, ein armer 
Hund; молчаливый, неразговорчивый: stumm 
wie ein Fisch; сварливый, злой, ворчливый: gif-
tig wie eine Spinne, brummig wie ein Bär и т. д.

4. волевые качества: нерешительный, 
робкий, безинициативный: eine lahme Ente, we-
der Fisch noch Fleisch.

5. Морально-нравственные качества: 
трудолюбивый: emsig wie eine Biene; ленивый: 
faule Kröte; лицемерный: ein falscher Hund; на-
глый, дерзкий: ein frecher Spatz.

6. внешний вид: dastehen wie ein lackierter 
Affe, bunter Ochse.

7. возрастные особенности: alt wie ein 
Rabe.

8. финансовое положение: reicher Kauz, 
arm wie ein Spatz.

II. Фразеосемантическое поле  
физического и психологического  

состояния
1. Микрополе «психическое состояние» 

состоит из семантических рядов, передающих 
положительные и отрицательные эмоции: 
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‒ удивление: Kalbsaugen machen; 
‒ веселье, восторг: einen Affen tanzen las-

sen; 
‒ волнение, беспокойство: Hundepech ha-

ben; 
‒ состояние опасности: das Herz geht (wak-

kelt) j-m wie ein Lämmerschwänzchen и т. д.
2. Микрополе «физическое состояние» 

содержит следующие семантические ряды: 
‒ состояние голода: einen Bärenhunger ha-

ben; 
‒ чувство жажды: einen Igel im Leib haben; 
‒ состояние сна: schlafen wie ein Dachs; 
‒ состояние здоровья: einen Frosch im Hal-

se haben и др.
III. Фразеосемантическое поле 

процессуальности 
данное поле содержит следующие ряды: 

‒ перемещение в пространстве: kriechen 
wie eine Schnecke; 

‒ процесс еды: essen wie ein Spatz; 
‒ процесс коммуникации: schnattern wie 

eine Gans; 
‒ действия, связанные со спортивной дея-

тельностью человека: schwimmen wie eine blei-
erne Ente.

В этом фразеосемантическом поле выде-
ляются следующие микрополя.

1. Микрополе «поступки человека»:
‒ решительные, смелые поступки: den 

Ochsen beim Horn fassen (packen); 
‒ хитрые, коварные, умелые поступки: den 

Fuchspelz anziehen; 
‒ работать напряженно, трудиться: einen 

Bienenfleiß entwickeln; 
‒ начинать дело не с того конца: das Pferd 

beim Schwanze aufzäumen; 
‒ поступать бессмысленно: Flöhe hüten; 

воровать, красть: stehlen wie die Raben и др.
2. Микрополе «поведение человека»:
‒ вести себя надменно: sich wie ein Pfau 

spreizen; 
‒ вести себя грубо, неуклюже: sich beneh-

men wie ein Elefant im Porzellanladen; 
‒ относиться халатно, наплевательски: j-d 

fragt den Geier nach etw.; 
‒ преувеличивать, распускать слухи: aus 

einer Mücke einen Elefanten machen и др.
IV. сфера межличностных отношений  

человека 
данная сфера содержит следующие ряды: 

‒ плохо обращаться с кем-либо: j-n wie ei-
nen Hund behandeln; 

‒ угождать, ублажать кого-либо: einen Kat-
zenbuckel machen; 

‒ приводить кого-либо в состояние раздра-
жения: den schlafenden Löwen (auf) wecken; 

‒ обманывать кого-либо: mit j-m Katz und 
Maus spielen; 

‒ сделать из кого-либо посмешище: j-n zur 
Eule machen; 

‒ избить кого-либо: j-n durch den Wolf dre-
hen и др.

Исследование форм семантических преоб-
разований как показателя фразеологичности 
(метафора, метонимия, сравнение) свидетель-
ствует о том, что переход от прямого значения 
словосочетания к образному является важней-
шим этапом фразеологизации, обусловливаю-
щим его семантическое обновление [1].

обширный языковой материал свидетель-
ствует также о продуктивности ассоциатив-
ного образного переосмысления значений, в 
основе которого лежат метафора, метонимия, 
сравнение, а также о том, что главенствующая 
роль принадлежит метафоре как самому про-
стому по композиции и поэтому безошибочно 
воспринимаемому приему переосмысления и 
усиления образного сигнала [8]. Современные 
лингвисты подчеркивают, что метафора – это 
принадлежность не только языка, но и мышле-
ния и деятельности. «Наша обыденная поня-
тийная система, в рамках которой мы думаем 
и действуем, по сути своей метафорична» [3].

Рассмотрение вопроса об ассоциативной 
природе коннотативных признаков и их роли 
в формировании фразеологического значе-
ния на материале Фе с аК позволило просле-
дить, как наименование животных коннотиру-
ет различные признаки, не входящие в значе-
ние слов-компонентов, но отличающие сход-
ство человека с тем или иным животным по 
этим критериям.

Семантика изучаемых словесных комплек-
сов содержит оценочные, субъективные, экс-
прессивные элементы значения. анализ фак-
тического материала с учетом ассоциативно-
го механизма мышления показывает, что «ас-
социации как основной двигатель механизмов 
мышления участвуют в сотворении новых по-
нятий и значений языковых единиц, поскольку 
они связывают уже имеющиеся представления 
о внеязыковых сущностях с теми их свойства-
ми, которые всплывают в сознании в том или 
ином ракурсе их отображения» [8].

Рассмотрение лингвистических и экстра-
лингвистических факторов создания образно-
сти в сфере изучаемых Фе позволяет утверж-
дать, что образность является формой суще-
ствования значения Фе с аК. образ представ-
ляет собой ту сущность, которая не входит в 
денотацию, но принадлежит семантике языко-
вого знака как ее узуальная или окказиональ-
ная внутренняя форма [6]. 
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The role of the connotations  
in the development of the phraseological 
meaning (based on the phraseological 
units of the modern German language 
with the animal component)
The article deals with the connotative aspects in 
the meaning of the phraseological units with the 
animal component of the modern German language. 
The author analyzes the semantic essence of the 
animal component and the ways of the semantic 
transformation. There is given the detailed des- 
cription of the phraseosemantic fields.
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inner form, figurativeness, phraseosemantic field.

(Статья поступила в редакцию 15.02.2022)

т.А. КудИновА
(орел)

к ПробЛеме  
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комПонентоВ В состаВе 
многокомПонентного 
терминоЛогического 
сЛоВосочетания  
(на материале английского 
подъязыка биотехнологий)

Рассматривается проблема определения ко-
личества компонентов в составе многокомпо-
нентного терминологического словосочета-
ния (МТС) на примере английского подъязыка 
биотехнологий. Определены понятия «тер- 
мин-композит», «многокомпонентное терми-
нологическое словосочетание», описаны кри-
терии, разграничивающие термины-компо- 
зиты и МТС, представлена классификация 
способов образования терминов-композитов, 
проанализирован структурный состав компо-
нентов МТС. 

Ключевые слова: многокомпонентное терми-
нологическое словосочетание (МТС), термин-
композит, компонент, основа, лексема, ан-
глийский подъязык биотехнологий.

Современная биотехнология является 
одной из интенсивно развивающихся областей 
науки, где важнейшая роль отводится специ-
альной терминологии. Комплексное изучение 
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научных текстов английского подъязыка био-
технологий позволили установить, что много-
компонентные терминологические словосоче-
тания (далее МтС), создаваемые синтаксиче-
ским способом с целью точной номинации но-
вых актуальных понятий, являются одной из 
отличительных характеристик терминологии 
данного подъязыка. 

широкое распространение МтС в иссле-
дуемом подъязыке объясняется легкостью об-
разования, большой семантической емкостью, 
эксплицитным характером структуры, про-
зрачной мотивацией и наличием соответствий 
в виде аббревиатур.

МтС представляет собой «полилексемное 
терминологическое сочетание устойчивого 
типа с числом раздельнооформленных полно-
значных компонентов более двух. Компонен-
том МтС при этом считается однословная или 
аналитическая лексема» [10, с. 56].

трудность выделения основных структур-
ных типов многокомпонентных терминологи-
ческих словосочетаний предопределила а к -
т у а л ь н о с т ь  определения количества ком-
понентов в составе МтС. так, в термине ge-
netically-marked donor cell отмечаем его трех- 
или четырехкомпонентную структуру, а тер-
мин cell-free gene expression system можно счи-
тать одновременно четырех- или пятикомпо-
нентным термином. Подобная двойственность 
в лингвистике объясняется отсутствием сре-
ди ученых единой точки зрения и продолжаю-
щейся полемикой по данной проблеме. 

ц е л ь ю  статьи является попытка опреде-
лить словообразовательную сущность терми-
нов типа genetically-marked, cell-free для чет-
кого определения количества компонентов в 
составе МтС. цель включает решение следу-
ющих з а д а ч : 

1) рассмотреть критерии, разграничива-
ющие термины-композиты и термины-слово- 
сочетания; 

2) уточнить понятия «компонент терми- 
на-слова» и «компонент термина-словосоче- 
тания»; 

3) выделить основные структурные типы 
компонентов терминов-композитов и много-
компонентных терминологических словосоче-
таний.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  работы состоит 
в том, что автор предлагает свой научно об-
условленный подход к определению количе-
ства компонентов в составе многокомпонент-
ного терминологического словосочетания.

Необходимо сказать, что вопрос о разгра-
ничении терминов-композитов и терминов-

словосочетаний в английском языке до сих 
пор не потерял своей значимости. Большая 
часть композитов в английском языке образу-
ется путем словосложения, которое является 
одним из древнейших и продуктивных спосо-
бов обогащения словарного состава современ-
ного английского языка [2, с. 166; 6, с. 154]. 
Под словосложением понимается «один из 
способов словообразования, состоящий в мор-
фологическом соединении двух или более кор-
ней (основ), в результате которого образуется 
сложное слово или композит» [16, с. 469].

Следовательно, термины-композиты – 
«сложные термины, состоящие из двух или 
более основ или корней» [1, с. 105; 2, с. 159]. 
Способность сложных терминов функциони-
ровать в качестве цельнооформленной едини-
цы позволяет им занимать важное место в лек-
сическом составе английского языка. термин-
композит, создаваясь с целью синтаксическо-
го удобства [12, с. 16], замещает собой «слож-
ные и развернутые когнитивные структуры», и 
мы «получаем возможность оперировать ими 
в нашем сознании с большей легкостью, ибо 
подставляем на их место один-единственный 
символ» [8]. В зарубежной лексикологии ком-
позит определяется как «слово, состоящее из 
двух элементов, первый из которых представ-
ляет собой основу, слово или сочетание слов, 
второй – основу или слово» [17]. 

Сложные термины характеризуются стро-
го фиксированным порядком следования ком-
понентов, внутренней валентностью и грам-
матической цельнооформленностью, причем, 
по мнению а.Р. Белоусовой, грамматические 
свойства, присущие компонентам при функци-
онировании в качестве самостоятельных лек-
сем, в составе терминов-композитов оказыва-
ются нейтрализованными [3, с. 8].

если принять во внимание тот факт, что 
в композите отношения между компонента-
ми эксплицитно ничем не выражены, впол-
не справедливым кажется, что «композитное 
значение формируется внутренними связями 
между компонентами композита с большой 
степенью спаянности, семантической ком-
прессии и обобщенности» [11, с. 125–126].

Существует ряд критериев, разграничива-
ющих сложные термины и терминологические 
словосочетания. Среди них выделяют фонети-
ческий, орфографический, морфологический, 
синтаксический и семантический [2; 5].

Ф о н е т и ч е с к и й  к р и т е р и й  основан 
на наличии одного главного ударения на пер-
вом компоненте сложного слова (guard-cell 
[´gα:dsel]), отсутствие которого, тем не менее, 



190

изВестия  ВгПу.  ФиЛоЛогические  науки

не является безусловным признаком отсутст- 
вия цельнооформленности [14, с. 119]. 

о р ф о г р а ф и ч е с к и й  к р и т е р и й  за-
ключается в способе написания слова. Слит-
ное (lampbrush) или дефисное (molecular-bas-
ed) написание термина указывает на его при-
надлежность к терминам-композитам. одна-
ко в английском языке присутствуют сложные 
термины с раздельным написанием, что зна-
чительно усложняет процесс идентификации 
композита. 

М о р ф о л о г и ч е с к и й  к р и т е р и й  со-
стоит в том, что в сложных терминах объ- 
единяются морфологически неоформленные 
основы: antibody-producing (cells), в котором 
в первом компоненте выступает основа, а не 
слово (иначе первый компонент antibody был 
бы во множественном числе).

С и н т а к с и ч е с к и й  к р и т е р и й  позво- 
ляет определить, принадлежит ли данный ком-
позит общепринятому набору допустимых 
словосочетаний. если совокупность компо-
нентов выходит за рамки данной цепочки лек-
сических единиц, то это сложный термин.

Стремление представить любой сложный 
термин в виде терминологического словосо-
четания можно наглядно продемонстрировать 
на композитах, построенных по модели «ге-
рундий + существительное»: сloning technolo-
gy → technology of cloning (технология клони-
рования); wilting point → point of wilting (ко-
эффициент завядания); reading frame→ frame  
for reading (рамка считывания). данные тер-
мины являются словосочетаниями.

Но некоторые сложные термины нераз-
ложимы, т. е. имеют невыраженность своих 
смысловых связей. Например, для сложных 
слов типа cloning ring (клонзапирающее коль-
цо), breeding performance (плодовитость) та-
кие изменения невозможны. если при транс-
формации данных композитов в словосочета-
ние мы выходим за рамки совокупности лек-
сических единиц этих терминов, то перед нами 
сложные термины.

Необходимо отметить, что в некоторых 
случаях синтаксический критерий позволяет 
достаточно точно разграничить сложный тер-
мин и терминосочетание. так, сочетания при-
частия второго и существительного (modified-
oil) представляют только сложные термины; 
напротив, сочетание причастия первого и су-
ществительного может быть словосочетанием 
(coding sequence). однако если сочетания та-
кого типа написаны слитно или через дефис, 
то они считаются сложными терминами (cell-
killing (agent)). 

С е м а н т и ч е с к и й  к р и т е р и й , основан-
ный на цельности значения сложного термина, 
не может быть единственным способом опре-
деления статуса лексической единицы.

таким образом, при разграничении слож-
ных терминов и терминологических словосо-
четаний нельзя руководствоваться лишь од-
ним из рассмотренных критериев ввиду актив-
ного и динамичного процесса словообразова-
ния. только использование нескольких крите-
риев в совокупности предоставляет объектив-
ные результаты о структурной принадлежно-
сти терминов-композитов.

для решения второй задачи разграничим в 
начале понятия «основа» и «лексема». так, в 
«Большом энциклопедическом словаре» осно-
ва определяется как «ядерная часть слова, с 
которой связано его вещественное лексиче-
ское значение и которая остается за вычетом 
из него словоизменительных морфем (окон-
чаний)» [16, с. 353], а лексема – «слово, рас-
сматриваемое как единица словарного состава 
языка в совокупности его конкретных грамма-
тических форм и выражающих их флексий, а 
также конкретных смысловых вариантов [там 
же, с. 257]. 

М.я. Блох говорит о лексеме как о «номи-
нативной единице языка, образованной слога-
ми, находящимися в перекрестных отношени-
ях с морфемами, которая самостоятельно или 
в соединении с другими лексемами формиру-
ет член предложения, обозначающий некото-
рый элемент отражаемой предложением дей-
ствительности» [4, с. 303].

Из вышесказанного следует, что понятия 
«основа» и «лексема» соотносятся как часть и 
целое. Следовательно, можно предположить, 
что не компоненты композитов являются ком-
понентами терминологического словосочета-
ния, а сами композиты функционируют как 
компоненты МтС.

При этом компоненты в терминах-компо- 
зитах могут иметь простую или сложную 
(многокомпонентную) структуру. Например, 
в терминологических словосочетаниях bio-
tech-based technology, high-molecular-weight 
compounds можно выделить простые (techno-
logy, compounds) и сложные компоненты (bio-
tech-based, high-molecular-weight).

дефисное написание терминов-компози-
тов значительно облегчает определение меж-
компонентных терминологических связей 
МтС. отсутствие дефиса в ряде английских 
многокомпонентных терминологических сло-
восочетаний (multiple ovulation embryo transfer 
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breeding programs) представляет существен-
ную проблему для определения внутритерми-
нологических взаимосвязей. 

С целью выделения основных структур-
ных типов компонентов терминов-компози- 
тов были изучены различные способы образо-
вания сложных терминов [13; 15]. Наша клас-
сификация основывается на структурной орга-
низации композитов, предложенной И.В. ар-
нольд [2, с. 161–162], которая, на наш взгляд, 
объективно полно отражает структурное раз-
нообразие сложных терминов в исследуемом 
подъязыке. 

1. Способ образования сложных терминов 
путем простого соположения основ являет-
ся самым распространенным и продуктивным 
в исследуемом подъязыке: airlift (fermenter) – 
(ферментер) с аэрирующим устройством; ri-
bonucleoprotein – рибонуклеопротеин; false-
negative – ошибочно-негативный; guard-cell –  
замыкающая клетка; bench-scale – в лабора-
торных условиях; candidate-gene – ген-кан- 
дидат; yellow-green (algae) – золотистые (во-
доросли); yeast-like (growth) – дрожжеподоб-
ный (рост). 

Изучение научных текстов английского 
подъязыка биотехнологий и их последующий 
качественный анализ позволили установить, 
что сложные термины с последним компонен-
том «причастие I» и «причастие II» являются 
типичным строительным материалом данной 
области исследования [9]: freeze-drying – лио-
филизация; cell-killing – уничтожение клет-
ки; genetically-modified – генетически модифи-
цированный; antibody-mediated – опосредован-
ный антителами. 

Примечательно, что при исследовании 
корпуса текстов английского подъязыка био-
технологий были отмечены сложные терми-
ны с последним компонентом «причастие I» и 
«причастие II», состоящие более чем из двух 
основ: immune-response-provoking – вызываю-
щий иммунный ответ; immune-system-wreck-
ing – иммунодепрессивный; acid-soil-adapted – 
адаптированный к кислой почве; cell-culture-
produced – продуцируемый клеточной культу-
рой. Использование данных композитов об-
условлено тенденцией к экономии языковых 
средств.

2. тип словосложения, при котором осно-
вы связаны соединительной гласной или со-
гласной, встречается в исследуемом подъязы-
ке достаточно редко: gametoclone – гамето-
клон; gametogenic – гаметогенный; immunode-
ficiency – иммунодефицит.

3. термины-композиты, в которых осно-
вы знаменательных слов соединены осно-
вой предлога или другого служебного слова: 
wash-out – промывание; frozen-and-thawed (em-
bryo) – замороженный и размороженный (эм-
брион); new-and-improved (technology) – новая 
и улучшенная (технология); in-culture-enzyme-
producing (cells) – (клетки), продуцирующие 
фермент в культуре. часто подобные «терми-
нологические комплексы» выражают копуля-
тивные отношения и занимают нестабильную 
позицию в рамках терминологии [7, с. 33]. 

4. Сложносокращенные термины сочета-
ют в себе и словосложение, и сокращение. Ре-
зультаты анализа подтверждают продуктив-
ность данного способа образования сложных 
терминов: Bt-resistant (Bt – Bacillusthuringien-
sis) – устойчивый к бактерии Bacillusthuring-
iensis; GMO-free (GMO – genetically-modified-
organism) – без ГМО (генетически модифици-
рованных организмов); PHB-producing (PHB – 
polyhydroxybutyrate) – вырабатывающий по-
лигидроксибутират. Разновидностью слож-
носокращенных слов можно считать термины-
символослова, в состав которых входит бук-
венный или числовой символ и слово [там же, 
с. 32]: G-protein – G-белок; T-cell – Т-клетка; 
aminocyclopropane-1-carboxylic(acid) – амино- 
цик-лопропан-1-карбоновая (кислота).

5. Сложнопроизводные термины также 
объединяют два типа словообразования: сло-
восложение и аффиксацию: fingerprinting –
фингерпринтинг (получение «отпечатка паль-
цев» макромолекул); thin-walled – тонкостен-
ный; single-celled – одноклеточный; patient-
centred – пациентоцентрический. Во всех при-
мерах аффикс относится не к одной из основ, 
входящих в сложный термин, а к обеим вместе, 
являясь, таким образом, «показателем морфо-
логической оформленности слова» [2, с. 163].

анализ структурной организации 800 МтС 
английского подъязыка биотехнологий [10] 
(из которых трехкомпонентные термины со-
ставили 597 (или 74,6%); четырехкомпо-
нентные – 168 (или 21,0%); пятикомпонент-
ные – 29 (или 3,6%); шестикомпонентные – 6 
(или 0,8%) от общего числа терминологиче- 
ских словосочетаний) позволил установить, 
что, помимо сложных терминов, компонента-
ми многокомпонентных терминологических 
словосочетаний могут быть корневые (cell – 
клетка, embryo – эмбрион, growth – рост) и аф-
фиксальные термины, образованные в основном 
с помощью аффиксов греко-латинского проис-
хождения (transgenic – трансгенный, cryogen-
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ic – криогенный, antibody – антитело); тер-
мины-эпонимы, образованные с помощью 
имен существительных: Darwinian (cloning) – 
дарвинистское (клонирование), Frankenstein 
(food) – (пища) Франкенштейна; термины-
фразеологизмы, обладающие устойчивостью, 
синтаксической нечленимостью, семантиче-
ской целостностью, моносемией [1, с. 109] и 
представленные в основном латинизмами: in-
situcolony hybridization – гибридизация коло-
ний, insitu; invitro embryo production – произ-
водство эмбрионов invitro.

таким образом, отвечая на главный вопрос 
данной работы о том, сколько компонентов 
насчитывают термины genetically-marked do-
nor cell и cell-free gene expression system, мож-
но смело заявить, что данные терминологиче-
ские словосочетания имеют трех- и четырех-
компонентную структуру соответственно, по-
скольку термины genetically-marked и cell-free, 
являясь сложными терминами, функциониру-
ют в данных терминологических цепочках как 
один компонент.

Критерии определения количества ком-
понентов в составе многокомпонентного тер-
минологического словосочетания, определен-
ные в ходе исследования МтС, имеют, на наш 
взгляд, как теоретическое, так и практическое 
значение при рассмотрении природы, основ-
ных структурно-семантических особенностей 
и точного подсчета количества компонентов в 
составе многокомпонентного терминологиче-
ского словосочетания.
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Considering the issue of the definition  
of the quantity of the components  
in the content of the multi-component 
terminological word-combination  
(based on the English sublanguage  
of the biotechnologies)

The article deals with the issue of defining the 
quantity of the components in the content of the 
multi-component terminological word-combination 
at the example of the English sublanguage of the 
biotechnologies. There are defined the concepts of 
“the term-composite” and “the multi-component 
terminological word-combination”. There are des- 
cribed the criteria, differentiating the term-compo- 
sites and the multi-component terminological  
word-combinations. The author presents the clas- 
sification of the ways of forming the terms-compo- 
sites, having analyzed the structural composition 
of the components of the multi-component termino- 
logical word-combinations.

Key words: multi-component terminological word-
combination, term-composite, component, basis, 
lexical unit, the English sublanguage of biotech- 
nologies.
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памЯти в.и.  шаховского

в.А. ПИщАльнИКовА 
(Москва)

эмотиВная экоЛогия 
как междисциПЛинарное 
наПраВЛение соВременной 
ЛингВистики В трудаХ  
В.и. шаХоВского  
и ее ПерсПектиВы

Исследуются методологические основания 
и концептуальный аппарат эмотивной эко-
логии как современного направления лингви-
стики на основе состава идей, высказанных  
В.И. Шаховским и сформировавших данное 
направление. Представлены фундаменталь-
ные теоретические положения, позволяющие 
говорить о междисциплинарности направле-
ния, объединяющего экологию человека, валео- 
логию и лингвистику, намечены некоторые 
пути его развития. 

Ключевые слова: эмотивная лингвоэкология, 
эмоция, методология, эмотив.

В.И. шаховский прожил активную науч-
ную жизнь, в конце которой пытался собрать 
воедино положения, наметившие или намеча-
ющие новые пути развития эмотиологии. В 
силу своего физического состояния он уже не 
мог представить строго выверенный текст, но 
тем не менее дал детальное и в целом логич-
ное описание эмотивной экологии в моногра-
фии 2016 г. «диссонанс экологичности в ком-
муникативном круге: человек, язык, эмоции», 
где он сознательно и последовательно акцен-
тировал «комплекс проблем, в разной степени 
связанных с эмотивной лингвоэкологией» [3, 
с. 14]. К предметному полю лингвоэкологии 
В.И. шаховский относил «не только эстетич-
ность и этичность общения, но и проекцию на 
вред или пользу слова для здоровья челове- 
ка» [там же, с. 27]. текст упомянутой моногра-
фии – это россыпь интереснейших идей, кото-
рые или уже системно реализованы, или четко 
сформулированы и ждут разработки, или ча-
стично намечены. Ученикам Виктора Ивано-
вича есть что подхватить. 

Интерпретация мира не может быть неэмо-
циональной, и в процессах коммуникации за-
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кономерно активизируется эмотивная семан-
тика языка, использование которой формирует 
эмоциональный фрагмент картины мира. это 
порождает ряд лингвистических проблем, ре-
шение которых не только позволяет более де-
тально представить структуру и функции язы-
ка, но и способствует стабилизации социума. 
В.И. шаховский занимался изучением верба-
лизованной эмоции, без которой невозмож-
на эффективная коммуникация. эмоциональ-
ность – одно из специфических психических 
качеств человека и потому исследования уче-
ного так или иначе пересекаются с проблем-
ным полем психологии, психолингвистики, 
лингводидактики и других смежных научно-
практических областей. И хотя Виктор Ива-
нович решал сформулированные им ориги-
нальные проблемы в рамках функционального 
подхода к анализу языка, он иногда артикули-
ровал возможные проекции изучаемых вопро-
сов в перечисленныеи иные области, в кото-
рых идеи ученого могут быть эффективно ис-
пользованы. 

Методология любого направления, возни-
кающего на стыке с другими, всегда сложна 
и на первых этапах становления может быть 
не вполне сбалансированной. В.И. шаховский 
отмечает, что эмотивная экология интегрирует 
экологию человека, валеологию и лингвисти-
ку, формируя единое предметное поле, кото-
рое исследуется с помощью лингвистических 
методов. «экологическая часть» направле-
ния базируется на понимании языка как части 
жизнедеятельности человека, как «естествен-
ная среда, на которую воздействует пользова-
тель языка», стремящийся «к максимальному 
комфорту, сокращению речевых усилий» [3, 
с. 17], демонстрирующий желание быть поня-
тым и менее нацеленный на понимание дру-
гого. такое понимание языка актуализирует, с 
одной стороны, его психологическую состав-
ляющую, с другой – социальную и определяет 
два основных подхода к объекту исследования 
внутри направления: исследование экологич-
ности языка и взаимодействия языков. 

естественным образом эти подходы выхо-
дят на содержательное исследование экологи-
ческой культуры как среды бытования языка. 
В последнее время в направлении выделяется 
особый аспект – экология перевода, посвящен-
ная способам «сохранения аутентичности и са-
мобытности языка-источника и языка перево-
да» [там же, с. 19]. Фокус экологической со-
ставляющей интегрируется с ядерными про-
блемами валеологии, поскольку, по сути, ис-

следуется речевое поведение как средство со-
хранения/нарушения психического и физиче-
ского здоровья и как зеркало личности. для 
интерпретации этого объекта создан специаль-
ный концептуальный аппарат, включающий 
такие термины, как лингвицид, язык вражды 
и ненависти, лингвоэкологическое нарушение, 
антропогенное загрязнение языка, давление на 
языковую среду и др. 

такая интеграция направлений стала воз-
можной, поскольку в основе ее – развитые 
представления и концепции эмотиологии, в 
которую В.И. шаховский внес неоценимый 
вклад. акцентируя эмотивную функцию речи, 
эмотиология типологизировала эмотивную 
лексику, обосновала представления о специ-
фическом эмоциогенном тексте и его граду-
альности: от эмоционального до «текста с эмо-
циональными вкраплениями». Важной частью 
эмотиологии, объединяющей ее с психолинг-
вистикой, стали проблемы категоризации эмо-
ций человеком, симуляция эмоций в коммуни-
кативном процессе, их намеренное сокрытие 
и использование в манипулятивных целях [3,  
с. 24], которые продемонстрировали дискур-
сивность эмоций и их обусловленность усло-
виями речевой деятельностии намерения-
ми продуцента речи, который может исполь-
зовать имя лексемы для обозначения амбива-
лентности эмоции, обнаружения субъективно-
сти ее ассоциативных связей и др. таким обра-
зом, в эмотиологии активно эксплуатируется 
идея а.а. леонтьева о том, что в основе любой 
деятельности лежат эмоции. однако, на наш 
взгляд, несколько излишняя метафоричность 
концептуального аппарата эмотиологии, объ-
ясняющаяся стремлением оставаться в рам-
ках антропоцентрической парадигмы, приво-
дит к тому, что объяснительной силы терми-
нов подчас не хватает для интерпретации осо-
бенностей эмотивной лексики. так, В.И. ша-
ховский пишет: «каждое словоупотребление, 
в том числе и эмотивное, сохраняется в семан-
тической памяти лексической единицы. По-
скольку слово “помнит” те коммуникативные 
эмоциональные ситуации, в которых оно было 
употреблено, то и сами эмоции должны обла-
дать способностью к запоминанию условий и 
последствий, в том числе и соматических, к 
которым привело их переживание» [там же,  
с. 19]. (заметим в скобках, что проблема «кор-
пореальной семантики» существенно разрабо-
тана в рамках теории речевой деятельности, 
см., например: [1; 2]). Представляется, что 
описываемое явление может быть более точ-
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но и эффективно интерпретировано с помо-
щью нейрофизиологических моделей, исполь-
зуемых в психолингвистике и психологии для 
характеристики семантической динамики лек-
сем. то же касается и некоторых других вопро-
сов, которые могут быть результативно интер-
претированы только с позиций деятельност-
ной психолингвистической парадигмы: «од-
нако как объяснить тот факт, что в одной си-
туации… лексема (человек. – В.П.) может ста-
новиться положительным эмотивом… и выра-
жать кластер эмоций с центром восхищение, 
а в другой – отрицательным, уничижитель-
ным…» [3, с. 92]. При этом исследователь от-
мечает, что попытка объяснить такую ситуа-
цию употреблением термина «контекст» бес-
перспективна: термин только очерчивает об-
ласть исследования единицы, но не интерпре-
тирует особенностей ее существования в этой 
области. «Ситуация выступает конкретизато-
ром» эмоциональных и оценочных сем слова, 
однако важно показать специфику этого про-
цесса конкретизации, установить особенности 
индивидуальной сочетаемости слов, а это воз-
можно только в анализе речевых действий и 
операций как компонентов вербальной (рече-
вой) деятельности.

С точки зрения перспективы изучения ак-
туализированных вопросов важно подчерки-
вание того, что среда бытования человека не 
столько информационная, сколько интерпре-
тационная, поскольку эмоциональное состоя-
ние коммуникантов влияет не только на про-
изводство речевого произведения, но и на его 
восприятие. это в целом тривиальное положе-
ние трансформируется В.И. шаховским в рам-
ках экологической эмотиологии следующим 
образом: если человек находится в негатив-
но воздействующей среде, он не способен и не 
желает создавать коммуникативно эффектив-
ные, экологически «здоровые» высказывания. 
Парадоксально, но, по нашим наблюдениям, 
владельцам информационных ресурсов выгод-
но актуализировать агрессивные формы ком-
муникации в цифровой деструктивной среде, 
разрушительные для эмоциональной сферы че-
ловека формы общения тиражируются и про-
пагандируются, поскольку такие формы при-
влекают большое количество пользователей, 
не озабоченных моральными и прочими со-
циальными нормами. Мы считаем возможным 
объяснить этот процесс, с одной стороны, де-
струкцией системы ценностей, что приводит к 
появлению и распространению в лингвокуль-
турах новых поведенческих мемов, с другой – 

стремлением владельцев интернет-ресурсов к 
быстрому обогащению. И было бы полбеды, 
если бы распространение агрессивных форм 
общения приводило только к примитивизации 
коммуникации, но оно не только формирует 
примеры агрессивного коммуникативного по-
ведения, но и способствует их восприятию как 
нормы. Разложением системы ценностей, пре-
жде всего неуважением к человеку, объясня-
ется и активизация обсценной лексики во всех 
сферах жизни, нежелание общающихся сдер-
живать любые эмоции в коммуникации, осо-
бенно анонимной в пространстве Интерне-
та. Воздействие таких средств коммуникации, 
усиливаемое целенаправленными стратегия-
ми агрессивного воздействия, приводит кэмо-
циональному травмированию и даже к разру-
шению личности, которая практически лише-
на возможности ответить на оскорбление на-
правленно. Качественно-количественная экс-
пансия «больного языка», считает В.И. ша-
ховский, приводит, по сути, к физическому 
нездоровью, поэтому проблему экологично-
сти общения ученый считает очень значимой 
и важной для теории коммуникации вообще. 

Метафора «здоровый язык» становится 
основанием для актуализации целого ряда 
проблем и включения в парадигму исследова-
ния «биоэкологических терминов»: 

1) определение и реализация условий 
улучшения языка «посредством эстетизации 
и этизации языкового пространства» [3, с. 34]; 

2) исследование языка как положитель-
ной, «экологичной» творческой активности 
личности и разрушительной речевой деятель-
ности человека; 

3) определение внутренних ресурсов язы-
ка, повышающих его экологичность и эколо-
гичность коммуникативного пространства в 
целом; 

4) способы реагирования на деструктив-
ные языковые образования, 

5) критерии и предел толерантности языка 
по отношению к использованию неэкологич-
ных средств и др. 

В.И. шаховский считает возможным ис-
пользование методологически адаптирован-
ных к парадигме эмотивной лингвоэкологии 
терминов, которые были в свое время пред-
ложены а.П. Сковородниковым: лингвонекроз 
как исчезновение определенных типов тек-
стов, языковых категорий, сужение коммуни-
кативных функций языка и, добавим, общее 
упрощение коммуникации, формы которой 
фиксируются уже и нейрофизиологически; 
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загрязнители языка; зона лингвистической 
опасности; зона лингвоэкологической чрезвы-
чайной ситуации; лингвотоксикология и др. 

Ученый представляет теоретический фун-
дамент эмотивной лингвоэкологии, акценти-
руя следующие положения.

1. для решения проблем лингвоэколо-
гии актуально выделение трех видов эмотив-
ной семантики лексемы: собственно эмотив-
ности, реализующей аффективное содержание 
слова, ситуативной эмотивности, представля-
ющей его коннотативное содержание, и по-
тенциальной эмотивности, представляющей 
возможности ассоциативного семантическо-
го развития эмотивной составляющей лексе-
мы. «Как известно, эмоции семиотичны, кон-
сервируются в языковых знаках и, прежде все-
го, в слове. Кодифицированность вербальной 
эмоции предполагает закрепление достаточ-
но определенного для данного языкового со-
циума обобщенного эмотивного содержания 
за тем или иным языковым знаком, которое 
конкретизируется в различных эмоционально-
коммуникативных ситуациях» [3, с. 87].

2. Все виды эмотивности могут быть уста-
новлены на основе компонентного анализа с 
выделением эмотивных сем, которые устанав-
ливаются соотношением инвариантного се-
мантического признака «эмоция» и вариатив-
ного «семного конкретизатора». В процессе 
коммуникации разные виды эмотивной семан-
тики сложно взаимодействуют, что определя-
ется мотивом и намерениями речевой деятель-
ности индивида. 

3. Исследование характера вербализации 
эмоций предполагает ее номинацию, дескрип-
цию и экспрессию, при описании которых 
важное значение приобретает категория эмо-
тивной валентности.

4. Приемы исследования вербализации 
эмоций предполагают исследование тексто-
вых отношений лексем.

Выделенные фундаментальные положе-
ния позволяют предложить пути решения 
главного вопроса эмотивной лингвоэколо-
гии – «взаимозависимости актуализируемых 
в коммуникации статусов эмотивной семан-
тики… и экологичности/неэкологичности по-
рождаемых высказываний и текстов» [там же, 
с. 45]. этот вопрос особенно актуален в связи с 
усиливающейся неэкологичностью современ-
ного языка Интернета и разговорной речи, от-
мечаемыми многими исследователями. Иссле-
дователь указывает на глобальные процессы 
в современной коммуникации: «экспрессиви-
зацию и эмоционализацию всех видов совре-

менного общения человека» [3, с. 74]. это объ-
ясняется «все увеличивающейся социальной и 
индивидуальной агрессией во всех сферах че-
ловеческого общения» [там же, с. 75], что под-
тверждается многочисленными примерами. 
агрессивное общение способствует негатив-
ной интерпретации мира, заключает ученый. 

Интересными представляются попытки 
В.И. шаховского расширить привычные ме-
тодологические рамки лингвистики за счет 
обращения к актуальным вопросам филосо-
фии. так, ученый предлагает интерпретиро-
вать сложные проблемы лексической семанти-
ки с позиций теории самоорганизации систем, 
когда говорит о «неравновесном состоянии» в 
значении слов (хотя точнее было бы говорить 
о носителе языка как неравновесной самоор-
ганизующейся системе в целом). Исследова-
тель исследует несколько способов преодоле-
ния такой неравновесности, приводящих к из-
менению значения лексем, соотнося эти спо-
собы с ранее выделенными «статусами эмо-
тивов». так, он отмечает ситуативную транс-
формацию отрицательного эмотива в положи-
тельный, но, как представляется, такая транс-
формация может быть детерминирована и чи-
сто индивидуальными средовыми факторами, 
«поскольку за употребленным словом… сто-
ит говорящий и ситуация общения» [там же, 
с. 92]. И тогда встает вопрос, почему подоб-
ный способ может приобретать силу тенден-
ции, чем это обусловлено и является ли уни-
версальным языковым процессом. только от-
части такой способ объясняется наличием одо-
бряемых социумом поведенческих норм, и их 
взаимовлияние тоже должно стать предметом 
особого рассмотрения.
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Emotive ecology as an interdisciplinary 
direction of the modern linguistics  
in the works of V.I. Shakhovsky  
and its prospects
The article deals with the study of the methodo- 
logical basis and conceptual device of the emotive 
ecology as the modern direction of the linguistics  
on the basis of the ideas’ content, having been ex- 
pressed by V.I. Shakhovsky and formed this direc- 
tion. There are presented the fundamental theore- 
tical states allowing to discuss the interdiscipli- 
narity of the direction.
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Основные положения концепции эмотивно-
сти В.И. Шаховского рассмотрены в русле 
антропоцентрического и коммуникативно-
когнитивного подходов к тексту как форме 
коммуникации и отражению идиостиля авто-
ра. Анализируется роль лингвистической тео- 
рии эмоций в разработке коммуникативной 
стилистики текста с учетом ее основных на-
правлений: теории регулятивности, тексто-
вых ассоциаций и смыслового развертывания 
текста. 

Ключевые слова: В.И. Шаховский, эмоции, эмо-
тивность, текст, коммуникативная стили-
стика текста.

Имя Виктора Ивановича шаховского – из-
вестного ученого, создателя авторитетной на-
учной школы эмотивной лингвистики, прочно 
ассоциируется с многоаспектным исследова-
нием эмоций в языке, речи, речевой деятель-
ности. Со свойственной ему исключительной 

эмоциональностью и экспрессивностью, он 
начиная с 1980-х гг. неустанно отстаивал идею 
особой роли эмоций в коммуникации и жиз-
недеятельности человека, а в одной из работ 
писал: «Исследователю эмоций в языке невоз-
можно быть отстраненным, беспристрастным 
при описании единиц наблюдения» [24, с. 7].

Ключевая роль эмоций для человека, вклю-
чая его когнитивную и коммуникативную де-
ятельность, постоянно подчеркивалась уче-
ным: «…В человеке все движется эмоциями, 
в том числе его креативное мышление, его ак-
сиологическое поведение, все его вербальные 
рефлексы, в том числе и эмоциональные» [25, 
с. 22]. Исследователь связывал это с тем, что 
«эмоции являются мотивационной основой 
сознания, мышления и социального поведе-
ния» [там же, с. 23].

лингвистическая категория эмотивности 
определяется В.И. шаховским как «имма-
нентное свойство языка выражать психологи-
ческие (эмоциональные) состояния и пережи-
вания человека через особые единицы языка и 
речи – эмотивы» [24, с. 5]. Исследователем вы-
явлены и описаны типы эмотивов по разным 
параметрам (аффективы, коннотативы и по-
тенциативы; языковые / речевые; эксплицит-
ные / имплицитные), а эмоция определена как 
«форма оценки субъектом объекта мира» [там 
же, с. 6]. Живо реагируя на изменения в совре-
менной языковой ситуации, В.И. шаховский в 
последние годы особое внимание уделял про-
блемам лингвоэкологии и росту речевой агрес-
сии, особенно в медиакоммуникации [27]. 

В работах В.И. шаховского концепция 
эмотивности в языке и культуре разработана 
комплексно и многоаспектно: 

‒ эмоции рассмотрены как одна из цен-
тральных и актуальных проблем антропоцен-
трической лингвистики и лингвокультуроло-
гии [24; 26]; 

‒ описана категоризация эмоций [22; 24]; 
‒ изучена лингвистическая реализация 

эмоций в системе языка, речи, речевой дея-
тельности [22; 24; 25; 27], 

‒ эмотивность представлена как отражен-
ный в тексте когнитивный феномен [23; 24] и 
важнейшая текстовая категория, значимая для 
его понимания [24; 28]. 

Идеи В.И. шаховского и его концепция 
эмотивности оказались созвучны исследовате-
лям, разрабатывающим с 90-х гг. XX в. в том-
ском государственном педагогическом уни-

© Болотнова Н.С., 2022
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верситете коммуникативную стилистику тек-
ста, формирование которой осуществлялось 
на стыке с лингвистической прагматикой, пси-
холингвистикой и филологической герменев-
тикой как одно из направлений функциональ-
ной стилистики [4–7; 10; 12; 13; 29 и др.]. 

В рамках данного направления реализу-
ется коммуникативно-деятельностный под-
ход к тексту как форме коммуникации и отра-
жению идиостиля автора, «стоящего» за тек-
стом. текст определяется как «речевое произ-
ведение, концептуально обусловленное (т. е. 
имеющее концепт, идею) и коммуникативно 
ориентированное в рамках определенной сфе-
ры общения, имеющее информативно-смыс- 
ловую и прагматическую сущность (она мо-
жет быть и нулевой)» [5, с. 128]. цель данного 
направления – разработка средств и способов 
эффективного общения на основе диалога ав-
тора и адресата, выявление коммуникативных 
универсалий, определяющих специфику об-
щения в процессе первичной и вторичной тек-
стовой деятельности.

Спектр изучаемых текстов разных типов в 
коммуникативной стилистике за всю историю 
ее развития постоянно расширялся: от иссле-
дования художественных текстов разных жан-
ров (работы Н.С. Болотновой, И.а. Пушкаре-
вой, Н.Г. Петровой, С.М. Карпенко, И.И. Ба-
бенко, а.а. Васильевой, т.е. яцуга, а.В. Гро-
мовой и др.) – к изучению эпистолярных тек-
стов (а.В. Курьянович), рекламных и публи-
цистических текстов (о.В. орлова, И.И. Ба-
бенко, И.Н. тюкова) – до медиатекстов раз-
ных типов в последние годы (Н.С. Болотно-
ва, а.В. Болотнов, о.В. орлова, И.а. Пушка-
рева, а.а. Каширин и др.). В общем контек-
сте развития современной лингвистики в ком-
муникативной стилистике менялись и расши-
рялись аспекты исследования текста как фор-
мы коммуникации, лингвокогнитивного фено-
мена и отражения индивидуального стиля ав-
тора, включая его разные проявления: рече-
вые, когнитивные, коммуникативные. Само 
понятие «идиостиль» получило особое напол-
нение: это не только характерные для автора 
языковые средства и приемы, но и средства и 
способы организации диалога с адресатом, ха-
рактерные для автора коммуникативные стра-
тегии и тактики, тип мышления.

При таком подходе для исследований по 
коммуникативной стилистике были и оста-
ются актуальными многие идеи, связанные 
с концепцией эмотивности В.И. шаховско-
го. это касается определения признаков тек-

ста как коммуникативного феномена; анализа 
его единиц и уровневой организации; выявле-
ния средств, структур, способов воздействия 
на адресата; поиска различных кодов, включая 
эмотивный, для адекватной смысловой интер-
претации текста. Рассмотрим это подробнее.

1. Среди признаков текста при коммуни-
кативно-деятельностном подходе к его рас-
смотрению в коммуникативной стилисти-
ке вслед за е.В. Сидоровым [18] с некоторы-
ми дополнениями по иерархическому принци-
пу (от общих к частным) выделены: коммуни-
кативность как интегральное совокупное ка-
чество текста; концептуальность, прагматич-
ность и связанные с ними системные призна-
ки (информативность, интегративность, 
структурность, регулятивность). остальные
традиционно выделяемые признаки текста 
(связность, цельность и др.) соотносятся с 
каждым из выделенных выше [5, с. 188]. На-
пример, с прагматичностью текста особен-
но тесно связаны регулятивность как способ-
ность «управлять» познавательной деятель-
ностью адресата и формирующие ее качества 
(признаки): эмотивность, экспрессивность и 
оценочность. Их связь между собой была точ-
но определена В.И. шаховским и взята нами за 
основу: «…эмотивность – то, что выражено, 
экспрессивность – то, как это выражено, оце-
ночность – то, как говорящий к этому “что” 
относится: одобрительно или неодобритель-
но» [23, c. 57].

2. В соответствии с двумя основными 
функциями общения – передачей информации 
и воздействием на адресата – при коммуни- 
кативно-деятельностном подходе к тексту в 
его структуре в коммуникативной стилисти-
ке выделены 2 основных уровня, которые рас-
смотрены в лингвистическом и экстралингви-
стическом аспектах: 

1) информативно-смысловой, включаю-
щий такие подуровни, как предметно-логи-
ческий (денотативный), тематический, сю- 
жетно-композиционный; 

2) прагматический, в котором выделяют-
ся следующие подуровни: эмоциональный, об-
разный, идейный. 

В лингвистическом аспекте, т. е. с точ-
ки зрения речевой манифестации семанти-
ки и прагматики текста, выделены подуров-
ни информативно-смыслового уровня (фоне-
тический, лексический (его роль особенно ве-
лика), морфологический, синтаксический);
экспрессивно-стилистический и функциональ-
но-стилистический – в качестве подуровней
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прагматического уровня текста. Информа-
тивно-смысловой и прагматический уровни 
взаимно связаны и выделяются в интересах 
анализа. Каждому уровню и подуровню соот-
ветствуют особые единицы текста – информе-
мы и прагмемы (данные термины л.а. Кисе-
левой [10] наполнены здесь иным содержани-
ем): прагмемы и информемы рассматривают-
ся нами как динамичные текстовые единицы, 
которые выделяются в рамках разных уровней 
текста на функциональной основе по характе-
ру доминирования одной из функций. С фор-
мальной точки зрения это различные языко-
вые знаки и знаковые последовательности (от 
слов до текстовых фрагментов), организован-
ные особым образом в системе текста; их со-
держание проецируется на разные подуровни 
информативно-смыслового и прагматическо-
го уровней текста. данные уровни, подуровни 
и соответствующие им единицы взаимно свя-
заны и отражают системную организацию тек-
ста в целом (см. подробнее: [5]).

Связь с концепцией эмотивности В.И. ша-
ховского выражается в том, что среди праг-
мем на языковом уровне выделяются эмоти-
вы разных типов: эмоционально-оценочные, 
экспрессивные, стилистически окрашенные 
средства, обладающие прагматическим эф-
фектом, являющиеся в нашей концепции еди-
ницами экспрессивно-стилистического под-
уровня. что касается функционально-стилис-
тического подуровня, в качестве его единиц 
в коммуникативной стилистике рассмотрены 
стилистические приемы и типы выдвижения 
как регулятивные структуры, которые соотно-
сятся с микроцелями автора в рамках общей це-
левой программы автора текста и функциональ-
но важны в организации познавательной дея-
тельности адресата. данная концепция струк-
турной организации текста имеет комплекс-
ный системный характер и основана на комму- 
никативно-деятельностном подходе к тексту. 

Эмоциональный уровень текста и его со-
ставляющие (эмотемы – система эмотем – 
эмоциональный тон – динамика эмоциональ-
ного тона) особенно значимы в коммуника-
ции для диалога автора и адресата, т. к. они 
определяют общую эмоциональную тональ-
ность текста, влияющую на формирование его 
смысла и эмоциональной реакции адресата в 
сознании адресата. Не зря изучение эмотивно-
сти текста рассматривалось В.И. шаховским 
как одно из новых и перспективных направ-
лений в эмотивологии. Как отмечал ученый, 
«…стилистика речи задается эмоциональным 

выбором говорящего» [24, с. 17]. В.И. шахов-
ский акцентировал внимание на необходимо-
сти исследования эмоций в коммуникатив-
ном аспекте, отмечая их «осмысленный харак- 
тер» [там же, c. 23]. 

3. Поиск различных кодов текста, вклю-
чая эмотивный, о котором писал В.И. шахов-
ский [28], в коммуникативной стилистике свя-
зан с разработкой трех ее направлений, логич-
но дополняющих друг друга и основанных 
на коммуникативно-деятельностном подходе 
к тексту. Речь идет о теории регулятивности, 
текстовых ассоциаций и смысловом развер-
тывании текста, отражающих первичную и 
вторичную текстовую деятельность автора и 
адресата при порождении текста, его воспри-
ятии, смысловой интерпретации и понимании. 

теория регулятивности, позволяющая де-
кодировать текст в процессе сотворчества ав-
тора и адресата, опирающаяся на текстовую 
системность, организованную замыслом авто-
ра, включает выделение: 

‒ регулятивных средств на уровне отдель-
ных элементов текста; 

‒ регулятивных структур (стилистиче-
ских приемов, текстовых парадигм разных ти-
пов, ассоциативно-смысловых полей концеп-
тов, типов выдвижения); 

‒ способов регулятивности (принципов 
организации текста); 

‒ регулятивных стратегий, по-разному 
отражающих организацию автором познава-
тельной деятельности читателя; 

‒ выявление регулятивного эффекта на 
основе опроса и экспериментальной методики. 

В исследованиях по коммуникативной 
стилистике выявлены различные виды дан-
ных средств, структур, доминант регулятив-
ности, способов регулятивности и регулятив-
ных стратегий в различных типах текстов [1; 
5; 6; 7; 9; 12–14; 16; 19–21; 29; 30]. 

В определении эмотивного кода текста 
его лексическая регулятивность особенно зна- 
чима как стимул для включения адресата в 
ассоциативно-смысловую и эмоциональную 
деятельность. Процесс сотворчества автора и 
адресата, их диалог на основе текста становит-
ся возможным благодаря ассоциативной дея-
тельности, включающей приобщение к смыс-
ловому развертыванию текста и формирую-
щей прагматический эффект, в котором зна-
чительную роль играют эмоции и приобще-
ние к эмоциональной тональности текста. тео- 
рии текстовых ассоциаций и смыслового раз-
вертывания текста, разработанные в коммуни-
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кативной стилистике, включая их понятийно-
терминологический аппарат (текстовый ассо-
циат, текстовые ассоциации и их типы, ас-
социативные параллели, ассоциативная пере-
кличка, ассоциативная доминанта текста, 
ассоциативно-образные цепочки, ассоциатив-
ный блок, ассоциативный ряд, смысловые тек-
стовые парадигмы, текстовое ассоциатив- 
но-смысловое поле концепта; смысловой при-
знак реалии текстового мира, импликат, 
смысловое развертывание текста, лексиче-
ская структура текста, ассоциативное поле 
текста и др. [1; 4–6; 8; 10; 12; 29; 30]), позво-
ляют раскрыть лингвистические и когнитив-
ные механизмы смыслового и эмоционально-
го воздействия текста и его элементов на ин-
теллектуальную и эмоциональную сферы вос-
принимающего текст адресата. Как отмечал 
В.И. шаховский, язык «через языковую ког-
ницию вербализует эмотивное пространство 
эмоций» [24, с. 43], что особенно важно в ком-
муникативной деятельности автора и адресата 
на основе текста.

4. В исследованиях по коммуникатив-
ной стилистике за исходное взято положение 
о том, что текст как результат коммуникатив-
ной деятельности автора многоаспектно отра-
жает его языковую личность, лексикон, теза-
урус, тип мышления, мотивационную сферу, 
ассоциативную деятельность, переживаемые 
им чувства и эмоции. Ключевое для комму-
никативной стилистики понятие «идиостиль» 
определяется как «индивидуально-авторские 
особенности мировидения и текстовой дея-
тельности, отраженные в тексте как форме 
коммуникации, включая организацию диало-
га с читателем» [6, с. 37]. 

В работах по коммуникативной стилисти-
ке выявлено, что стиль автора имеет много- 
аспектные проявления в структуре, семанти-
ке и прагматике текста, находит отражение в 
выборе автором коммуникативных стратегий 
и тактик, в характерных для него способах воз-
действия на адресата благодаря ассоциатив- 
но-смысловому развертыванию текста, стиму-
лированному, прежде всего, его лексической 
структурой. особенно подчеркивается клю-
чевая роль лексических единиц, учитывая их 
коммуникативный потенциал и ассоциатив-
ные возможности.

Изучение когнитивного стиля как одного 
из составляющих общего идиостиля языковой 
личности, наряду с культурно-речевым и ком-
муникативным стилями, оказалось созвуч-
ным идее В.И. шаховского о том, что «эмоции 

включены в структуру сознания и мышления, 
что они сопряжены с когнитивными процесса-
ми и mental style» [24, с. 16]. В качестве при- 
мера отметим исследования а.В. Болотнова, 
в которых представлена методика анализа ког-
нитивного стиля информационно-медийных 
личностей, рассмотрены субстили когнитив-
ного стиля: ментально-психологический, те-
заурусный, интеллектуальный, эпистемоло- 
гический (см. подробнее [2; 3]). Параметры 
анализа ментально-психологического субсти-
ля включают «сферу эмоциональной и интел- 
лектуальной мотивации, психологических 
особенностей (характер, темперамент, эмо-
циональная сфера), выделенные психологами 
особенности (полезависимость/поленезависи- 
мость, импульсивность/рефлексивность, толе-
рантность/нетолерантность)» [2, с. 268]. Как 
отмечает исследователь, это «проявляется в 
выборе функционально-смысловых типов ре- 
чи, использовании эмоционально-оценочной 
лексики, экспрессивных конструкций, ввод- 
ных слов, наличии пауз и т. д.» [там же]. 

Подведем итоги. Концепция эмотивности 
В.И. шаховского, разработанная им и его на-
учной школой лингвистика эмоций востребо-
вана в современной русистике, включая ком-
муникативную стилистику текста. Разные ас- 
пекты связи этого направления современной 
стилистики с концепцией эмотивности, рас-
смотренные в статье, наглядно демонстриру-
ют эту востребованность. 

эмоции, выполняя ключевую роль в жиз-
ни и речевой деятельности человека, в порож-
даемых и воспринимаемых им текстах, требу-
ют особого внимания исследователей разных 
областей знания. В целом вполне очевидна 
значимость лингвистической теории эмоций 
В.И. шаховского для разных направлений ан-
тропоцентрической лингвистики: лингвопер-
сонологии, лингвистической прагматики, тео-
рии дискурса, когнитивной лингвистики, тео-
рии коммуникации.
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The conception of V.I. Shakhovsky’s 
emotiveness in the context  
of studying the communicative  
stylistics of the text

The fundamental principles of the conception of 
emotiveness of V.I. Shakhovsky are considered in 
the context of the anthropocentric, communicative 
and cognitive approaches to the text as the form of 
the communication and the reflection of the author’s 
individual style. There is analyzed the role of the 
linguistic theory of the emotions in the develop- 
ment of the communicative stylistics of the text 
considering its basic directions: the theory of re- 
gulativity, the text associations and the semantic 
evolution of the text.

Key words: V.I. Shakhovsky, emotions, emotiveness, 
text, communicative stylistics of text.
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роЛь Поэтической  
ритмики В ФормироВании  
агонаЛьно-эристической 
тонаЛьности дискурсиВныХ 
Практик ПоЛитического  
рэП-батЛа

Светлой памяти российского ученого, 
лингвиста, коллеги и друга, профессора,

заслуженного деятеля науки   
Российской Федерации

Виктора Ивановича шаховского  
посвящается

Человеком движет не сознание, 
не рациональность, а эмоция.

В.И. шаховский

Анализируется агонально-эристическая то-
нальность дискурсивных практик коммуни-
кативного конструкта «политический рэп-
батл». Эристическая тональность отра-
жает эмоциональное сопровождение боевых 
versus агональных практик рэперов, нацелен-
ных в словесном состязании или рэп-батле на 
безоговорочную победу над соперником любы-
ми доступными средствами. Выделены пара-
метры эристической тональности дискурсив-
ных рэп-практик, которые участвуют в соз-
дании интонационного фона, формирующего 
прагматическую заряженность на безогово-
рочную победу над соперником.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивная прак-
тика, состязание, рэп-батл, эмоциональная 
тональность, эристика.

«Боевая» (или агонально-эристическая) 
реализация рифмованных действий в процессе 
обмена рэп-практиками (т. е. в процессе рэп-
читки) нередко создает, по словам В.И. ша-
ховского, «коммуникативно-эмоциональные 
ситуации», в которых каждый участник стре-
мится проявить свою форсажную и домини-
рующую поведенческую позицию как «homo 
sentiens (а порой даже как homo vulgaris / homo 
obscenus) над homo sapiens» [13, с. 41–43] (о 
«форсажном и самофорсажном поведении ho- 
mo loquens в демонстративном типе коммуни-
кативного взаимодействия» см.: [8–11; 22]). 
экспозитивно-доминирующая манера поведе-

© Романов а.а., Романова л.а., 2022



204

изВестия  ВгПу. ФиЛоЛогические науки  

ния говорящего субъекта и форма демонстра-
тивной подачи своих агональных рэп-прак- 
тик воспринимается, интерпретируется и оце-
нивается всеми участниками политическо-
го как (ауто-) эристического взаимодействия 
с учетом используемой ритмики чтения рэп-
практик в виде резких и «едких выпадов» по-
следовательно друг против друга, чтобы пуб- 
лично «продемонстрировать свое превосход- 
ство» над своим противником [4], а также 
убедить в этом превосходстве всех непосред-
ственно присутствующих наблюдателей и 
опосредованно через тВ, радио и социальные 
сети донести это превосходство до массового 
адресата.

другими словами, речитативное «боевое» 
чтение (читка) говорящим субъектом, именуе-
мым батл-рэпером (также – рэпером, чтецом, 
МС), допускает «музыкально-поэтическое» 
(«певучее», «напевное») сопровождение про-
цесса читки рэпером своих практик-посланий 
как дополнительное «звуковое приращение, 
происходящее от хорошей акустики» [5, с. 49], 
интонации и эмоционального переживания. 
В этом смысле чтец-рэпер подобен деклама-
тору ‒ поэту или «музыканту, который наце-
лен на аудиторию» и в своей «нацеленности» 
(адресности) «озабочен вычислением пропор-
ции “коробки – психики” слушателя» [там  
же, с. 49]. 

В зависимости от этих пропорций каж-
дая рэп-практика в виде прагматического по-
слания коллективному адресату предстает как 
«удар смычка», который «получает или цар-
ственную полноту, или звучит убого и неуве-
ренно». этот расчет о.э. Мандельштам назы-
вал «магией» звучащего чтения. Процесс «вы-
числения пропорции “коробки – психики” слу-
шателя» [там же, с. 49], т. е. и слушателя-со- 
перника, и слушателя-наблюдателя, выступа-
ющего не только в роли случайного или кол-
лективного (т. е. наблюдающего по тВ) зри-
теля, но и конкретных зрителей, определяю-
щих победителя в поединке «здесь и сейчас». 
И такой процесс «глобальной оценки», без- 
условно, является крайне важным для рэпера-
чтеца, устремленного к победе всеми возмож-
ными средствами. 

Представляется, что выбранная соперни-
ками форма политического взаимодействия в 
виде публичного диалогического обмена «бо-
евыми ударами» уместна как никакая другая 
форма для того, чтобы каузативно «толкнуть» 
каждого из противоборствующих участников 
в «объятия» своего соперника-собеседника с 

целью не только одержать безоговорочную по-
беду в поединке, а к тому же еще реализовать 
свое желание и установку удивить себя само-
го, удивить и «ошеломить» собеседника-со- 
перника, а также удивить коллективного зри- 
теля, который лично присутствует на поедин-
ке или наблюдает такой поединок в формате 
прямых репортажей или записей на тВ. 

В этих обстоятельствах уместно обра-
титься к словам замечательного поэта и зна-
тока воздействующей мощи поэтической стро-
ки, который отмечал: «Нет лирики без диало-
га. а единственное, что толкает нас в объятия 
собеседника, – это желание удивиться своим 
собственным словам, плениться их новизной 
и неожиданностью. логика неумолима. если 
я знаю того, с кем я говорю, – я знаю напе-
ред, как он отнесется к тому, что я скажу – 
что бы я ни сказал, а следовательно, мне не 
удастся изумиться его изумлением… я позво-
лю себе формулировать это наблюдение так: 
вкус сообщительности обратно пропорциона-
лен нашему реальному знанию о собеседнике, 
и прямо пропорционален стремлению заинте-
ресовать его собой» [5, с. 53] (курсив наш. – 
А.Р., Л.Р.).

очевидно, что используемая в политтех- 
нологических целях рэп-форма подачи аго-
нальных дискурсивных практик, в рамках ко-
торой осуществляется бескомпромиссный ди-
алогический обмен вербальными «боевыми 
ударами», в наиболее оптимальной форме от-
ражает как «боевой» эмоциональный настрой 
соперников в агональной тональности их прак-
тик, так и их «боевые» интересы – одержать 
победу в конкретном вербальном батле и заре-
комендовать себя перспективным кандидатом 
на предстоящих выборах. В действительно- 
сти оказывается, что используемая в таком сло-
весном противостоянии форма «рэп-чтения» 
может выражать и раскрывать установки каж-
дого участника рэп-батла, его информацион-
ную подготовленность к боевому столкнове-
нию, его знания относительно тематических 
нюансов батла, позиции и настрой соперника, 
а также отношение массового адресата к об-
суждаемым в тематическом пространстве про-
блемам. 

очевидно, что использование рэп-стиля в 
политической дискурсии способствует в опре-
деленной степени формированию образа кан- 
дидата-победителя, владеющего приемами 
вербального убеждения в непростых услови-
ях эмоционального накала борьбы, готового 
самому получать удовольствие («поймать ку- 
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раж» или «взвинтить уровень собственного 
форсажа») от общения с массовой аудиторией 
и передавать ей эмоциональный накал, вклю-
чающий в себя накал тональностей удивления, 
восхищения, искушения и заряженности на 
положительный результат. а главное – пере-
дать публике заряженность на поддержку чте- 
ца-победителя и готовность коллективного 
зрителя подключиться в будущем к его борь-
бе с теми проблемами, о которых убедительно, 
эмоционально и по-рэперски «музыкально» и 
правдиво говорит рэпер-чтец.

относительно мелолийной тональности 
как «самостоятельно приходящего акустиче-
ского» фона [5, с. 53–54], который в ритмо-
поэтической «словесной музыкальности» об-
рамляет («обертывает», «упаковывает», в духе 
Р. Блакара, д. Болинлжера) вербальный поли-
тический рэп-батл, уместно подчеркнуть, что, 
согласно мнению целого ряда представителей 
разных областей знаний – музыковедов и фи-
лологов, этнографов и фольклористов, педаго-
гов и психологов, речь и музыка суть наиболее 
важные формы человеческого общения (см., 
например: [3, с. 130; 10, с. 5–7, 84–93] (курсив 
наш. – А.Р., Л.Р.). Вероятнее всего, этим об-
стоятельством можно объяснить неизменное – 
пусть и явно невыраженное в эксплицитной 
форме – присутствие музыкальной темы (му-
зыкального «сюжета», «нотного ряда») в вер-
бальном звучании дискурсивных рэп-практик. 

Музыкальность речи – а в поэтической 
речи музыкальность проявляется особым об-
разом через ритмику – уже имплицитно («вну-
тренне») запрограммирована (заложена) в 
специфике стилевого оформлении самих дис-
курсивных рэп-практик. через поэтическую 
ритмическую речь «внутренняя музыка» ста-
новится «внешней» [2, с. 72], т. е. приобретает 
свойство коммуникативности и становится в 
ряд вербальных знаков. Музыкальность отра-
жается в ритмичности их чтения и в «самосто-
ятельно приходящей акустичности» (интона-
ционного фона) такого чтения (произнесения, 
декламации). Музыкальность выражает со-
бой суть исполнения (звучания «ритмико-ме- 
лодической структуры», по В.В. Вейдле) рэп-
практик как составляющих элементов или 
«смысловых кирпичиков» (значимых консти-
туентов) политического рэп-батла, независи-
мо от того, сопровождается ли стиль рэп-чте- 
ния реальным музыкальным оформлением 
(фона) или песнопением в стиле рэп.

однако даже при всей инкорпорирован- 
ности «смысловых кирпичиков» в музыкаль- 

но-акустический фон процесса рэп-чтения ис- 
полнитель может предпочесть уже готовые 
рифмованные шаблоны, построенные в виде 
«грибоедовской или тютчевской строчки» [2, 
с. 54], и увлечься «игрой в стихи», поскольку 
стоит напомнить, что рэп-батл – это состяза- 
ние двух участников (рэперов), которые по 
очереди читают рифмованные строчки без му-
зыки. Рэпер также может акцентировать сверх 
меры все свое внимание на стихотворной фор-
ме и «обойтись» без музыкально-акустиче- 
ского фона или просто «не замечать» его, по-
считав, что «голос музыки-смысла растворя-
ется» в ритмическом массиве разнонаправ-
ленных в иллокутивном плане дискурсивных 
рэп-практиках, подобно «одинокому голосу 
в хоре, в котором он растворяется, тонет». В 
этом случае может возникнуть опасность, что 
«звуковая (в смысле звучания), ритмико-мело- 
дическая и даже смысловая структура упразд-
няется или обедняется при такой игре» [там 
же, с. 54–55]. 

другими словами, увлекаясь шаблонной 
рифмованной формой рэп-чтения, т. е., увле-
каясь стихотворной формой, или, по выраже-
нию В.В. Вейдле, «игрой стихами», рэпер ри-
скует в процессе обмена вербальными «боевы-
ми» практиками «потерять полноту смысла» 
своих дискурсивных рэп-практик. он (смысл) 
«испаряется» из них. И тогда «смысл, испаря-
ющийся, связан со структурой (формальной и 
смысловой) всего произведения в целом, но 
сам он не структурирован, бесструктурен, ни-
каким структурным или формальным анали-
зом не уловлен» [там же, с. 54]. 

В этих обстоятельствах большое значение 
приобретает поиск параметров сходства и раз-
личия между наиболее «важными формами 
человеческого общения – речью и ее музыкой 
или музыкой речи, чтобы не только выявить 
их влияние друг на друга» [там же], но и рас-
крыть источник обусловленности их влияния 
на результативность каузирующего (побужда-
ющего) воздействия рэп-практик как на сопер-
ника, так и на массового зрителя и слушате-
ля. Решение этой задачи предполагает вычле-
нение и учет характерных для выбранной зада-
чи компонентов, связанных в первую очередь 
с «интонацией как основой знаковости и ком-
муникативности, каждый из которых очень 
сложен и в свою очередь может быть разло-
жен на составляющие» [там же].

отметим в первую очередь, что интона-
ция задает музыкально-акустический фон и 
тональность как всего рэп-батла в целом, так 
и его отдельных дискурсивных практик. она 
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представляет собой «одну из основных харак-
теристик речи и музыки» [3, с. 130–131] или 
в нашем случае – музыкального интонирова-
ния речи, т. е. рече-музыки, «смысла-музыки», 
музыкальной интонации чтения-читки в сти-
ле рэп. таким образом, интонация рэп-чтения 
тесно связана с рифмо-ритмическим обрамле-
нием («рисунком») вербальных действий цело-
го рэп-батла как состязательного противобор-
ства между участниками словесной дуэли. об-
ладая большой пенетротивной способностью 
(от лат. penetro – «проникать», «достигать», 
«вторгаться», «производить впечатление»), 
интонационный (музыкально-акустический) 
фон реализации таргетированных практик по-
литического рэп-батла может раскрывать в об-
мене дискурсивными рэп-практиками следую-
щие характерные для него параметры, призна-
ки или факторы: 

а) звуковысотную кривую («мелодию») 
речи; 

б) изменение динамики и тембра во време-
ни рэп-чтения; 

в) ритмику, проявляющую себя в длитель-
ности и соотношении элементов речи (и осо-
бенно – поэтической речи);

г) темп, который в своей совокупности с 
перечисленными параметрами от а) до в) и с 
каждым в отдельности выступают в качест- 
ве базовой основы формирования «смысло-
вых кирпичиков» мелодичности (или «музы-
ки») речевых (дискурсивных) практик, переда-
вая «все бесконечное множество эмоциональ-
ных движений» и настроений, инкорпориро-
ванных в дискурсивные практики политиче-
ского рэп-батла. В качестве «звуковой моде-
ли эмоций интонация структурно подобна та-
ким психофизиологическим реакциям челове-
ка, как нервно-мышечное напряжение, эмоци-
ональные фазы подъема, кульминации и спа-
да» [там же, с. 131]. 

При этом каждый из перечисленных па-
раметров интонационного фона (интонации) 
в отдельности или в своей совокупности в це-
лом участвуют:

1) в лимологической дискретности само-
стоятельных в функционально-семантичес- 
ком, лингвопрагматическом и когнитивном 
аспектах вербальных практик (действий) по-
литической дискурсии;

2) реализации регулятивно-меметических 
свойств дискурсивных практик агонально-
эристической коммуникации для того, чтобы, 
в частности:

– активно фокусировать и эмоционально 
направлять внимание адресата на решение по-

ставленных задач в пользу говорящего-ини- 
циатора; 

– формировать эмоционально окрашен-
ные контексты, способствующие проникнове-
нию вирусных идей в консциентальную сфе-
ру собеседника, блокирующих или сдержива-
ющих (ингибирующих) принятие рациональ-
ных решений; 

– и, наоборот, разрабатывать и внедрять 
коммуникативные конструкты «туннельного 
взаимодействия», направленные на расшире-
ние или сужение оценочной шкалы «окна дис-
курса» [7; 20]; 

– эксплицитно демонстрировать реакцию 
на выявленную (объективную, преднамерен-
ную, запланированную, неожидаемую по сце-
нарию или спонтанную, манипулятивную) 
смену смысловой ритмичности в дискурсив-
ном взаимодействии, 

– маркировать отклонения собеседников 
от заявленной и согласованной тематики пуб- 
личного обсуждения и т. п.; 

3) моделировании вербальных приемов 
защиты и коммуникативной профилактики 
от смыслового и эмоционального давления 
дискурсивными практиками «острой силы», 
«жесткой силы» и «мягкой силы» для типовых 
сценариев коммуникативного взаимодействия 
в публичном пространстве [11; 10; 21]; 

4) формировании коммуникативных усло-
вий, которые способны препятствовать созда-
нию для собеседника ситуаций когнитивной 
напряженности, связанных с целенаправлен-
ной деструкцией его когнитивных и смысловых 
ценностей, социальными ожиданиями, плана-
ми, разрушением личностной идентичности, 
репутационного капитала и ценностно-смыс- 
ловой предназначенности порождаемых дис-
курсивных рэп-практик; 

5) разработке механизма коммуникатив-
ного контроля за смысловой ритмичностью и 
допустимых параметров ее отклонения от до-
минантного иллокутивного потенциала сово-
купности дискурсивных практик.

В описании общей функциональной ха-
рактеристики музыкально-акустического фо-
нового пространства, в пределах которого 
осуществляется прагматическая реализация 
целостного интегративного конструкта «по-
литический рэп-батл», трудно обойти внима-
нием смысловой фактор рифмо-ритмического 
рисунка внешней и внутренней связности ин-
тегративного единства дискурсивных прак-
тик рэп-батла, чей ритм и темп – как это было 
показано выше – задается динамикой их вер-
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бального «обертывания» (термин д. Болинд- 
жера), характером «погружения» агрессивно-
атакующих и дефензивно-ответных дискур-
сивных практик в прагмасемантический кар- 
кас рэп-батла и его функционально-тематиче- 
ское поле [10; 20; 21].

При этом будем иметь в виду, что слово-
сочетание рифмо-ритмический рисунок пред-
ставляет собой сложное соединение, образо-
ванное из двух составляющих его частей: из 
лексемы рифма в значении «созвучия концов 
стихотворных строк; прил. – рифменный» и 
лексемы ритм, значение которого представле-
но в пяти лексемах [6, с. 678–679]. Подчерк- 
нем, что значение лексемы рифма обладает 
словарной пометой, отсылающей к трактовке 
гендерных особенностей репрезентации «со-
звучия концов стихотворных строк», в кото-
ром «ударение на последнем слоге стиха име-
нуется мужской рифмой, а ударение на пред-
последнем слоге свидетельствует о женской 
рифме» [там же, с. 679] (также о гендерной 
специфике рэп-практик см.: [17–19]).

Рифмо-ритмический рисунок (также – 
строй, организация) отдельных дискурсив-
ных рэп-практик и всего коммуникативного 
конструкта «политический рэп-батл» задает 
не только череду раундового обмена дискур-
сивными практиками-ударами, но и его (об-
мена) эмоциональную окраску, тональность 
или «цвет мысли» участников вербального со-
стязания, по а. Белому [1, с. 12–15]. В батло-
вых противостояниях рифмо-ритмический ри-
сунок помогает участникам-рэперам либо до-
стигать гармонической прозрачности и ясно-
сти между собой, а также каждому в отдель-
ности с массовой аудиторией присутствую-
щих на батле, а при видеозаписи и ее тиражи-
рованном распространении – со зрителями при 
просмотре, либо остро (артистично, наигран-
но) демонстрировать выражение экспрессии, 
выплескиваемой не только друг на друга, но и 
на массовую аудиторию в поисках поддержки, 
сочувствия, подбадривающих возгласов и т. п. 
В любом из перечисленных случаев рифмо-
ритмическая организация рассматриваемого 
в работе вербального состязания ориентиро-
вана на эмоциональное сопровождение пода-
чи смыслового объема ударных рэп-практик 
(«панчей») зрителям, чтобы в виде обратной 
связи, выраженной гулом одобрения, свистом, 
аплодисментами, скандированием имени соб-
ственного одного из участников, политически-
ми речовками и т. п., участники-рэперы могли 
сверить оценочный настрой аудитории или – 

при необходимости – внести корректировку в 
свои действия. 

Больше того, рифмо-ритмический рисунок 
оказывается крайне важным элементом для 
создания между участниками поединка и зри-
телями «общего поля эмоционального напря-
жения» [11] (об истоках и характеристике тер-
мина «эмоциональное напряжение» см.: [14–
16]), которое не только живо реагирует (точ-
нее – откликается) на семантическое наполне-
ние дискурсивных рэп-практик, но и чутко от-
зывается на качество «созвучия концов сти-
хотворных строк», по С.И. ожегову, или ман-
дельштамовскую «ритмо-поэтическую “сло-
весную музыкальность”», именуемые рифма-
ми на языке рэперов. По признанию знато-
ков рэперского искусства и батловых тради-
ций, участники рэп-батлов достаточно долго и 
тщательно готовятся к состязанию и продук-
тивно «работают над рифмами» [4]. По этой 
причине им приходится интенсивно готовить-
ся к вербальным сражениям и даже заучивать 
свои тексты либо целиком, либо существенны-
ми фрагментами из него. 

По заверениям корреспондентов различ-
ных изданий, промахи в «созвучии рифмован-
ных концов стихотворных строк» [6, с. 679] мо-
гут дорого стоить чтецам рэп-батла. дело в том, 
что удачная рифма считается признаком клас-
са рэпера-чтеца. Используемые чтецом-рэпе- 
ром «двойные рифмы», например, такие как: 

ярость, как у зеленого великана, 
временами дремлет,

Но наша пара – как будто вошел 
в дельфинарий цербер, 

или «тройные рифмы», в частности: 
Все, о чем ты наслышан, п р а в и л ь н о , 

вроде,  д а  т о л ь к о 
твой лондон ограничен п а п и н ы м 

полем  д л я  г о л ь ф а  [4], ‒

оцениваются публикой, судьями, да и са-
мими участниками вербального противосто-
яния очень высоко и профессионально. Ино-
гда рифмы могут оцениваться по параметру 
с и л ы  [11; 20; 21]. так, двойная рифма бу-
дет, например, оцениваться «сильнее простой, 
обыкновенной рифмы», в которой строки риф-
муются только на последний слог: рэп – хлеб. 
такая рифма называется «квадратной». 

Не стоит, однако, думать, что в форми-
ровании рифмо-ритмического рисунка самих 
дискурсивных практик и всего целого комму-
никативного конструкта «политический рэп-
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батл» не принимают участия обыкновенные, 
простые рифмы, как рэп – хлеб. Напомним, что 
«двойные рифмы сложнее: в них совпадают 
не только ударная гласная, но и несколько без-
ударных. а если согласные тоже совпадают, 
то совсем хорошо». Сравните, например: Вла-
сти на поминках – Пласидо Доминго [4]. 

Понятно, что качество создаваемого чте-
цами рэпа рифмо-ритмического рисунка ком-
муникативного конструкта, именуемого «по-
литический рэп-батл», отражает также и каче-
ство подготовки к вербальному противобор-
ству каждого рэпера, который стремится учи-
тывать «музыкальность звучания поэтической 
речи», влияющей на формирование положи-
тельного эмоционального фона относительно 
собственной позиции. И наоборот, если речь 
идет о сопернике. К сказанному необходимо 
только добавить, что «музыкальность звуча-
ния» рифмы воспринимается («ложится») луч-
ше на слух. 

тем не менее следует признать, что хоро-
шая рифмовка – это, скорее, приятное допол-
нение к выступлению рэпера-чтеца, чем про-
стой, обыденный прагмастратегический аргу-
мент, приготовленный в качестве воздейству-
ющего инструмент для победы в рэп-батле, 
потому что при выборе победителя чаще все-
го оценивается общее эмоциональное впечат-
ление от всего батла. а в политическом рэп-
батле эмоционально-смысловой посыл дис-
курсивных рэп-практик в сочетании с други-
ми факторами воздействия и влияния оказы-
вается более приоритетным и значимым по 
сравнению с формальной (т. е. рифма для риф-
мы) «игрой в стихи» [2] или с обыкновенны-
ми «рифмованными речами о земле и о небе» 
у а. Блока. 

таким образом, с учетом обозначенного 
рифмо-ритмического рисунка дискурсивных 
практик коммуникативного конструкта «поли-
тический рэп-батл» было предпринято описа-
ние типовых интонационных контуров для по-
строения смыслоритмической модели комму-
никативного образования «политический рэп-
батл», которая опирается на типовые интона-
ционные контуры смыслопорождения дискур-
сивных посылов-практик с учетом вариативно-
регулятивной реализации таких контуров в по-
литическом взаимодействии агонально-эрис- 
тического типа. Важным звеном смыслорит- 
мической модели «политический рэп-батл» 
признается эмоциональная составляющая, ко-
торая подкрепляется функционально-семан- 
тическим (прагма-эристическим) компонен-

том «контентной правды», инкорпорирован-
ным в дискурсивную практику рэпера, что-
бы формировать общую тональность «пси-
хоэмоционального тренда современного со-
циума», направленного на «доминирование 
homo sentiens (а порой даже homo vulgaris / 
homo obscenus) над homo sapiens» – в трактов-
ке В.И. шаховского [13, с. 41–43] – в комму-
никативном пространстве политической аго- 
нально-эристической дискурсии. В этих обсто-
ятельствах очевидно, что обозначенный в ци-
тате В.И. шаховского «психоэмоциональный 
тренд современного социума», направленный, 
как представляется, на описание доминирую-
щих форсажных форм поведения homo loquens 
в коммуникативном пространстве своего обра-
за жизни, целесообразно рассматривать в каче-
стве программного завещания или наказа из-
вестного российского ученого, коллеги и дру-
га продолжать дальнейшие исследования роли 
эмоционального фактора как фактора правды 
в вербальном поведении человека, фактора, 
способного регулятивно ингибировать эмоци-
ональную агрессию в сценариях жизни членов 
общества. 
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The role of the poetic rhythmic  
in developing the agonal-eristic  
tonality of the discursive practices  
of the political rap battle

The article deals with the study of the agonal-
eristic tonality of the discursive practices of the 
communicative construct “political rap battle”. The 
eristic tonality provides an emotional accompani- 
ment to combat actions compared to the agonal 
practices of rappers, applicable in a verbal contest 
or a rap battle to win over an opponent in a wide  
and accessible way. The parameters of the eristic 
tonality of the discursive rap practices are high- 
lighted which involve the definition of the intona- 
tional background, forming a pragmatic charge for 
an unconditional victory over an opponent.

Key words: discourse, discursive practice, com-
petition, rap battle, emotional tone, eristic.
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идея нации В бЛазонироВании 
национаЛьной гераЛьдики 
ПортугаЛогоВорящиХ стран 
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На материале текстов блазонирования на-
циональной геральдики португалоязычных 
стран исследуются лексические средства 
вербализации национальной идеи, в соста-
ве которой выделяются семантические бло-
ки власти, территории и населения/народа. 
Устанавливается, что классические символы 
власти здесь полностью отсутствуют; тер-
ритория символизируется через образы фло-
ры, фауны, ландшафта, крупных сооруже-
ний и административное деление страны, а 
символика населения/народа сводится исклю-
чительно к образам оружия и инструментов 
труда, с помощью которых народ защищает 
суверенитет своей страны и создает ее эко-
номическое благополучие. 

Ключевые слова: национальная символика, на-
ция, национальная идея, герб, блазон, блазони-
рование, семантический блок.

обязательным атрибутом суверенитета 
любой страны выступает национальная (госу-
дарственная) символика – гимн, герб и флаг, 
функционирующие как средство социальной 
организации нации и выражения ее самосо-
знания. Герб, безусловно, – наиболее инфор-
мативный из образных государственных сим-
волов, созданный на основе блазона – словес-
ного описания по особым геральдическим пра-
вилам. Подобное описание первично, оно име-
ет правовой статус и выступает единственным 
эталоном герба, в пределах которого допуска-
ются любые художественные интерпретации 
его изображения [4, c. 45–50]. 

если в национальной гимнодии отража-
ется идея патриотизма [2, с. 38], то в нацио-
нальной геральдике, соответственно, будет от-
ражаться идея нации (государства), репрезен-
тированная в национальной лексикографии: в 
толковании слова «нация». 

Наблюдения над представлением имени 
«нация» в португальской лексикографии [5–
8] позволяют выделить в семантическом со-
ставе национальной идеи три базовых смыс-
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ловых блока, образующих единое целое в кон-
цепте независимого государства: 1) населе-
ние / народ (conjunto das pessoas, dos individ-
uos); 2) территорию (região ou território estab-
elecido; país, pátria, região) и 3) власть (poder, 
estado) [3, с. 223–224]. часть геральдической 
символики, однако, имеет всеобщий характер 
и относится к стране в целом. 

Исследование блазонирования националь-
ной геральдики португалоязычных стран про-
изводилось на материале текстов описания 
гербов этих государств на сайтах «Википе-
дия» на португальском языке (wikipedia.org/
wiki/Brasão_de_armas_de_) и сайтах соответ-
ствующих посольств.

Португалоговорящие страны – это то, что 
осталось от некогда великой Португальской 
колониальной империи: страны, в которых 
португальский язык является государствен-
ным (официальным) – сама Португалия, ан-
гола, Бразилия, Восточный тимор, Гвинея-Би- 
сау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-томе и Прин-
сипи. Португальский язык является официаль-
ным языком и в Макао, но Макао всего лишь 
автономный район Китая, а не государство. 
хотя распад Португальской колониальной им-
перии был далеко не безболезненным – обре-
тение независимости сопровождалось ожесто-
ченной борьбой с центральной властью в ан-
голе, Мозамбике, Восточном тиморе, Гви- 
нее-Бисау и Кабо-Верде, португалоговорящие 
страны в 1996 г. объединились в Содружества 
португалоязычных стран (Comunidade dos Pa-
íses de Língua Portuguesa) по образу и подо-
бию Британского содружества наций и Фран- 
кофонии.

обретение суверенитета и формирование 
собственного независимого государства, есте-
ственно, привели к необходимости создания 
собственной государственной символики – 
флага, гимна и герба, вербальное описание 
флага и герба фиксировалось в официальных 
документах – в конституции и в различных 
постановлениях и указах. так, государствен-
ный герб Бразилии был принят в 1889 г., Гви- 
неи-Бисау – в 1973, Сан-томе и Принсипи – 
в 1975, анголы и Мозамбика – в 1990, Кабо-
Верде – в 1992; первая редакция герба Восточ-
ного тимора появилась в 1975 г., а современ-
ная – в 2007.

Государственные гербы всех португало- 
язычных стран, за исключением, может быть, 
Сан-томе и Принсипи, далеко не соответству-
ют средневековым геральдическим канонам. 
Не у всех у них есть даже щит – обязательное 
основное гербовое поле, на которое наносят-

ся геральдические знаки, не говоря уже о фа-
культативных составляющих герба – короне 
(навершии), шлеме, бур(е)лете, мантии, щито-
держателях и девизной ленте. так, щит (escu-
do) отсутствует на гербе Гвинеи-Бисау, толь-
ко на гербе Португалии щит имеет испан-
скую форму – квадратную с округлением вни-
зу. щиты на гербах прочих португалоязычных 
государств любой, но только не «португаль-
ской» формы: щит на гербе Кабо-Верде круг- 
лый, на гербах анголы и Сан-томе и Принси-
пи – овальный с заострением книзу, на гербе 
Восточного тимора – треугольный переверну-
тый, Бразилии – в форме пятиконечной звез-
ды, Мозамбика – в форме зубчатого круга. Ме-
сто короны на гербах Гвинеи-Бисау, Мозамби-
ка занимает навершие в виде звезд, а на гер-
бе Сан-томе и Принсипи – в виде отвеса (pru-
mo); щитодержатели (suportes) из мира фауны 
(попугай и сокол) присутствуют на гербе Сан-
томе и Принсипи, на гербе Бразилии это ветки 
растения кофе и табака, на гербах Португалии 
и Гвинеи-Биссау – ветки оливы; шлема и ман-
тии нет нигде, бурлет – только на гербе Сан-
томе и Принсипи. тем не менее, надписи на 
девизной ленте присутствуют на гербах всех 
португалолоязычных государств, за исключе-
нием Португалии. Ближе всего к классической 
форме стоит, конечно, герб Сан-томе и Прин-
сипи, на котором присутствуют пять геральди-
ческих составляющих. 

В л а с т ь
Классические символы как монархиче-

ской (корона, шлем, орел, лев, меч), так и рес- 
публиканской (ликторский пучок) власти в 
национальной геральдике португалоязычных 
стран полностью отсутствуют. С известной на-
тяжкой к символике власти можно, наверное, 
отнести изображение сокола (falcão) на гербе 
Сан-томе и Принсипи – хищной птицы, «с та-
кой же символической ролью, как орел в гор-
ных местностях» [1, с. 254], однако сокол чаще 
всего служит эмблемой «мужского благород-
ства, рыцарства и идеального соединения та-
ких качеств мужчины, как храбрость и ум, с 
силой и красотой» [4, с. 429], и лишь на араб-
ском Востоке он имеет статус символа, связан-
ного с верховной властью [там же]. К числу 
символов власти можно бы, наверное, отнести 
также изображение автомата Калашникова на 
гербах Мозамбика и Восточного тимора (uma 
arma Kalashnikov AK-47 Galaxi), который за-
меняет собой маоистскую винтовку, «рождаю-
щую власть», но в толковании геральдической 
символики Мозамбика автомат символизиру-
ет сопротивление колониализму, вооружен-
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ную борьбу за национальное освобождение и 
защиту суверенитета (a luta de resistência ao co-
lonialismo, a Luta Armada de Libertação Nacio-
nal e a defesa da soberania).

т е р р и т о р и я
В национальной геральдике португало- 

язычных стран территория символизируется, 
прежде всего, через образы флоры (15 появле-
ний на 8 гербах), за которыми следуют со зна-
чительным отрывом образы фауны (три появ-
ления и гербах трех стран), образы ландшафта 
(два появления на гербах двух стран), админи-
стративное деление страны (два появления на 
гербах двух стран) и крупные сооружения (6 по- 
явлений на гербе одной страны).

Символ мира – оливковая ветвь – присут-
ствует на гербах Гвинеи-Бисау (две ветви) и 
Португалии (две ветви), две пальмовые ветви 
символизируют победу в борьбе за независи-
мость (as palmas simbolizam a vitória conquis-
tada na luta pela independência nacional) на гер-
бе Кабо-Верде. На гербах анголы Мозамби-
ка и Восточного тимора изображены почат-
ки кукурузы (maçarocas de milho), символизи-
рующие важность этого продукта в экономике 
страны (representando a importância dessas cul-
turas na economia). На гербе Бразилии изобра-
жены ветвь кофейного дерева с плодами (um 
ramo de café frutificado) и цветущая ветвь та-
бака (um ramo de fumo florido), ветка хлопчат-
ника (um ramo de algodão) изображена на гер-
бе анголы, сахарный тростник (uma planta de 
cana de açúcar) изображен на гербе Мозамбика, 
дерево какао – на гербе Сан-томе и Принсипи, 
колос риса с двумя листьями (uma espiga e duas 
folhas de arroz) – на гербе Восточного тимора.

Фауна в национальной геральдике пор-
тугалоязычных стран представлена соколом 
(um falcão) и попугаем (um papagaio) на гер-
бе Сан-томе и Принсипи и желтой раковиной 
(concha amarela) на гербе Гвинеи-Бисау. Из 
образов ландшафта здесь представлены оке-
ан (oceano) на гербе Мозамбика, море на гербе 
Кабо-Верде, символизирующее ностальгию (o 
mar simboliza nostalgia), и гора Рамелау (Mon-
te Ramelau) на гербе Восточного тимора. ад-
министративное деление страны представле-
но на гербе Бразилии – 27 звезд, обозначаю-
щих двадцать шесть штатов и Федеральный 
округ, десять звезд на гербе Кабо-Верде сим-
волизируют десять островов архипелага (as es-
trelas representam as dez ilhas que formam o ar-
quipélago de Cabo Verde), на гербе Мозамбика 
можно видеть изображение карты страны (um 
mapa de Moçambique). И, наконец, из крупных 

сооружений на гербе Португалии можно ви-
деть семь зáмков золотого цвета, обозначаю-
щих мавританские зáмки, завоеванные Пор-
тугалией во время Реконкисты (a bordadura de 
vermelho carregada de sete castelos de ouro rep-
resenta, segundo a tradição, o antigo reino mouro 
do Algarve, conquistado por Afonso III em 1249).

Из более мелких артефактов в качестве 
символов национальной геральдики португа-
лоязычных стран присутствуют зубчатое ко-
лесо/шестерня (uma roda dentada/uma engre-
nagem), символизирующее промышленность 
и ее работников (simbolizando os operários e a 
indústria) на гербах анголы и Мозамбика; от-
вес (um prumo) на гербе Кабо-Верде, символи-
зирующий конституцию страны (o prumo sim-
boliza verticalidade e rectidão as quais constituem 
a “chave abóbada” da constituição cabo-verdi-
ana), и армиллярная сфера (esfera armilar) на 
гербе Португалии, символизирующая значе-
ние Португалии в эпоху Великих географиче-
ских открытий (representa a expansão marítima 
dos Portugueses ao longo dos séculos XV e XVI). 

Н а с е л е н и е / н а р о д
Поскольку образов коренного населения 

португалоязычных стран, как это происходит 
в геральдике стран англоговорящих, и образов 
предметов специфически национальной мате-
риальной культуры, связанных с народом, на-
селяющим страну герба, как это происходит, 
например, в национальной геральдике стран 
бывшего СССР, в геральдике португалоязыч-
ных стран нет, символика населения/народа 
здесь сводится исключительно к образам ору-
жия и инструментов труда, с помощью кото-
рых народ защищает суверенитет своей стра-
ны и создает ее экономическое благополучие.

Из образов оружия здесь самым популяр-
ным оказывается автомат Калашникова, о ко-
тором уже шла речь и который присутству-
ет на гербах Восточного тимора и Мозамби-
ка. На гербе анголы фигурирует мачете, оли-
цетворяющий революцию, в результате ко-
торой страна обрела независимость (uma ma-
chete, representando a revolução pela qual Ango-
la obteve a independência); на гербе Восточного 
тимора – лук (um arco), стрела (uma flecha) и 
копье (uma lanҫa). Символика меча (uma espa-
da) на гербе республиканской Бразилии в бла-
зонировании никак не оговаривается, поэтому 
логично предположить, что здесь речь идет о 
защите страны, а не о символе монархической 
власти. 

Инструмент сельскохозяйственного тру-
да – мотыга (uma enxada) – представлен на гер-
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бах анголы и Мозамбика, где он символизиру-
ет работников сельского хозяйства (agriculto-
res, o campesinato). 

Наиболее частотный астральный знак в ге- 
ральдике португалоязычных стран, безуслов-
но, звезда (uma estrela) – символ высоких 
устремлений и эмблема счастья [4, с. 154], ко-
торая изображена на гербах семи государств. 
золотая пятиконечная звезда изображена на 
гербе анголы, десять золотых звезд по числу 
островов расположены на гербе Кабо-Верде, 
красная пятиконечная звезда (uma estrela ver-
melha) венчает герб Мозамбика, белая пя-
тиконечная звезда (uma estrela branca de cin-
co pontas) видна на гербе Восточного тимо-
ра, синяя пятиконечная звезда – символ при-
надлежности страны к африке – видна на гер-
бе Сан-томе и Принсипи, черная пятиконеч-
ная звезда (uma estrela negra de cinco pontas), 
также традиционный символ африки (a estrela 
Negra de África), запечатлена на гербе Гвинеи-
Бисау. Больше трех десятков звезд украшают 
герб Бразилии: 27 серебристых звезд (estre-
las de prata) обозначают двадцать шесть шта-
тов Бразилии и один Федеральный округ, еще 
пять расположены в форме креста и символи-
зируют созвездие Южного креста (o Cruzeiro 
do Sul). еще одна пятиконечная звезда высту-
пает в качестве основы гербового щита (escudo 
ficará pousado numa estrela partida e gironada), 
а золотое сияние вокруг герба имеет форму 
20-конечной звезды (uma estrela de vinte pon-
tas), т. е. солнца как звезды, число лучей кото-
рой превышает 16 [там же, с. 160].

Солнце (o sol), источник жизни и света, 
изображено на гербах трех португалоязычных 
государств: на гербе анголы оно почему-то 
коричневое (estranhamente marrom) и символи-
зирует новое начало (um novo começo); вста-
ющее солнце на гербе Мозамбика красновато-
го цвета (de cor avermelhada) и символизирует 
новую созидательную жизнь (a nova vida em 
construção); на гербе Восточного тимора при-
сутствуют лишь солнечные лучи белого цвета 
(raios de sol de branca cor).

К христианской символике в националь-
ной геральдике португалоязычных стран мож-
но отнести лишь пять маленьких синих щитов 
(cinco escudetes de azul) на гербе Португалии, 
расположенных в форме креста, внутри каж-
дого из которых изображены еще по пять се-
ребряных медальонов (cinco besantes de pra-
ta), расположенных в форме андреевского кре-
ста (postos em cruz de Sto. André), происхожде-
ние первых по легенде восходит к мифиче-

ской битве при Урике, в ходе которой Иисус 
христос явился королю алфонсо энрикешу 
и пообещал ему победу, если тот включит в 
свой герб раны христа (se adoptasse por armas 
as suas chagas). В то же самое время идеологи-
ческая, леворадикальная и социалистическая 
символика представлена на гербах анголы и 
Мозамбика пятиконечной звездой – эмблемой 
социализма, символизирующей дух междуна-
родной солидарности (espírito de solidariedade 
internacional). 

Идея нации, по большому счету, ‒ это та 
же идея патриотизма, только в несколько иной 
ипостаси, и, естественно, в символике нацио- 
нальной геральдики присутствуют базовые 
концепты любви к своей земле. В националь-
ной геральдики португалоязычных стран го-
товность защищать родину, как уже отмеча-
лось, передают образы оружия на гербах ан-
голы, Бразилии, Гвинеи-Биссау и Мозамбика; 
символом свободы-независимости выступает 
факел (archote) на гербе Кабо-Верде (o archo-
te simboliza a liberdade conquistada após muitos 
anos de luta), а равносторонний треугольник – 
символом национального единства (o triângulo 
equilátero simboliza unidade).

Передаются символически в националь-
ной геральдике португалоязычных стран так-
же и идеалы, к достижению которых призыва-
ется нация: тот же треугольник на гербе Кабо-
Верде символизирует заодно и равноправие в 
демократической системе (igualdade de direitos 
civis reconhecidos ao povo pelo sistema democrá-
tico); книга на гербах анголы, Восточного ти-
мора и Мозамбика символизирует стремление 
к знаниям (o livro simboliza a educação); отвес 
(um prumo) на гербе Кабо-Верде символизиру-
ет справедливость правосудия. что символи-
зируют три звена цепи на гербе Кабо-Верде, в 
блазонировании никак не оговаривается, оста-
ется предполагать, что символизируют они ра-
зорванные цепи рабства.

девизные ленты, как уже говорилось, 
представлены на всех гербах португалоязыч-
ных стран, за исключением Португалии. На 
трех из них (ангола, Кабо-Верде и Мозамбик) 
на девизной ленте начертано официальное на-
звание государства (República de Angola, Re-
pública de Cabo Verde, República de Moçambi-
que), на гербе Бразилии две надписи – назва-
ние государства (República Federativa do Bra-
sil) и дата его основания (15 de novembro de 
1889). однако на гербе Гвинеи-Биссау лен-
та уже содержит именно девиз (lema, divisa) 
как надпись, отражающую основные принци-
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пы деятельности и идеалы: Unidade, Luta, Pro-
gresso («единство, Борьба, Прогресс»). На гер-
бе Сан-томе и Принсипи, помимо официаль-
ного названия страны (República Democráti-
ca de São Tomé e Príncipe), сформулирован на-
циональный девиз Unidade, Disciplina, Traba-
lho («единство, дисциплина, труд»), на гербе 
Восточного тимора, помимо названия страны 
(República Democrática de Timor-Leste), девиз 
Unidade, Acção e Progresso («единство, дей-
ствие и Прогресс»), отражающий базовые цен-
ности, на которых зиждется единство страны 
(os valores básicos em que deve basear-se a con-
vivência do seu povo).

Итак. Наблюдения над представлением 
имени «нация» в португальской лексикогра-
фии позволяют выделить в семантическом со-
ставе национальной идеи три таких базовых 
смысловых блока, образующих единое це-
лое в концепте независимого государства, как 
власть, территория и население/народ.

Государственные гербы большинства пор- 
тугалоязычных стран далеко не соответству-
ют средневековым геральдическим канонам: 
не все они содержат даже щит – обязательное 
основное гербовое поле, не говоря уже о фа-
культативных составляющих. Ближе всего к 
классической форме стоит герб Сан-томе и 
Принсипи с пятью геральдическими составля-
ющими. 

Классические символы власти (как мо-
нархической, так и республиканской) в наци-
ональной геральдике португалоязычных стран 
полностью отсутствуют. территория здесь 
символизируется в первую очередь через об-
разы флоры, за ними следуют со значитель-
ным отрывом образы фауны, образы ландшаф-
та, административное деление страны и обра-
зы крупных сооружений. Символика населе-
ния/народа в геральдике португалоязычных 
стран сводится исключительно к образам ору-
жия и инструментов труда, с помощью кото-
рых народ защищает суверенитет своей стра-
ны и создает ее экономическое благополучие.

Наиболее частотный астральный знак в 
геральдике португалоязычных стран – звез-
да, которая изображена на гербах семи госу-
дарств, в то время как солнце изображено на 
гербах трех государств. К христианской сим-
волике здесь относятся лишь пять маленьких 
синих щитов на гербе Португалии, располо-
женных в форме креста. Идеологическая, ле-
ворадикальная и социалистическая символика 
представлена пятиконечной звездой – эмбле-
мой социализма. 

В символике национальной геральдики 
португалоязычных стран присутствуют базо-
вые концепты патриотизма: готовность защи-
щать родину передают образы оружия; симво-
лом свободы-независимости выступает факел, 
а равносторонний треугольник – символом на-
ционального единства. Передаются символи-
чески также и идеалы, к достижению которых 
призывается нация: треугольник на гербе Ка- 
бо-Верде символизирует и равноправие в де-
мократической системе; книга символизиру-
ет стремление к знаниям; отвес символизиру-
ет справедливость правосудия. Национальные 
идеалы в геральдике португалоязычных стран 
присутствуют также в вербальной форме в 
виде гербовых девизов, отражающих основ-
ные принципы деятельности государства и его 
идеалы.
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The idea of nation  
in blazoning the national heraldry  
of the Portuguese-speaking countries
The article deals with the study of the lexical means 
of the verbalization of the national idea on the basis 
of the texts of blazoning the national heraldry of 
the Portuguese-speaking countries, containing the 
semantic units of the authorities, territories and 
population/people. There is stated that the clas- 
sical symbols of the authorities are totally absent,  
the territory is symbolized by the means of the  
images of flora, fauna, landscape, large construc- 
tions and administrative division of the country; the 
symbolism of the population/people is reduced to  
the images of the weapon and working tools with 
the use of which people protect the sovereignty of  
their country and create its economic well-being.

Key words: national symbolism, nation, national 
idea, emblem, blazon, blazoning, semantic unit.
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карусеЛь  
как ЛингВокуЛьтурный 
симВоЛ

Памяти  
Виктора Ивановича шаховского

Рассматриваются символические характе-
ристики концепта «карусель». Показано, что 
основные направления символизации карусели 
в языковом сознании сводятся к пониманию 
этого объекта как повторяющегося непод-
контрольного движения по кругу, как отрыва 
от реальности, как суеты, как удовольствия, 
которое должно быть дозированным, как ил-
люстрации абсурдности бытия. 

Ключевые слова: карусель, символ, концепт, 
образ, ценность.

лингвокультурные символы играют осо-
бую роль в языковой картине мира. Будучи 
образами с высокой ценностной значимостью, 
такие символы обладают интегративной си-

лой, становясь центрами притяжения для раз-
ных концептов, норм поведения, жизненных 
установок, объединяющих всех носителей 
определенной культуры. Изучение лингво-
культурных символов неоднократно привле-
кало внимание исследователей [3; 5; 7; 10; 14]. 
С позиций общей семиотики символы рассма-
триваются как особый тип знаков, отличитель-
ным признаком которых является заложенная 
в них программа действий для их интерпре-
таторов [8; 9; 13; 15; 20]. Вместе с тем актив-
но разрабатывается лингвокультурное осмыс-
ление художественных символов – наиболее 
значимых для культуры образов, насыщенных 
ценностными ассоциациями и допускающими 
множественное истолкование [1; 11; 12; 16; 17; 
21]. ценностные ассоциации закономерно вы-
зывают эмоциональный отклик, их пережива-
ние является ключевым в общении [19]. 

Референты лингвокультурных символов 
весьма разнообразны, они относятся к явлени-
ям природы, прецедентным феноменам, лич-
ностям и артефактам. К числу таких референ-
тов относится карусель – «вращающаяся пло-
щадка с сиденьями в форме лошадок, экипа-
жей, лодок и пр., служащая для катанья на яр-
марках, народных гуляньях и т. п.» (ССРля). 
Символическая значимость карусели обуслов- 
лена назначением этого механического устрой-
ства, используемого для массового развлече-
ния, обычно для детей, идеей вращения вокруг 
оси и возможного приятного головокружения.

По данным этимологических словарей, 
слово карусель в русский язык пришло из 
французского (carrousel), туда – из итальян-
ского (carosello), в итальянский – из араб-
ского, в котором отражено типичное развле-
чение детей – катание на деревянных лошад-
ках (kurraj – a play with wooden horses), исход-
ным обозначением является персидское сло-
во kurra(k) – «жеребенок» (черных; Klein). 
В славянских языках внутренняя форма сло-
ва наглядно показывает внешний вид этого 
аттракциона: въртележка (болг.), вртешка 
(серб.), kolotoč (чешск.), т. е. то, что вертится 
или имеет форму кольца. В английском языке 
наряду с лексемой carousel используется фра-
зеологическое обозначение merry-go-round 
(букв. «веселое движение по кругу»), в турец-
ком этот концепт обозначен как atlıkarınca (at-
lik – «лошади», arnica – «после»), в греческом 
στροβιλοδρόμιο [strovilodrómio] (στροβιλο – 
«поворот», drómio – «дорога»), в китайском – 
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旋转木马 [xuán zhuǎn mù mǎ] (букв. «движе-
ние по кругу на деревянных лошадках»). Мож-
но заметить, что в разных языках используют-
ся в качестве мотивирующих признаков обра-
зы движения по кругу и типичные сидения, 
используемые на карусели, – деревянные ло- 
шадки.

В справочной литературе о символах ка-
русель ассоциируется с кругом, колесом, бы-
стрым движением и полетом, поэтому в каче-
стве сидений фигурируют лошади или птицы. 
движение по кругу сориентировано на цен-
тральную ось, осмысливаемую символически 
как небесный столп, который является осно-
вой колеса жизни. отсюда вытекают идеи кру-
говорота, смены времен года, начала, конца, 
возрождения, реинкарнации и т. д. отмечено, 
что в разных культурах, от алтая до Сканди-
навии, в мифологических картинах мира боги 
привязывали своих коней к мировому стол- 
пу [2; 4; 18].

ассоциативные признаки слова карусель 
в беллетристике и публицистике (по данным 
Национального корпуса русского языка) сво-
дятся к следующим смысловым переносам.

образ карусели обозначает нескончае-
мый циклический бег времени: По-прежнему 
кружилась и подпрыгивала разноцветная ка-
русель, отмечались дни рождения, переходя-
щие в затяжные праздники, праздники по по-
водам и без оных, – а уж эти-то и были самы-
ми упоительными (К. арутюнова); …Долж-
но быть весело, не допускать докладов о дея-
тельности школы, об «общих задачах насту-
пающего года». Закружилась-завертелась ка-
русель, каждый день… (е. Мушкина); Значит, 
приходилось все-таки задумываться о стран-
ностях своей судьбы. С чего вдруг закрути-
лась эта карусель? Где же она, эта отправ-
ная точка? (а. Моторов).

Подчеркивается неконтролируемость ка-
русельного круговорота событий: Вечером я 
никак не мог заснуть, маялся, ворочался с боку 
на бок, а в голове у меня крутилась какая-то 
сумасшедшая карусель из газеты, «Фауста», 
«Первой любви» и каких-то знакомых лиц, 
гнусным образом превращавшихся из одного в 
другое (В. Белоусова); Безумная карусель за-
медляла ход, притормаживая свой бег в нику-
да и в ничто… (д. Рубина); Правда, в послед-
ние дни карусель неожиданных событий вроде 
бы сблизила их (з. Юрьев).

акцентируется постоянное возвращение к 
некоторой исходной точке: Потом действие 
совершает неожиданный скачок во времени и 

пространстве: мы переносимся в родную де-
ревню Широ, где начинается праздник, мгно-
венно превращающийся в смертельную кару-
сель (В. Корецкий); Эти диалоги длились до 
бесконечности, по замкнутым спиралям, ухо-
дящим в темные дыры, чертова карусель, бег 
по кругу: остаться, чтобы уйти, уйти, что-
бы остаться (М. Гиголашвили); Пожадни-
чал Маклер, встали в позу доблестные опера-
тивники, и завертелась вся эта кровавая кару- 
сель (Н. леонов). 

Словом карусель обозначается жизненная 
суета: – Не жизнь, а карусель, – уныло сказал 
знакомый и перечислил свои заботы, обязан-
ности и обязательства (а. Слаповский); Тог-
да завертелась беспринципная карусель по пе-
ревыборам Кампоманеса (а. Карпов).

С каруселью сравнивается бюрократиче-
ская машина: Документы немецкому суду по-
казались настолько убедительными, что он не 
задумываясь тут же им поверил, дал ход, и су-
дебная карусель в Германии закрутилась с но-
вой силой (С. Мирзоев); «Без этого кремлев-
ская карусель власти давно бы взорвалась», – 
уверен профессор Шрɺдер (В. агаев).

заслуживает внимания сравнение прибы-
тия и отлета самолетов с вращением карусе-
ли: До позднего вечера над аэродромом стоя-
ла бесконечная гудящая карусель – самолеты 
прилетали, подвешивали бомбы, заправлялись, 
снова выруливали на взлетную полосу, взле-
тали и, собравшись в тройки, уходили на за- 
пад… (В. Гастелло).

Приведенные примеры показывают ти-
пичное сравнение неприятных повторяющих-
ся событий с каруселью. Подчеркиваются не-
контролируемый бег времени, суета, возвра-
щение к одной и той же точке. ассоциативная 
символика карусели в публицистике и белле-
тристике носит выраженный отрицательно-
оценочный характер.

Символизация карусели в поэтическом 
тексте отличается тем, что образ крутящего-
ся механизма порождает индивидуально-ав- 
торские обертоны смысла: Зазвени, затруби, 
карусель, / Закружись по широкому кругу. / 
Хорошо в колеснице вдвоем / Пролетать, улы-
баясь друг другу. / Обвевает сквозным холод-
ком / Полосатая ткань балдахина. / Барабан-
ная слышится трель, / Все быстрее бежит ка-
русель. / «Поцелуйте меня, синьорина» (В. хо-
дасевич).

Исчезает грань между реальностью и те-
атральной постановкой. Пребывание на кару-
сели превращает людей в актеров, участников 
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комедии. значимой характеристикой такого 
кружения становится нарастающая скорость 
механизма. 

обратим внимание на звуки, сопровожда-
ющие карусельный полет: трубят трубы и бьет 
барабан. эти звуки часто осмысливаются как 
голос судьбы (вспомним апокалиптические 
трубы ангелов).

образ карусели в поэтическом тексте тра-
гичен. это образ хаоса: Други, в пьяной кару-
сели / Исчезают верх и низ… / Кто сейчас, со-
рвавшись с мели, / Связно крикнет свой де- 
виз? (Саша черный).

В этом хаотическом кружении исчезают 
верх и низ, поэт предвосхищает одно из основ-
ных ощущений постмодернизма – отсутствие 
ориентиров. отметим, что эти строки напи-
саны в эпоху революционного преображения 
мира. до этого времени люди чувствовали 
себя как пассажиры корабля, севшего на мель. 
Сорвавшись с мели, они оказались во власти 
стихии.

В сложном ассоциативно насыщенном 
тексте о. Мандельштама наша планета срав-
нивается с каруселью: Я очнулся: стой, при-
ятель! / Я припомнил – черт возьми! / Это 
чумный председатель / Заблудился с лошадь-
ми! / Он безносой канителью / Правит, душу 
веселя, / Чтоб вертелась каруселью / Кисло-
сладкая земля… (о. Мандельштам).

земля, на которой мы живем, имеет вкус: 
она кисло-сладкая. это вкус фруктов и ягод, 
вкус райского сада. чумный председатель – 
прямая отсылка к «Пиру во время чумы» 
а.С. Пушкина. С некоторыми оговорками 
можно сказать, что возникновение или значи-
мое отсутствие определенного символа в поэ-
тических текстах может служить индикатором 
мироощущения, свойственного эпохе.

образ карусели встречается в стихотво-
рениях И. Бродского. заслуживает внимания 
ироничный комментарий поэта о неподкон-
трольности нашей жизни нашим желаниям и 
планам: С той дурной карусели, / что воспел 
Гесиод, / сходят не там, где сели, / но где ночь 
застает (И. Бродский).

Ссылка на поэму древнегреческого поэта 
Гесиода «труды и дни» (VIII в. до н. э.) иро-
нична по своей тональности, вероятно, из-за 
выраженной дидактичности античного тек-
ста: Дома полезнее быть, оставаться снару-
жи опасно. / Брать ‒ хорошо из того, что 
имеешь. Но гибель для духа / Рваться к тому, 
чего нет. Хорошенько подумай об этом. / Пей 
себе вволю, когда начата иль кончается боч-

ка, / Будь на середке умерен; у дна же смеш-
на бережливость (Гесиод, пер. В. Вересаева).

И. Бродский называет жизнь дурной кару-
селью, поскольку человек не в силах понять 
замысел Бога. очевидна перекличка с еккле-
зиастом.

Глубокий смысл прослеживается в поэ-
тическом символе карусельной лошадки: И 
подковы сивки или каурки / в настоящем про-
шедшем, даже достигнув цели, / не остав-
ляют следов на снегу. Как лошади карусе- 
ли (И. Бродский).

такая лошадь не оставляет следов. Иначе 
говоря, она эфемерна. это парадоксальное на-
блюдение накладывается на трудный для ис-
толкования оксюморон в настоящем прошед-
шем. Поэт сравнивает карусельную лошадку с 
фольклорным конем русской сказки.

образ плывущих друг за другом рыб су-
щественно отличается от традиционных ка-
русельных лошадок: Чудовищные рыбы плы-
вут по кругу, норовя схватить друг друга за 
хвост. / Двадцать пять веков крутится эта 
карусель. Художник, / зачем ты ее приду-
мал? – Нет,– отвечает художник, я ничего не 
придумал, я – реалист (Г. алексеев).

В определенной мере этот индивидуально-
авторский символ карусели смыкается с из-
вестным древним образом змеи, кусающей 
себя за хвост – Уроборосом. Перед нами эниг-
матический образ вечности. обратим внима-
ние на позицию художника: в данном случае 
это – поиск и нахождение символов.

Интересно определение «городская кару-
сель» в тексте современного поэта: Я мечтал 
подружиться с совой, но увы, / Никогда я на 
воле не видел совы, / Не сходя с городской ка-
русели. / И хоть память моя оплыла, как све-
ча, / Я запомнил, что ходики в виде сыча / Над 
столом моим в детстве висели (а. цветков).

Сова – традиционный символ мудрости, 
эта птица часто изображалась как один из 
атрибутов богини афины. Поэт замечает, что 
нельзя приблизиться к мудрости, находясь на 
городской карусели.

таким образом, индивидуально-авторская 
символизация карусели в поэтическом языко-
вом сознании соответствует общим мифоло-
гическим характеристикам движения по миро-
вому кругу, при этом возникают ассоциации с 
хаосом, а также энигматические смыслы, до-
пускающие множественную открытую интер-
претацию.

заслуживают внимания повествования, ге-
рои которых преображаются, сев на карусель. 
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это происходит со старым синьором из сказ-
ки джанни Родари «Карусель в чезенатико»:

Как-то вечером один старый синьор по-
садил своего внука в красный автомобиль, а 
сам тоже поднялся на карусель и сел на дере-
вянную лошадку. Ему было неудобно сидеть на 
ней – ноги у него были длинные и волочились по 
земле, и синьор смеялся. Но едва карусель за-
кружилась… Что за чудеса! Старый синьор 
в одно мгновение оказался выше самого высо-
кого небоскреба в Чезенатико, и его лошадка 
поскакала по воздуху прямо к облакам. Синьор 
посмотрел вниз и увидел сразу всю Романью – 
провинцию, в которой он жил, – затем всю 
Италию, а потом и все Землю, которая уда-
лялась куда-то под цокот копыт его лошадки. 
Скоро она стала походить на маленькую го-
лубую карусель, которая кружилась и кружи-
лась, показывая один за другим свои матери-
ки и океаны, словно нарисованные на глобусе.

– Куда же мы едем? – удивился синьор, 
как вдруг увидел своего внука. Тот сидел за ру-
лем красного, довольно облезлого автомоби-
ля, который превратился теперь в космиче-
ский корабль. Затем он рассмотрел и осталь-
ных ребят. Они спокойно и уверенно правили – 
кто рулем, а кто вожжами. И все мчались по 
своим орбитам, будто искусственные спут- 
ники (дж. Родари).

Карусельная лошадка возносит своего ге-
роя ввысь, и тот получает возможность посмо-
треть на землю из космоса. Карусель превра-
щается в волшебное средство, с помощью ко-
торого можно чудесным образом оторваться 
от реальности.

В ином ключе идея карусели раскрыта в 
одноименном ироничном рассказе Михаила 
зощенко:

Вот, братцы мои, придется нам некото-
рое время обождать с бесплатностью. Нель-
зя сейчас.

Скажем, бесплатно все. А мы никакой 
меры не знаем. Думаем, ежели бесплатно, так 
и при, ребята, всем скопом.

Как однажды на первомайских праздни-
ках поставили карусель на площади. Ну, народ 
повалил, конечно. А тут парень какой-то слу-
чился. Из деревни, видимо.

– Чего, – спрашивает парень, – бесплат-
но крутит?

– Бесплатно!
Сел этот парень на карусель, на деревян-

ную лошадь, и до тех пор крутился, покуда не 
помертвел весь.

Сняли его с карусели, положили на землю – 
ничего, отдышался, пришел в себя.

– Чего, – говорит, – крутит еще?
– Крутит…
– Ну, – говорит, – я еще разочек… Бес-

платно, все-таки.
Через пять минут снова его сняли с ло- 

шади.
Снова положили на землю.
Рвало его, как из ведра.
Так вот, братишки, обождать требует-

ся (М. зощенко).
Катание на карусели показано как алле-

гория земных удовольствий, избыточное ко-
личество которых приносит людям вред. это 
тривиальная идея, которая выражена в различ-
ных назидательных нарративах.

Символический потенциал концепта «ка-
русель» закономерно приводит писателей к 
тому, чтобы это слово становилось заглавием 
для сборников рассказов. Идея понятна: дви-
жение по кругу дает возможность соединить 
порой несоединимые вещи. эту мысль четко 
выразил харуко Мураками в предисловии к 
своей книге «Ничья на карусели»:

Чем больше ты слушаешь чужие исто-
рии, чем больше наблюдаешь сквозь них чу-
жую жизнь, тем большее тебя охватывает 
бессилие. Осадок и есть то самое бессилие. 
Суть бессилия в том, что нам некуда идти. 
В нашем распоряжении – подвижная систе-
ма под названием «наша жизнь», в которую 
мы можем себя вписать, но эта же систе-
ма одновременно предусматривает и нас са-
мих. Как карусель – мы всего лишь вращаем-
ся в определенном месте с определенной ско-
ростью. Наше вращение никуда не направ-
лено. Ни выйти, ни пересесть. Мы никого не 
обгоняем, и никто не обгоняет нас. При том 
для сидящих на карусели это вращение ка-
жется яростной ничьей с воображаемыми  
врагами.

Вероятно, именно по этой причине факт 
может выглядеть странно неестественным 
в той или иной ситуации. Подавляющая часть 
внутренней силы, которую мы зовем волей, ис-
чезает, едва возникнув, однако мы не в состо-
янии этого признать, и пустота оборачива-
ется странными и неестественными искрив-
лениями на разных этапах нашей жизни (ха-
руко Мураками).

Карусель становится символом вообража-
емой реальности, в которую мы погружены и 
которую остро переживаем. замечу, что в гре-
ческом языке удивительно точно обозначен 
концепт «развлечение» – ψυχαγωγία [psycha- 
gogía] – букв. «душа» + «ведение». Символ ка-
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русели смыкается с символом зеркального ла-
биринта.

Российский писатель-сатирик С. альтов 
объединил в сборнике рассказов под заглави-
ем «Карусель» свои наблюдения над характе-
рами и обстоятельствами. Приведу его ком-
ментарий к известной басне И.а. Крылова:

Лебедь, рак да щука
…Воз по-прежнему оставался на том же 

месте. Хотя рак добросовестно пятился на-
зад, щука изо всех сил тянула в воду, а лебедь 
в поте лица рвался в облака.

Всем троим приходилось нелегко, зато 
они были при деле.

Но вот однажды ночью местные хулига-
ны перерезали постромки и скрылись.

Едва рассвело, рак привычно попятился 
назад, щука, изогнувшись, рванула в воду, а ле-
бедь замахал белыми крыльями.

И рак, ничего не понимая, полетел в воду. 
Щука, не успев толком обалдеть, по самый 
хвост увязла в речном иле. Лебедь испуган-
но взмыл в облака. Воз, предоставленный сам 
себе, укатил.

Теперь все трое часто встречаются в 
одном водоеме. Лебедь опустился и здорово 
сдал. Щука на нервной почве жрет всех под-
ряд. А в глазах рака временами появляется 
прямо-таки человеческая тоска по большому 
настоящему делу (С. альтов).

этот сюжет раскрывается в постмодер-
нистской тональности абсурда как полного от-
сутствия смысла там, где смысл должен быть. 
В басне И.а. Крылова высмеивается нерацио-
нальная организация деятельности. В коммен-
тарии сатирика показана исходная пустота на-
мерений участников этого дела. Высмеивается 
их ностальгическая привязанность к бессмыс-
ленному занятию, которое их объединяло. та-
кое понимание символа карусели созвучно пу-
блицистическому его осмыслению.

Резюмирую. основные векторы символи-
зации карусели в языковом сознании сводят-
ся к пониманию этого объекта как повторяю-
щегося неподконтрольного движения по кру-
гу, как отрыва от реальности, как суеты, как 
удовольствия, которое должно быть дозиро-
ванным, как иллюстрации абсурдности бы-
тия. Наблюдается определенная дискурсивная 
специфика понимания карусели как символа в 
публицистике и поэзии. для публицистов на 
первый план выдвигается критическое отно-
шение к карусельности жизни, поэты прибега-
ют к этому символу, чтобы выразить трагич-
ность несовпадения кажущейся и настоящей 

реальности. Вместе с тем актуальным остается 
детское восприятие карусели как чуда и празд-
ника жизни.
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Carousel as a linguistic  
and cultural symbol

The paper deals with symbolic characteristics 
of the concept “carousel”. The main directions 
of its symbolization may be defined as recurrent 
uncontrollable circular movement, as escape from 
reality, as vanity, as pleasures which must be 
measured, as an illustration of absurdity in life. 
Understanding of carousel in publicistic and poetic 
views is to a certain extent different, it is either a 
critical attitude to chaotic incongruity of events or 
a tragic perception of disagreement between the 
seeming and present reality, but at the same time 
it includes a childish perception of carousel as  
wonder and a festival of life.

Key words: carousel, symbol, concept, image, value.
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ЛингВистика эмоций  
В контексте соВременныХ 
научныХ иссЛедоВаний

Как показало время, первоначальная концепция и 
построенная на ее основе лингвистическая теория 

эмоций до сих пор не встретила иной, принципи-
ально отличающейся от нее лингвистической тео- 

рии, не подвергалась существенным преобразова-
ниям со стороны встречных концепций» <…> что 

позволяет предположить, что эта теория верна
В.И. шаховский

Рассматриваются основные положения линг-
вистической теории эмоций, обоснованные 
профессором В.И. Шаховским и ставшие кон-
цептуальной основой волгоградской научной 
школы. Выделяются важнейшие тенденции 
развития теоретических положений лингви-
стики эмоций в работах современных иссле-
дователей, их докладах на конференциях и пу-
бликациях в крупнейших российских изданиях. 

Ключевые слова: эмоция, лингвистика эмоций, 
вербализация внутренних ощущений, эмотив-
ная лингвоэкология.

лингвистическая теория эмоций в созна-
нии отечественной научной общественно-
сти ассоциативно прочно связана с именем 
В.И. шаховского, который навсегда останется 
основателем, самым преданным и ярким пред-
ставителем этого научного направления.

эмотиология сегодня воспринимается в 
качестве традиционной и признанной части 
лингвистических исследований: считается пло- 
хим тоном не учитывать ее достижений при 
изучении языка, речи, коммуникации. Работы 
по семантике не являются полными без описа-
ния компонентов эмотивного значения и эмо-
тивной коннотации; изучение иностранного 
языка – без знания его эмотивного кода; тео-
рия и практика коммуникации – без учета эмо-
циональной языковой личности; преподава-
ние языковых дисциплин – без элементов эмо-
тивной лингводидактики. Перефразируя из-
вестное изречение В.И. шаховского о том, что 
«все homo loquens являются одновременно и 
homo sentiens», можно сказать, что и все, кто 
изучает язык как средство общения, в опреде-

ленной степени становятся исследователями 
его эмоционального аспекта. 

лингвистика, по словам В.И. шаховского, 
«позже всех осознала, что эмоции являются ее 
предметом» [10, с. 7], и, вероятно, поэтому, не-
смотря на пятидесятилетнюю историю этой об-
ласти знаний, лишь в ххI в. языковеды в пол-
ной мере осознали ценность эмоциональности 
в языке, речи, тексте как самостоятельного 
предмета исследования и перешли к его актив-
ному освоению. только за последнее десятиле-
тие проведено несколько международных на-
учных форумов (общероссийский научно-тео- 
ретический семинар «эмотивная лингвоэко-
логия в современном коммуникативном про-
странстве» (Волгоград, 5–6 октября 2012 г.); 
Международная конференция «язык и эмо-
ции» (Мадрид, 23–25 ноября 2016 г.); Всерос-
сийский научно-теоретический семинар «че-
ловек в коммуникации: проблемы эмотивной 
лингвистики» (посвященный 50-летию линг-
вистики эмоций в России и юбилею ее осно-
вателя профессора В.И. шаховского) (Волго-
град, 25 января 2019 г.); научно-методический 
семинар «эмоциональный интеллект как дви-
жущая сила изучения иностранных языков в 
высшей школе» (Москва, РУдН, 22 декабря 
2021 г.) и др.). Проведены конференции ака-
демического уровня (I, II, III Международные 
конференции «эмоциональная сфера человека 
в языке и коммуникации: синхрония и диахро-
ния» (Москва, Ия РаН, 2018, 2019, 2020 гг.)). 
Выпущены одноименные сборники научных 
трудов Института языкознания РаН; вышли в 
свет монографические выпуски известных ре-
цензируемых журналов, посвященные эмоци-
ональной проблематике в лингвистике. И тем 
не менее это совсем небольшое число научных 
мероприятий и специальных изданий, которые 
посвящены лингвистике эмоций, что еще раз 
подтверждает мысль ученого о том, что «про-
блемы научного описания эмоций во всех об-
ластях знания относятся к числу сложнейших 
видов исследований» [там же, с. 9]. 

тематика современных работ, относящих-
ся к проблемному полю лингвистики эмоций, 
можно охарактеризовать как освоение идей, 
которые были заложены в трудах В.И. шахов-
ского, фундаментальных положениях его пред-
шественников, единомышленников и предста-
вителей других научных школ: Ю.д. апреся-
на, В.Ю. апресян, а. Вежбицкой, В.И. Боло-
това, ш. Балли, В.Н. Вакурова, е.М. Вольф, 
о.П. Воробьевой, е.М. Галкиной-Федорук, 
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изВестия  ВгПу. ФиЛоЛогические науки  

М.д. Городниковой, т.а. Графовой, Б.И. до-
доновым, В.И. Жельвисом, В.а. звегинце-
вым, Н.а. лукьяновой, Ю.М. Малиновичем, 
В.а. Масловой, т.В. Матвеевой, э.л. Носенко, 
э.а. Нушикян, л.а. Пиотровской, Н.М. Раз-
инкиной, Р.С. Сакиевой, И.И. Сандомирской, 
Ю.а. Сорокина, В.Н. телии, а.М. шахнаро-
вича, д. эйчисон, C. Caffi, R. Janney, K. Dij- 
kstra, R.A. Zwaan, A. Graesser, J. Magliano, 
E.W.E.M. Kneepkens, Z. Kovecsces, A. Ortony, 
G. Clore, A. Collins, R.C. Solomon, B. Volek, 
E. Jacobsen и др. Имена этих и других уче-
ных однозначно соотносятся с достижения-
ми лингвистической теории эмоций: их науч-
ные труды, несомненно, внесли значительный 
вклад в построение ее грандиозного здания. 
Поэтапно формируемые системы понятий, 
терминов, категоризация малоформализуемой 
области знания создали теоретический каркас 
лингвистической теории эмоций, которая на-
много опередила аналоги в мировой науке. По 
нашему мнению, это существенное основание 
для упоминания, цитирования, воспроизведе-
ния имен и мыслей предшественников в ра-
ботах молодых ученых, которые сегодня про-
должают традиции изучения эмоционального 
аспекта языка.

освоение разработанных положений линг-
вистики эмоций в работах современных уче-
ных касается воспроизведения, осмысления и 
подтверждения ее основополагающих резуль-
татов. так, еще в 70–90 гг. хх в. благодаря 
значительным усилиям профессора В.И. ша-
ховского и его исследовательскому таланту 
было проведено системное описание и типо-
логизация эмотивов разных уровней языков 
и эмотивного кода языков разного строя [7; 
17]; установлены способы вербализации эмо-
ций (номинация, дескрипция, экспрессия), по-
зволившие лингвистам уйти от бесконечного 
сопоставления имен эмоций и перейти к опи-
санию их концептуального содержания [5; 
8; 9; 11 и др.], разработать методы научно-
практической диагностики эмоциональных со-
стояний по данным языка, выявить образный и 
экспрессивный потенциал эмотивов; на основе 
языковых репрезентаций установлены законо-
мерные связи между когницией и эмоцией, где 
последние рассматривались в качестве моти-
вационной основы сознания [9–11]; начались 
разработки в области эмоционального аспекта 
текстов разных типов. К началу ххI в. были 
описаны параметры эмоциональной языковой 
личности, а значит, элементы ее эмоциональ-
ной картины мира; заложены основы лингво-
культурологии эмоций, эмоциональных сце-

нариев эмоций; начато дискурсивное изуче-
ние эмоциональных практик [6; 12].

Развитие теоретических идей основопо-
ложников лингвистики эмоций сегодня идет 
по пути изучения различных условий функци-
онирования эмоциональных единиц в разных 
коммуникативных ситуациях [1; 5; 8; 10; 11; 
13]. Уже по прошествии первого десятилетия 
ххI в. в работах В.И. шаховского появилась 
возможность представить результаты исследо-
ваний категориальных эмоциональных ситуа-
ций, эмоциональности различных видов дис-
курсов, лингвоэкологии речевого поведения 
языковой личности [2; 6; 13] – направления ис-
следований, не имеющего аналогов в других 
научных школах, но уже сегодня определяю-
щего перспективы изучения всех современ-
ных видов дискурсов, типов коммуникатив-
ного поведения языковой личности и развития 
теории эмоционального интеллекта.

Существенное развитие и продолжение 
этих идей отражено в множестве современных 
публикаций. отметим в этой связи специаль-
ные выпуски журнала Russian Journal of Lin-
guistics, посвященные эмоциональному аспек-
ту современных дискурсов, которые демон-
стрируют результаты исследований, проводи-
мых учеными разных стран (2015. № 1; 2018. 
т. 22. № 1 и др.). 

отмечаемая многими исследователями 
эмоционализация многих сфер современной 
жизни, включая те, которые еще недавно счи-
тались исключительно рационализированны-
ми и интеллектуальными, стимулирует акти-
визацию научного интереса к этой области зна-
ния. Во вступительной статье к специальному 
выпуску журнала Russian Journal of Linguis-
tics «эмоционализация современного медиа-
дискурса: исследовательская повестка дня» ее 
авторы Ф. заппеттини, д.М. Понтон, т.В. ла-
рина констатируют, что многочисленные ис-
следования в области психологии, социоло- 
гии и лингвистики свидетельствуют о замет-
ном возрастании роли эмоций во всех сфе-
рах жизни: «эмоционализация используется 
для обозначения интенсификации и легитима-
ции эмоций и эмоционального дискурса в об-
щественных сферах жизни» [1]. Наметивший-
ся в связи с этим «эмоциональный поворот» в 
исследовательской сфере наглядно отражен в 
работах отечественных и зарубежных ученых 
(см. обзор: [там же]). Наиболее концентри-
рованно, помимо выпусков журнала Russian 
Journal of Linguistics (2015. № 1; 2018. т. 22.  
№ 1; 2021. т. 25. № 3), они представлены в се-
рии сборников научных трудов Института язы- 
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кознания РаН [14–16], публикации которых 
послужили материалом для данной статьи. 

Наиболее востребованной тематикой ра-
бот ученых, исследующих сферу эмоций в 
лингвистике сегодня, становится описание 
эмоциональных аспектов коммуникативной 
прагматики, различных типов дискурса. зна-
чительный интерес для ученых представляет 
исследование роли эмоций в дискурсе, описа-
ние различных эмоционально опосредованных 
дискурсивных практик. См., например в журна-
ле Russian Journal of Linguistics: Альба-Хуэс Л.,
Ларина Т.В. Язык и эмоции: дискурсивно-праг- 
матический подход (2018. т. 22. № 1); Хар-
лова М.Л. Эмоциив невежливой и грубой ком-
муникации (2015. № 3); Беляков М.В. Харак-
тер эмотивности дипломатического дискур-
са (2015. № 2); Хлебутина В.Ю., Максимен-
ко О.И. Проявление эмотивности в спортив-
ном дискурсе (на примере танцевальной тер-
минологии) (2015. № 1); Ренц Т.Г. Репрезен-
тация категории эмотивности в эмотивно-
прагматических установках участников ро-
мантического общения (2015. № 1); Ионо-
ва С.В. Эмоциональные эффекты позитив-
ной формы общения (2015. № 1); Филимоно-
ва О.Е. Репрезентация категории эмотивно-
сти в сонетах Шекспира (2015. № 1); Carmen 
Maíz Arévalo Emotional Self-presentation on 
WhatsApp: Analysis of the Profile Status (Эмо-
циональная самопрезентация в WhatsApp: 
анализ статуса профиля) (2018. т. 22. № 1); 
S.K. de Marlangeon Fustigation Impoliteness, 
Emotions and Extimacy in Argentine Media Ce-
lebrities (Нарочитая невежливость, эмоции 
и экстимность в речи медийных знаменито-
стей Аргентины) (2018. т. 22. № 1) и др. По-
добная тенденция сохраняется в академиче-
ских изданиях. Например: Шаховский В.И. 
Эмотиология о коммуникации человека в эмо-
циональном пространстве языка [15, с. 253–
264]; Рябцева Н.К. Интеграция рационально-
го, эмоционального и эстетического в совре-
менной научной коммуникации [14, с. 97–113]. 
В этих сборниках сохраняется традиция опи-
сания эмоционального содержания текстов: 
Фролова О.Е. Об эмоциональности официаль-
ного текста; Абакумова О.Б. Эмоции и оцен-
ки в коммуникативном процессе с использо-
ванием пословиц [16, с. 202–213; 7–12]; Ков-
шова М.Л. Чувства и эмоции в русских народ-
ных загадках: не горе, а плачешь [14, с. 70–
83]; Найдич Л.Э., Павлова А.В. Передача эмо-
циональных состояний в повести «Кроткая» 
Ф.М. Достоевского [16, с. 88–106]; Орло-

ва О.С. Чувства и эмоции как новые объек-
ты кодирования в загадках русскоязычной и 
англоязычной культур; Федорова Л.Л. Глаго-
лы эмоционального состояния неловкости в 
текстах Достоевского [14, с. 107–120, 191–
201] и др.

Как видно в приведенных примерах, наи-
более частотной моделью названий публика-
ций является конструкция «эмоция в…», де-
монстрирующая доминирование в них опи- 
сательно-функционального подхода к рассмо-
трению эмоциональных явлений и свидетель-
ствующая о том, что этап первоначального на-
копления и систематизации материала в этой 
области продолжается.

Постоянный интерес в работах современ-
ных исследователей вызывает традиционный 
вопрос о номинации эмоциональных концеп-
тов и имен предикатов эмоциональных состо-
яний в разных языках мира. Например: Волко-
ва Я.А. «Ненависть» как кластерный эмоцио-
нальный концепт; Дронов П.С. Греть душу и 
сердце: употребление одной идиомы с семан-
тикой радости и «грамматика идиом»; Ша-
ров А.В. Sajnos и kár, или О выражении сожале-
ния в современном венгерском языке; Токаре-
ва А.Л. Конвенциональные и авторские мета-
форы ГНЕВ – ЭТО БОЛЕЗНЬ и ГНЕВ – ЭТО ЖИ-
ВОЕ СУЩЕСТВО в произведениях русских писа-
телей последней трети XX – начала XXI ве- 
ка [там же, с. 23–29; 36–42; 114–124]; Кай 
Янь. Этнокультурная специфика лексикогра-
фического описания наименования эмоции РА-
ДОСТЬ в русской и китайской лингвокульту-
рах; Петрова Г.В. Анатомия зависти (на ма-
териале португальского языка в сопоставле-
нии с русским) [15, с. 275–284; 146–161]; Ру-
дакова С.В. Счастье как эмоциональное пере-
живание (на материале лирики Е.А. Баратын-
ского) [16, с. 141–146]. Рассмотрение способов 
концептуализации эмоций стимулирует углуб- 
ление семантических аспектов эмотивных 
единиц и обращение к изучению непрямых и 
дескриптивных форм репрезентации эмоций.

С развитием коммуникативных и лингво-
культурологических подходов в языкознании 
актуализировалась проблема описания экс-
прессивных форм непосредственного выра-
жения эмоциональных состояний и реакций. 
Как правило, она рассматривается на приме-
ре культурно значимых идиом, междомет-
ной лексики, диискурсивных слов и изучает-
ся одновременно с описанием коммуникатив-
ных условий употребления этих единиц. На-
пример: Федорова Л.Л. Лапушка и лапочка: к 
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мотивации традиционных обращений; Федо-
сов О.И. Басовый ключ, творог и мебельный 
склад как «эмоциональные отдушины» в вен-
герском языке; Хайров Ш.В. – Кто? – Конь 
в пальто! Диалогические идиомы в славян-
ских языках: языковая игра и речевая агрес-
сия [15, с. 214–220; 221–230; 241–247]; Шка-
пенко Т.М. «Ты не поверишь!», или об измене-
ниях в языковом «портрете» удивления [14, 
с. 163–172]; Горностаева А.А. Иронические 
метафоры в политическом дискурсе; де Мар-
ланьон С.К. Нарочитая невежливость, эмо-
ции и экстимность в речи медийных знамени-
тостей аргентины (Russian Journal of Linguis-
tics. 2018. т. 22. № 1).

экспрессия речи, изучаемая сквозь призму 
единиц разных уровней ‒ явление более редкое 
в пространстве современных научных публи-
каций, а потому особенно ценное. Например: 
Лазуткина Е.М. Структура моделей предло-
жений как способ обозначения воздействия 
эмоций и чувств на человека; Сигал К.Я. Сил-
лепсис как показатель эмоциональной акцен-
туации в речевом общении; Смирнитская А.А. 
Типологические особенности эмоционально-
экспрессивной семантической деривации тер-
минологии родства [15, с. 102–110; 178–183; 
184–196]; Carmen S.G. The Emotional Prosody 
of U.S. FatalAir-Accident Dockets Online: Risk-
ing Risk Communication? (Эмоциональная про-
содия в онлайн-инструкциях в ситуации авиа-
катастроф: коммуникация в обстановке ри-
ска) (Russian Journal of Linguistics. 2021. т. 25.
№ 3); Озюменко В.И. Выражение эмоций грам-
матическими средствами английского языка 
(Russian Journal of Linguistics. 2015. № 1) и др. 
Можно утверждать, что грамматические и фо-
нетические эмотивы в разных языках остают-
ся явно недостаточно исследованными. Рабо-
ты такого рода как на первоначальных этапах 
описания эмотивного кода языков, так и на по-
следующих этапах развития лингвистики эмо-
ций немногочисленны, в то время как потреб-
ность в них только усиливается.

Немногочисленными остаются работы 
ученых, развивающие теоретические вопро-
сы лингвистики эмоций (например: Иоане-
сян Е.Р. К типологии семантических переходов 
в лексическом поле эмоциональных состояний; 
Рябцева Н.К. «Эмоциональный интеллект»: 
количественное и качественное соотноше-
ние эмоционального и рационального в состо-
яниях сознания [16, с. 20–36; 147–167]; Ионова 
С.В., Чжан К. Рационализация эмоций в эти-
кетных ситуациях общения; Штеба А.А. Обе-

ртоны языковой категоризации эмоций [14, 
с. 56–69; 173–181]; Штеба А.А. Смешанная 
эмоция и ее функционально-семантический 
потенциал (на примере номинации «Нелю-
бовь») (Russian Journal of Linguistics. 2015. 
№ 1)), где эмоциональные явления выступают 
предметом исследования, а не его материалом 
или поводом для рассуждений на другую тему.

Примечательно, что при описании эмоци-
онального аспекта языка, речи, текста нередко 
осуществляется отождествление таких катего-
рий, как «эмотивность», «экспрессивность», 
«оценочность», происходит подмена одного 
предмета исследования другим. В то же вре-
мя известно, что этот фундаментальный во-
прос хорошо обоснован уже на начальных эта-
пах развития лингвистики эмоций, его обсуж-
дению посвящены многие теоретические ра-
боты ученых [4; 7]. однако в научных публи-
кациях и сегодня можно встретить обозначе-
ние этой проблемы как сложной, новой, нере-
шенной, требующей разработки. это замеча-
ние касается также исследования компонент-
ного состава семантики эмоциональных еди-
ниц, содержательных аспектов эмоциональ-
ного текста, соотнесения свойств эмоций как 
психологического явления с лингвистически-
ми категориями и др. Безусловно, абсолютно-
го знания не существует, и наука должна стре-
миться к совершенствованию своих достиже-
ний, а иногда и пересмотру достигнутых ре-
зультатов. однако потери и забвение прошло-
го, по нашему мнению, не могут способство-
вать прогрессу в науке.

Как можно предположить, данная особен-
ность связана с цикличностью развития науч-
ной мысли в соответствии с законами диалек-
тики. Речь, однако, идет не об объективной сме-
не научных парадигм в понимании т. Куна, а о 
процессе цикличного воспроизводства и тира-
жирования идей по истечении определенного 
периода времени, которое можно обозначить 
известным изречением царя Соломона о том, 
что все новое – это основательно забытое ста-
рое. Вероятно, это касается и идей В.И. ша-
ховского и его последователей, которые соз-
дали новую парадигму лингвистического зна-
ния, нуждающуюся сегодня в пространствен-
ных (предназначенных для зарубежных науч-
ных школ) и временных (для представителей 
молодого поколения ученых) интерпретациях. 
В этом контексте неслучайным представляет-
ся повторное обращение новых исследовате-
лей к фундаментальным вопросам эмотиоло-
гии, постановка и решение ими вновь слож-
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ных вопросов теории: Можно задаться вопро-
сом, имеют ли эмоции какое-либо отношение 
к языку или они не могут быть предметом се-
рьезных научных исследований; Исследовате-
лю неизбежно приходится задавать вопросы: 
что такое эмоция?; можно ли измерять эмо-
ции посредством наблюдения за мозгом, те-
лом и языком; следует ли отличать эмоции 
от познания? Сколько эмоций мы можем ощу-
щать и выражать? [1; 18].

Выводы, к которым приходят современ-
ные исследователи в результате поиска от-
ветов на поставленные вопросы с учетом по-
явившихся технических способов и каналов 
передачи информации, углубленного изуче-
ния намеченных ранее проблем, показыва-
ют, что при анализе эмотивного языка недо-
статочно рассматривать только используе-
мые слова, крайне необходимо изучать ситу-
ацию и среду; важность роли эмоций в таких 
явлениях, как импликатура, метафора, ирония 
или юмор, в различных типах текста / дискур-
са; лингвистика эмоций носит междисципли-
нарный характер, поскольку в ней перекрещи-
вается ряд парадигм современной лингвисти-
ки и науки в целом; рациональная парадигма 
в настоящее время дополняется эмоциональ-
ной; связь между языковыми формами и пред-
полагаемыми эмоциональными реакциями на 
них; авторы различают эксплицитные и им-
плицитные способы эмоционального воздей-
ствия [1] и др. эти и другие положения пол-
ностью подтверждают результаты научной ра-
боты предшественников, которые собраны и 
подробно, тезисно, а иногда и афористично пе-
реданы в трудах В.И. шаховского.

а собственные работы ученого в анализи-
руемых здесь изданиях, как и прежде, с тру-
дом вписываются в строй доминирующих кон-
цепций: Коммуникация в эмоциональной сфе-
ре человека: экологический и эмоциональный 
интеллект [14, с. 145–162]; Эмоциональные 
вызовы природосферы в зеркале информаци-
онной функции языка [16, с. 224–236]; Эмо-
тиология о коммуникации человека в эмоцио-
нальном пространстве языка [15, с. 253–264]; 
Когнитивная матрица эмоционально-комму- 
никативной личности [8] и др. они всегда на 
шаг опережают сегодняшний день и намечают 
новые предметы для изучения, новые аспекты 
исследования привычного, порождая новые 
методологии и целые исследовательские пара-
дигмы, задавая глобальное, междисциплинар-
ное, системное видение проблемы и предвиде-
ния ее решений.
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Linguistics of emotions in the context  
of the modern scientific researches
The article deals with the fundamental principles  
of the linguistic theory of the emotions, substan- 
tiated by the professor V.I. Shakhovsky and having 
become the conceptual basis of the Volgograd 
scientific school. There are revealed the important 
tendencies of the development of the theoretical 
states of the emotions’ linguistics in the works of the 
modern researchers, their papers at the conferences 
and publications in the largest Russian editions.
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реаЛизация В языке законоВ 
экономии речеВыХ усиЛий 
и эстетико-эмоционаЛьного 
расширения речи

Анализируется реализация в языке законов 
экономии речевых усилий и эстетико-эмоцио- 
нального расширения речи как двух противо-
поставленных тенденций лингвогенеза. Рас-
смотрены некоторые этимологические про-
блемы и проявление лингвоэкономического 
и лингвоэстетического законов на примере 
истории звука [х] в славянских языках. 

Ключевые слова: лингвогенез, лингвоэкономия, 
лингвоэстетика, эмотивная валентность, 
этимология.

В лингвистике имеется немало направле-
ний научного поиска, строящихся на строгих 
законах и формулах, не допускающих произ-
вольных толкований и безудержной субъек-
тивной фантазии исследователя, столь харак-
терных для научных поисков современности. 
одной из таких лингвистических дисциплин 
является этимология. Без знания строгих за-
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кономерностей фонетико-фонологических со-
ответствий между разными языками и различ-
ными состояниями одного и того же языка в 
его истории, без учета морфологических и де-
ривационных процессов и особенностей се-
мантических переходов в слове невозможно 
приступать к этимологическому анализу. Без- 
условно, чем древнее языковое состояние, тем 
труднее установить истинность этимологиче-
ского решения той или иной лексемы, того или 
иного корня, поэтому возможны альтернатив-
ные варианты. Известно, например, что рекон-
струированные единицы праностратического 
языка В.М. Иллича-Свитыча и а.Р. Бомхарда 
с дж. Кернсом совпадают лишь на 31% [8; 23]. 

одним из постулатов этимологии является 
установление родства непохожих единиц. чем 
более близки внешне (фонетически) слова, тем 
больше вероятность того, что они не являют-
ся родственными по происхождению: это либо 
заимствования, либо случайно совпавшие по 
звучанию лексемы. Примеры заимствований 
многочисленны, они постоянно пополняют-
ся в языках, совпадая фонетически и семан-
тически в языке-доноре и языке-реципиенте. 
Случайные звуковые совпадения встречают-
ся реже, однако они вызывают затруднения в 
коммуникации и используются в юмористиче-
ских целях. хрестоматийным стал пример фо-
нетического совпадения тюркского слова су 
‘вода’ и французского (ныне устаревшего) sou 
‘мелкая разменная монета’. 

этимологически родственные слова чаще 
всего имеют минимальное совпадение фоне-
тического состава или полностью различают-
ся набором звуков. только благодаря строгому 
фонетическому анализу и учету исторических 
изменений в лексемах можно установить ис-
конное родство русского местоимения я и цер-
ковнославянского азъ, болгарского аз, маке-
донского јас, словенского jaz, латинского ego, 
немецкого ich, люксембургского ech, датско-
го, норвежского jeg, шведского jag, исландско-
го ég, французского je, испанского yo, порту-
гальского eu, итальянского io, латышского es, 
литовского aš, армянского ես [es] и др. (ФэС, 
т. 4, c. 538).

Русское чадо и немецкое das Kind, англий-
ское, датское, нидерландское, норвежское, аф-
рикаанс kid, люксембургское Kand, идиш דניק 
[kind] совпадают лишь в одном звуке, но общ-
ность их происхождения является убедитель-
ной. М. Фасмер отвел предположение о заим-
ствовании этого слова славянами из герман-
ских языков, однако и его версия о возник-

новении слова от славянского корня *ken-/
kon- с тем же суффиксом, что и в стадо, го-
вядо (ФэС, т. 4, c. 311), вызывает сомнения. 
это название ребенка широко представле-
но во всех славянских языках, стало основой 
для многих производных, получило богатое 
семантическое развитие: рус. чадь, домочад-
цы, чадолюбивый, диал. чадун ‘хороший, ра-
чительный хозяин’ (яоСд, с. 355), укр. чадо, 
чедо (ССУМ, с. 530), нащадок ‘потомок’, ру-
син. чадо (СРР, с. 562), болг. чадя ‘рожать’, 
чадене ‘рождение’, чаденце, чадице ‘дитятко’, 
чадойна ‘кормление ребенка материнским мо-
локом из надымленной ложки’ (контаминация 
с чадя ‘дымить’), чедо ‘дитя’, чедам ‘рожать’, 
чедице ‘дитятко’ (дБРС, с. 600, 603), польск. 
czędo ‘дитя’, doszczędu ‘до последнего потом-
ка’, чеш. čad, čado ‘мальчик; девочка’ (VT, 
с. 193), серб. чеданце ‘ребенок’, чедиjа ‘дет-
вора’, чедињи ‘детский’, чедо ‘дитя’, чедомор, 
чедоубица ‘детоубийца’, чедан ‘целомудрен-
ный’ (SSS, с. 116). 

Столь обширная представленность, регу-
лярность функционирования единицы во всех 
славянских языках, ее деривационная и семан-
тическая активность убеждают в исконности 
ее происхождения. Как и германские лексемы, 
валлийское y cenau и др., она относится к пра-
индоевропейскому корню *gene- ‘родить, ро-
жать’ (URL: https://www.etymonline.com/sear 
ch?q=kin), другое развитие которого представ-
лено в греч. γεννήσει, γυναίκα, лат. genus, слав. 
жена и др. Расширитель -d-, отсутствующий 
в словах других индоевропейских языков, воз-
можно, возник в славяно-германских диалек-
тах праязыка.

Можно предположить, что словом дитя/
дети славяне обозначали только младенцев, 
исходя из его этимологической семантики 
‘вскормленный грудью’, ср.: ц.-слав. доИтИ
‘кормить грудью’, отЪдоѤНоѤ ‘отнятый от 
груди ребенок’ (СтС, с. 193, 429). для обозна-
чения более взрослого ребенка использова-
лась лексема чадо, этимология которого была 
затемнена и не была связана с появлением на 
свет и способом кормления младенца. У рус-
ских это слово постепенно перешло на пери-
ферию лексикона, было вытеснено более позд-
ней единицей ребенок, образованной по ши-
роко распространенной модели названий де-
тенышей с помощью суффикса *-ent- от кор-
ня *orb-, в котором произошла закономерная 
метатеза (ФэС, т. 3, с. 453). Возможно, одной 
из причин маргинализации лексемы в русском 
языке стала ее омофония со словом чад ‘едкий, 
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удушливый дым от сырых дров, недогоревше-
го угля, горящего жирного вещества и т. п.’ 
(БтС, с. 1466). У болгар дериваты слова чадо/
чедо под влиянием лексемы дете развили се-
мантику рождения, появления на свет ребенка.

законы фонетических преобразований в 
словах строги и обязательны. для славянских 
языков при установлении этимологии лексе-
мы следует учитывать количественные и ка-
чественные чередования гласных, монофтон-
гизацию дифтонгов и дифтонгических сочета-
ний, три палатализации, йотацию согласных, 
три лабиализации, полную (упрощение групп 
согласных) и частичную ассимиляцию, дисси-
миляцию, падение редуцированных и последу-
ющую в его результате отмену принципа вос-
ходящей звучности и закона открытого слога. 
эти законы приводят к существенным фонети-
ческим преобразованиям, когда даже в рамках 
одного языка слова, восходящие к одному и 
тому же корню, могут существенно различать-
ся, как, например, русские лексические едини-
цы рдеть, ржавый, рыжий, руда и пр. [17].

для германских языков этимология любо-
го слова должна учитывать первое и второе пе-
редвижение (перебой) согласных (закон Грим-
ма), озвончения глухих щелевых (закон Вер-
нера), проявление ингвеонизмов и пр. [26,  
с. 93–102; 24, с. 63–76; 1, с. 61–64; 21]. для эти-
мологии лексем романских языков необходи-
мо учитывать законы Барча, Бурсье, дармсте-
тера, лахмана, тен-Бринка [10].

У языковых процессов в истории и совре-
менности отмечено много законов и принци-
пов, они могут быть универсальными (встре-
чающимися во всех языках), фреквентальны-
ми (характерными для многих языков) и уни-
кальными (проявляющимися только в одном 
языке). Универсалии могут быть абсолютны-
ми и статистическими, которые сближают-
ся с фреквенталиями. К абсолютным универ-
салиям относятся, например, разделение лек-
сики на онимную и апеллятивную, наличие 
у слов единственного и множественного чис-
ла, наличие не менее двух гласных и не менее 
трех-пяти согласных в фонологических систе-
мах языка и др. К фреквенталиям можно от-
нести употребление в языке прямого (номи-
нативного) и косвенного (косвенных) паде-
жей, наличие в словах аффиксов с граммати-
ческим значением, метафорические и метони-
мические переносы в семантике единиц и пр. 
число уникалий может быть бесконечным, по-
скольку они фактически формируют специфи-
ку каждого языка. 

При разнообразии законов глоттогенеза и 
лингвогенеза можно определить два главных 
из них: закон (принцип) экономии речевых уси-
лий, сокращения лингвальных средств в комму-
никации и закон (принцип) эстетико-эмоцио- 
нального оформления речи, расширения язы-
ковых единиц и форм в процессе общения. они 
конкурируют друг с другом, являются противо-
положностями и, согласно закону гегелевской 
диалектики, находятся в единстве и борьбе 
друг с другом, но при этом друг без друга суще-
ствовать не могут. человек стремится исполь-
зовать как можно меньше ментальных, арти- 
куляционно-акустических и иных физиологи-
ческих усилий для передачи с помощью язы-
ка информации, что в конечном итоге приво-
дит к уменьшению языковых средств. одна-
ко он же желает, чтобы его речь была эстети-
чески красивой и эмоционально воздейству-
ющей, что способствует увеличению единиц 
языка на всех его уровнях.

Первый закон, причиной реализации кото-
рого е.д. Поливанов остроумно назвал чело-
веческую лень, описан достаточно подробно. 
Истоки разработки закона экономии речевых 
усилий обнаруживаются в трудах талантливо-
го английского фонетиста и человека с непро-
стым характером (считается, что он стал про-
тотипом профессора хиггинса в «Пигмалио-
не» Б. шоу) Генри Суита (1845–1912). он об-
ратил внимание на то, что ослабление и опу-
щение конечных согласных в некоторых язы-
ках никак не влияют на понимание слушаю-
щим высказывания [28, с. 49]. эту мысль раз-
вил французский ученый, один из создателей 
Международной фонетической ассоциации 
Поль Пасси (1859–1940): «если я пренебрегаю 
важным элементом, меня не понимают, я ста-
раюсь поправиться и, возможно, преувеличи-
ваю; если же я пренебрегаю лишним элемен-
том, меня понимают хорошо, и я делаю это 
снова. Вот и все» [25, с. 229]. он противопо-
ставляет «принцип эмфазы», выделение глав-
ного в речи [там же, с. 228] «закону наимень-
шего усилия», «принципу экономии»: «если 
говорящий в процессе говорения пренебрега-
ет важным элементом речи, то его плохо по-
нимают, и он вынужден начать снова. отсюда 
необходимость точно артикулировать все то, 
что является важным» [там же, с. 122]. тем са-
мым П. Пасси подчеркивает неосознанный ха-
рактер изменений, происходящих в речи гово-
рящего [19, с. 15].

американский лингвист джордж Кинг-
сли ципф (1902–1950) обосновал «принцип 
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наименьшего усилия», регулирующий язы-
ковое поведение человека [29, с. 56]. он опи-
сал противоречия между присущими челове-
ку потребностями общения и его естественной 
инерцией – стремлением свести к минимуму 
свою умственную и физическую деятельность, 
чем и определяется, по его мнению, языковая 
эволюция. дж. ципф считал, что в самом су-
ществовании речи есть потенциальная общая 
экономия, поскольку человеческие цели до-
стигаются намного легче при помощи речи, 
чем без нее [19, с. 19–20]. Существует также 
«внутренняя экономия речи», которая выража-
ется в экономном способе использования язы-
ковых средств [29, с. 20].

Последовательно закон языковой и рече-
вой экономии в западной лингвистике сфор-
мулировал французский лингвист андре Мар-
тине (1908–1999). он считал, что главной дви-
жущей силой языковых изменений является 
стремление человека свести к минимуму свою 
умственную и физическую деятельность, это 
стремление он назвал «принципом экономии». 
«термин “экономия” включает все: и ликвида-
цию бесполезных различий, и появление но-
вых, и сохранение существующего положе-
ния. лингвистическая экономия – это синтез 
действующих сил» [11, с. 130]. Видимо, здесь 
более уместно говорить о языковой, лингваль-
ной экономии: лингвистический < лингвисти-
ка ‘наука о языке, языкознание’ (БтС, с. 497). 
Ученый определяет языковой коллектив глав-
ным инициатором и реализатором закона эко-
номии и полагает, что расширение круга язы-
ковых единиц может привести у него к боль-
шей затрате усилий, чем та, которую коллек-
тив считает в данной ситуации оправданной: 
«такое расширение является неэкономич-
ным и обязательно будет остановлено» [там  
же, с. 126].

Российская лингвистика рассматривала 
различные аспекты экономного использова-
ния речевых усилий в процессе коммуникации, 
при этом большое внимание уделялось его ре-
ализации в грамматике и деривации. В.а. Бо-
городицкий (1857–1941), один из основателей 
Казанской лингвистической школы, ввел по-
нятие опрощения, когда слова со сложной мор-
фемной структурой утрачивают этимологиче-
скую мотивированность из-за стирания мор-
фемных границ между его компонентами, ста-
новятся более простыми или одноморфемны-
ми; прежде членимая основа превращается в 
нечленимый корень [7, с. 15–16]. В.а. Богоро-
дицкий писал: «однако есть целый ряд слов, 

которые уже настолько подверглись опроще-
нию, что, несмотря на сложность своего мор-
фологического состава, уже не поддаются лег-
ко разложению, а представляются для чутья 
говорящих как простые, напр., “воздух”, “за-
быть”, “восток”, “запад”, “вместе” и т. д.» [3, 
с. 159–160]. тем самым в языке реализуется 
отстаиваемый В.а. Богородицким принцип 
экономии в языке [14, с. 96]. 

Казанский ученый указывает, что в раз-
витии языка протекают процессы изменения 
как предикативности, так и субстантивности: 
«они могут получать своеобразные черты на 
почве отдельных языков; причем обе катего-
рии, т. е. субъекта и предиката, сохраняются 
в языке как необходимые». Рассматривая без-
личные предложения, В.а. Богородицкий под-
черкивал: «эти предложения содержат в себе 
только одно сказуемое, подлежащее же оста-
ется по той или другой причине не названным 
и как бы мыслится в самом сказуемом» [4,  
с. 158]. В этом он видел тенденцию к экономии 
духовных сил и к удобству памяти. В синтак-
сисе принцип экономии проявляется также в 
предложениях типа Брат сидит и читает, ко-
торые ученый называет слитными: в них под-
лежащие не повторяются [там же, с. 319]. Ре-
чевой экономии способствует явление конвер-
сии: «Впрочем, иногда прилагательные стано-
вятся существительными без присоединения 
особого суффикса; напр., слова мастеровой, 
полицейский, столовая и т. д., хотя по форме 
и прилагательные, но, употребляясь без суще-
ствительных, они в силу значения становятся 
существительными» [там же, с. 158]. 

В 1931 г. евгений дмитриевич Полива-
нов (1891–1938) в статье «Где лежат причи-
ны языковой эволюции?» определил в каче-
стве фактора языкового прогресса стремле-
ние к экономии трудовой энергии: «Как это ни 
странно, но тот коллективно-психологический 
фактор, который всюду при анализе механиз-
ма языковых из менений будет проглядывать 
как основная пружина этого механизма, дей-
ствительно, есть то, что, говоря грубо, можно 
назвать словами: “лень человеческая” или – 
что то же – стремление к экономии трудовой 
энергии» [12, с. 81]. Нужно понимать, что эко-
номия языковых средств касается не только 
экономии речевых усилий говорящего, но и 
минимизации потерь при расшифровке посту-
пающей информации у слушающего [9, с. 25].

однако не менее важным для развития 
языка является поиск говорящим/слушающим 
и коллективом (этносом) новых средств ре-
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чевого воздействия, реализации эмотивно-
го кода и расширения эмотивной валентности 
единиц, описанного талантливым волгоград-
ским лингвистом Виктором Ивановичем ша-
ховским (1939–2022) [20], стремление к уси-
лению эмоциональной окраски и желание сде-
лать речь красивой, эстетически яркой. этот 
закон проявляется на всех языковых уровнях. 
В фонетике он отражен в возникновении неко-
торых звуков, которые своей необычной арти- 
куляционно-акустической формой способст- 
вовали повышению воздействующей функции 
текста и дискурса. При этом единство и борь-
ба противоположностей привели к появлению 
фонетических качелей: первоначально для 
удовлетворения эстетико-эмоционального за-
проса носителей языка создается яркий, слож-
ный, несколько выпадающий из системы звук, 
а затем тенденция к экономии речевых усилий 
этот звук упрощает, он становится системным.

История звука [х] – одна из загадок глот-
тогенеза и лингвогенеза. его не обнаруживают 
в ностратическом консонантизме, где имеется 
триада переднеязычных: взрывной звонкий 
[d] – взрывной глухой [t] – фрикативный глу-
хой [s], но у заднеязычных третий элемент от-
сутствует: [g] – [k] (глоттализованные и пред-
полагаемый звонкий [z] опускаем) [22, с. 237]. 
Нет его и в праиндоевропейском, где наблю-
дается та же картина: [d] – [t] – [s] и [g] – [k] 
(придыхательные из анализа опускаем) [26,  
с. 6−7; 21, с. 119]. В праславянском языке на-
чинаются активные процессы дополнения  
заднеязычной пары третьим элементом, соз-
дания триады заднеязычных, сходной с тро-
ичной переднеязычной системой. Главным ис-
точником нового звука стало прогрессивное 
воздействие гласных *i (*ī, *ǐ), *u (*ū,*ǔ) и со-
гласных *r, *k на единственный фрикативный 
*s, который резко передвигался вглубь рото-
вой полости и трение переносилось на заднюю 
часть языка, что заставляло производить бо-
лее сложные мыслительные и артикуляцион-
ные операции и в результате усиливало эмо-
циональную окраску речи. В истории слави-
стики и индоевропеистики этот процесс полу-
чил наименование закона хольгера Педерсе-
на [6, с. 369], хотя первым его описал голлан-
дец Кристиан Корнелиус Уленбег, но его труд 
не получил известности в научных кругах. По 
воздействующим звукам этот закон называет-
ся также правилом «руки» (*r, *u, *k, *i). 

если воздействие звуков *k и *u можно 
объяснить физиологическим приспособлени-
ем переднеязычного фрикативного *s к пред-

шествующим звукам, передвижением трения 
в область заднеязычного взрывного соглас-
ного и гласного заднего ряда соответствен-
но, то в случае звуков *r, *i, видимо, имеет ме-
сто противоположный процесс – отталкива-
ние звуков, возникающих на кончике языка и 
при артикуляции мешающих друг другу. Пре-
пятствием для перехода *s в велярный спирант 
были последующие взрывные звуки *p, *t,  
*k [27, с. 128; 2, с. 165]. Возможно, первона-
чально возникала аффриката [*k͡x], которая, 
как и аффриката *͡ts, утрачивала смычный эле-
мент в результате действия внутри звука прин-
ципа восходящей звучности [18] и превраща-
лась в простой фрикативный звук, отдавая при 
этом энергию предшествующему гласному, 
который удлинялся [15, с. 524]. 

это хорошо обнаруживается при образо-
вании в праславянском языке 1-го лица един-
ственного числа сигматического аориста от 
основ на согласный: *reksŭ > rekxŭ > rek͡xŭ > 
rēxŭ > РѢхЪ; *peksŭ > pekxŭ > pek͡xŭ > pēxŭ > 
ПѢхЪ; ср.: *čĭtsŭ > čĭ͡tsŭ > čīsŭ > чИСЪ; *ved-
sŭ > vetsŭ > ve͡tsŭ > vēsŭ > ВѢСЪ. Вокаличе-
ское удлинение показывает, что аффриката 
воспринималась носителями языка как более 
эффективный, яркий, эмоционально окрашен-
ный звук, обладающий более сильной энерги-
ей, чем простые звуки, поэтому при ее упро-
щении эта энергия направлялась на предше-
ствующий гласный [16, с. 99].

Таблица 1
дезаффрикация в праславянском языке

звукосочетания аффрикаты дезаффрикация
*t + s t͡ s s
*k + x k͡x х

аналогичный процесс происходил со 
звонкими аффрикатами, возникшими в ре-
зультате трех палатализаций. е.д. Поливанов 
называл этот процесс спирантизацией: проис-
ходила утрата смычного элемента у аффри-
кат, «причем обыкновенно этот процесс со-
вершается – по чисто физическим основани-
ям – быстрее у звонкого, чем у соответству-
ющего глухого варианта» [13, с. 77]. Выдаю-
щийся русско-польский лингвист И.а. Бодуэн 
де Куртенэ (1845–1929) среди общих причин, 
общих факторов, вызывающих развитие языка 
и обуславливающих его строй и состав, выде-
ляет переход «звуков и созвучий, более труд-
ных в более легкие, для сбережения мускулов 
и нервов» [5, с. 58]. 



231

 Памяти В.и. шаХоВского

Таблица 2
дезаффрикация звонких аффрикат

Палатализация аффрикаты дезаффрикация
*g + e/i  
(первая) d͡ž ž

*g + ѣ/i  
из дифтонга  

(вторая)
*e, i, en + g  

(третья)

d͡z z

Процесс, запущенный в далекую прасла-
вянскую эпоху, продолжил свое действие в 
русской народной речи в виде дезаффрикации 
глухих аффрикат, появляются щеканье и сока-
нье [18]. 

Таблица 3
дезаффрикация глухих аффрикат  

в русских диалектах

Палатализация аффрикаты дезаффрикация
*k + e/i  
(первая) t͡ š š

*k + ѣ/i  
из дифтонга 

(вторая)
*e, i, en + k  

(третья)

t͡ s s

Процессы изменений в языке происходят 
постоянно. Каждое новое поколение вносит в 
язык и речь новые явления и факты, часто не 
осознавая, что при этом реализуются два глав-
ных закона развития языка: лингвоэкономиче-
ский и лингвоэстетический. они внешне про-
тивопоставлены, создают впечатления слу-
чайности возникших изменений, и даже по-
рой эти перемены воспринимаются как угроза 
для дальнейшего развития идиома, однако эти 
процессы обязательны и неизбежны. И.а. Бо-
дуэн де Куртенэ писал об эволюции языка: «В 
жизни языка замечается постоянный труд над 
устранением хаоса, разлада, нестройности и 
нескладицы, над введением в него порядка и 
однообразия» [5, с. 94–95]. И этот труд посто-
янно, непрерывно, безустанно осуществляют 
носители языка и весь говорящий на нем кол-
лектив (этнос). 
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The implementation of the economy  
of the speech efforts and the esthetic  
and emotional development of the speech 
in the laws’ language
The article deals with the analysis of the imple- 
mentation of the economy of the speech efforts and 
the esthetic and emotional development of the speech 
in the laws’ language as the two opposed tendencies 
of the linguogenesis. There are considered some 
etymological issues and the demonstration of the 
linguoeconomical and linguoesthetic laws at the 
example of the history of the sound “kh” in the Slavic 
languages.

Key words: linguogenesis, linguoeconomy, linguo-
esthetics, emotive valency, etymology.
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Nulla dIes sINe lINea  
как осноВной ПринциП 
работы В.и. шаХоВского

Анализируется полемика В.И. Шаховского с 
М.Н. Эпштейном по вопросу семантики тер-
мина «экология». Обсуждается, как соотно-
сятся философская и эмотиологическая точ-
ки зрения на экологию текста. Рассматрива-
ется экологизация эмоций homo sentiens и его 
коммуникативных сред.

Ключевые слова: эмотивная лингвоэкология, 
экологичность текста, экологизация эмоций.

Крылатое латинское изречение «Ни дня 
без строчки» наиболее точно отражает основ-
ной принцип Виктора Ивановича шаховского, 
который повторял, что работать нужно систе-
матически, что нельзя возвращаться к науке 
время от времени или писать урывками. Сам 
Виктор Иванович шаховский работал имен-
но так, как Плиний Старший сообщал о зна-
менитом древнегреческом живописце апелле-
се (IV в. до н. э.): «имел обыкновение, как бы 
он ни был занят, ни одного дня не пропускать, 
не упражняясь в своем искусстве» [1, с. 530].

эти слова звучат особенно пронзительно, 
если учесть тот факт, что многие годы Вик-
тор Иванович шаховский воплощал назван-
ный принцип, работая, как он сам выражался, 
«фактически без глаз». Поэтому лингвистика 
Виктора Ивановича шаховского – это лингви-
стика мужества, полной самоотдачи, предан-
ности своему делу, огромной любви к профес-
сии, требовательности, прежде всего к самому 
себе, это лингвистика необыкновенно силь-
ного и любящего жизнь человека, никогда не 
сдававшегося, не опускавшего рук, шутивше-
го над всеми жизненными невзгодами и гото-
вого посвящать всего себя делу своей жизни 
и помогать другим, помогать несмотря ни на 
что, помогать бескорыстно и всегда. Неутоми-
мый, ищущий, деятельностный, полный идей, 
творческий, беззаветно любящий свою на- 
уку человек, создавший более 600 текстов по 
лингвистике и экологии эмоций, текстов, ко-
торые навсегда сохранят отпечаток этого яс-
ного ума и большого сердца, текстов, которые 
через года будут транслировать личные и про-
фессиональные черты Ученого и Учителя и 
хранить тепло его рук.

одной из тем жизни и науки Виктора Ива-
новича шаховского стала эмотивная лингво-
экология, которая заинтересовала его еще в 
конце 1990-х гг. [4]. В одной из последних сво-
их работ Виктор Иванович шаховский даже 
организовал своеобразную виртуальную дис-
куссию с философом М.Н. эпштейном [5], чей 
подход к пониманию экологии он считал науч-
но убедительным, а идеи плодотворными.

В.И. шаховский стимулирует, во-первых, 
к прочтению самой оригинальной работы [7], 
а во-вторых, отвечает на вопрос, как подход 
философии сочетается с подходом эмотивной 
лингвистики к пониманию экологии [8].

В своей статье В.И. шаховский исполь-
зует два оригинальных приема: композицион-
ный и полемический. Во-первых, он как бы сам 
инициирует воображаемый диалог с М.Н. эп-
штейном, комментируя наиболее интересные 
его идеи, раскрывающие тезис, что экология – 
это природа перед лицом культуры. Во-вторых, 
ученый интегрирует всех приглашенных к дис-
куссии в этот диалог с М.Н. эпштейном, по-
лучив поддержку журнала «Мир лингвистики 
и коммуникации» [5] в организации ультрасо-
временной виртуальной научной площадки, где 
можно экологично назвать, описать и выразить 
эмоции, возникшие в качестве реакции на твор-
ческий когнитивный стимул.

© Солодовникова Н.Г., 2022
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Сам В.И. шаховский главной мыслью 
своей статьи называет призыв к человечеству 
«прийти к единению во всех сферах деятельно-
сти через экологию». В этом он видит «эколо-
гическую универсалию» и «смысл разумного 
сосуществования» всех homo sentiens. С этим 
призывом трудно не согласиться. И есть три 
причины, по которым хочется выразить учено-
му признательность за приглашение к участию 
в развитии этих идей.

П р и ч и н а  п е р в а я :  расширение научно-
го дискурса и сама постановка вопроса о но-
вых гранях всем известных явлений. Начнем 
с главного и сразу подчеркнем, что для нас 
именно В.И. шаховский стоит у истоков соз-
дания новой парадигмы: он первым в стране 
провел научный семинар [6] и написал моно-
графию [4] по эмотивной лингвоэкологии. Мы 
считаем, что в его жизни одержаны две значи-
тельные методологические победы: 1) он дока-
зал, что эмоции в языке есть, и создал лингви-
стическую теорию эмоций [2; 3] и 2) расширил 
научный дискурс в области лингвистики и эко-
логии эмоций, интегрировав то, что как бы ле-
жало на поверхности и ждало появления уче-
ного, способного установить лингвистические 
связи между теорией эмоций и экологией [4]. 

Науке присущ известный скептицизм. 
Вспомним хотя бы контрастирование В.И. ша- 
ховским изначального неприятия учеными 
текстолингвистики и ее современных откры-
тий и распространенности. В раскрывающих 
причины данного неприятия цитатах, кото-
рые подобраны В.И. шаховским, усматриваем 
аналогию с восприятием некоторыми исследо-
вателями и эмотивной лингвоэкологии.

Принимая во внимание тот факт, что, о чем 
бы ни рассуждал в своих статьях В.И. шахов-
ский, перед нами всегда открывается взгляд 
ведущего специалиста по эмоциям в языке в 
нашей стране, вполне убедительным представ-
ляется описываемый им переход от лингвисти-
ки к экологии эмоций.

Сложно не согласиться с автором изна-
чально лингвистической теории эмоций, а те-
перь уже и их экологии, что только через пра-
вильное научное отношение к ней, расшири-
тельное осмысление этой словоформы и ее 
экстраполяцию на всю деятельность челове-
ка природа действительно победит человече-
ский эгоизм. 

чем же привлекателен для лингвиста 
В.И. шаховского взгляд философа М.Н. эп-
штейна на экологию? Полагаем, объяснением, 
почему природа – это среда обитания. дол-
гое, многовековое развитие культуры, которая 

«расприроднивала» человека и оттесняла при-
роду на периферию существования, преврати-
ло природу из самосущей и вездесущей реаль-
ности в «окружающую среду», в «экологиче-
ский фактор» [7]. 

лингвистов подобная динамика семанти-
ки биологического термина не удивляет, та-
кое явление рассматривается как вполне есте-
ственное. Поэтому терминопонятие «эколо-
гия» воспринимается лингвистами расшири-
тельно, с учетом ее аффилиации. 

П р и ч и н а  в т о р а я :  спасибо за объясне- 
ние того, что такое экологичность. Самым 
диффузным в настоящее время понятием яв-
ляется, вероятно, «экологичность» [8]. оно 
как бы самоочевидно, однако с трудом удается 
найти хотя бы одно конкретное определение.

что же такое экологичный текст и эколо-
гичность текста? В своей дискуссии с М.Н. эп-
штейном В.И. шаховский приводит мысль 
ученого, что важным коэффициентом является 
время, необходимое для опознания ненужно-
сти текста. М.Н. эпштейн пишет не о том, что-
бы прекратить производство текстов, а о том, 
чтобы сделать чистым само это производство. 

В.И. шаховский подходит к этим терми-
нам с другой стороны и пишет о том, что линг-
воэкологи считают, что все тексты «грязно-
ваты». он объясняет это тем, что они рефе-
рентны событиям, фактам, личностям, кото-
рые всегда неоднозначны из-за ксенокультур-
ных контекстов их погружения. С одной сто-
роны, в этом ощущается кризис постмодерна: 
все уже сказано до нас. В.И. шаховский пи-
шет: есть мнение, что новых текстов не созда-
ется, все тексты уже созданы, а «новые» – это 
лишь их пересказ, интерпретация и реинтер-
претация/репрезентация. С другой стороны, 
все предыдущие тексты помогают понять по-
следующие: все они интертекстуальны. Пред-
положим, что экологически чистый текст при 
таком понимании – это текст, у которого еще 
нет интертекстуальности. К таковым, возмож-
но, приближаются наиболее древние «перво-
тексты», зафиксированные в письменных па-
мятниках.

для В.И. шаховского важно различать 
текст, его содержание, его глубинный смысл и 
его различные интерпретации с точки зрения 
эмоций. Соответственно, для него различна 
градация его экологичности для разных поль-
зователей. В.И. шаховский подчеркивает, что 
очевидна трудность унифицирования эколо-
гичности текста, сведения ее к коллективной 
идентификации. Известно, что любое значе-
ние складывается из смыслов, зависящих от 
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экологии ситуации общения: темы, речевых 
партнеров, их эмоциональных переживаний и 
мн. др. другими словами, экологичность тек-
ста – это его эмоциональная значимость для 
конкретного человека?

П р и ч и н а  т р е т ь я :  спасибо за научную 
смелость, честность, энтузиазм, гражданскую 
позицию и экологию любви к эмоциональной 
сфере России. Ученый рассуждает о том, что 
все смыслы значимы здесь и сейчас. И это на-
блюдение отражает быстротечность момента, 
а также подтверждает известный тезис эмоти-
ологии, что сознание человека отражает не ме-
ханически все подряд, а только то, что по ка- 
ким-то причинам интересно и важно для него. 
однако В.И. шаховский обращает внимание 
и на то, что история все время повторяется и 
практически во всех событиях сегодняшнего 
дня четко просматриваются смыслы соответ-
ствующих событий прошлых лет и что смысл 
сегодняшних событий легче понять и объяс-
нить при соотнесении минувшего и нынешне-
го. Видимо, поэтому предполагается важность 
изучения истории и знания прецедентных тек-
стов. Ученый заключает, что все тексты ин-
тертекстуальны, а их экологичность ситуатив-
но прикреплена. 

У В.И. шаховского возникает вопрос о до-
стоверности современных суждений о фактах, 
событиях, деяниях прошлых эпох. он задается 
вопросом, как же тут быть с экологичностью 
и ее ориентирами. И приводит довольно кри-
тический пример: в 20-х гг. нынешнего столе-
тия понятие «фейковая пинформация» раздво-
илась: действительный фейк и объективная, 
правдивая информация, объявленная фейком 
и преследуемая уголовно. 

Рассуждая об экологичности, В.И. шахов-
ский отмечает еще одну ее сторону, на кото-
рую обращает внимание и М.Н. эпштейн, что 
указывает на солидаризацию первого ученого 
со вторым. а именно: в современном социу-
ме и в языке происходит бурный процесс десе-
миотизации и появления неосемиотики, кото-
рая не успевает осмысляться, осваиваться, что 
увеличивает неточность, провоцирует неэко-
логичные эмоции, деформирующие коммуни-
кативную личность в условиях новой реально-
сти, новой нормальности и новой этики. К по-
следним сущностям, подчеркивает В.И. ша-
ховский, человек, которому присуща инерция, 
не может никак привыкнуть и поэтому не мо-
жет попасть в обойму этих реальностей и чув-
ствует себя дискомфортно, т. е. неэкологично. 
И все это потому, объясняет ученый, что но-

вая человекосфера является неэкологичным 
текстом. 

Своими публикациями В.И. шаховский, 
на наш взгляд, выполняет экологическое про-
свещение всех интересующихся проблемами 
эмоций, расширяет знание о них, формирует 
экологическое мышление. По сути, весь смысл 
обсуждаемой статьи – это забота об экологии 
коммуникативного пространства России. И 
критический взгляд на его состояние, как под-
твердит каждый, кто знаком с гражданской по-
зицией В.И. шаховского, – это глубокий па-
триотизм, проявление научной честности и 
экология любви к нашей стране.

В.И. шаховский своей статьей не может в 
одиночку решить проблему экологии эмоций 
через мгновенное и всеобщее развитие эмоци-
онального интеллекта, рационализацию эмо-
ций, тьюнинг на позитив, но предлагает всем 
заинтересованным в создании экологичных 
эмоциональных языковых пространств хотя 
бы сформировать правильный экологический 
вектор. И спасибо ученому за то, что знакомит 
всех нас со своим глубоко личным, но таким 
глубоким взглядом, не замалчивает проблемы 
в экологии эмоциональной сферы человека и 
не стоит в стороне от их решения, следуя рим-
скому принципу feci quod potui, faciant melio-
ra potentes («я сделал все, что смог, пусть те, 
кто сможет, сделают лучше»), предлагает то, 
что у него лучше всего получается, посколь-
ку он никогда не останавливается в развитии, 
оставаясь верным делу своей жизни: просве-
щает всех желающих в сфере научного зна-
ния об эмоциях в языке! а эта тема, как из-
вестно, касается всех, поэтому знание об эмо-
циях в языке, которые своим скользким харак-
тером бросают человеку вызов, позволяет каж-
дому homo sentiens смело взглянуть им в глаза!
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Nulla dies sine linea as a basic principle 
of V.I. Shakhovsky’s work
The article deals with the analysis of V.I. Sha- 
khovsky’s polemic with M.N. Epstein on the issue 
of the semantics of the term “ecology”. There is 
discussed the correlation between the philosophical 
and emotiological point of view of the text’s eco- 
logy. The author considers the ecologization of the 
emotions “homo sentiens” and its communicative 
environments.

Key words: emotive linguistic ecology, text ecology, 
ecologization of emotions.
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Портретная ВиртуаЛизация 
эмоций через образность 
В аВстрийском и британском 
ХудожестВенном дискурсе*

Рассматриваются средства презентации 
эмоций литературных персонажей в австрий-
ском и британском художественном дискур-
се. Описывается процесс их портретной вир-
туализации, выделяются его важные элемен-
ты. Выявлены две группы средств вырази-
тельности, используемых для создания обра-
за персонажа через передачу эмоций. Уста-
новлено, что выявленные средства портрет-
ной виртуализации через образность отра-
жают основные эмоции человека в австрий-
ском и британском художественном дискур-
се в сравнении. 

Ключевые слова: виртуализация, портрет, 
эмоции, образность, выразительные средст- 
ва, стилистические средства, художествен-
ный дискурс, австрийская культура, британ-
ская культура.

Современный этап развития общества и 
человеческой мысли характеризуется широ-
ким распространением технических и муль-
тимедийных средств. Многие лингвисты, фи-
лософы, психологи обращают свое внимание 
на информационный аспект воздействия вир-
туальной реальности, на средства коммуника-
ции, участвующие в формировании такой ре-
альности [1; 12, c. 186]. общество все больше 
погружается в виртуальную среду, тем самым 
виртуализируется. Вследствие этого возрас-
тает актуальность исследований, посвящен-
ных проблемам виртуализации и виртуальной 
реальности,которые приобретают научную, 
экономическую и общественную значимость. 

Наиболее удачной дефиницией вирту-
ализации нам представляется определение 
о.В. Катаевой: «процесс вовлечения циф-
ровых технологий во все сферы жизни» [5,  
с. 131–132]. В качестве технических устройств 
могут выступать различные мультимедийные 

* Исследование выполнено в рамках гранта Рос-
сийского научного фонда № 22-28-01623, https://rscf.
ru/project/22-28-01623/.
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средства, цифровые аудио- и видеоустройства. 
Символический и образный характер создава-
емого продукта виртуализации подчеркивает 
нереальность воссозданной картины воспри-
ятия, и результатом виртуализации выступает 
виртуальная реальность. 

Под виртуальной реальностью, вслед за 
а.Ю. Фиминым, мы понимаем подтип реаль-
ности, который создан при активном участии 
субъекта действия при помощи компьютер-
ных технологий, а также иных средств воздей-
ствия на сознание [10]. характерной особен-
ностью виртуальной реальности указывается 
нереальность происходящего.

Полагаем, что художественная литерату-
ра наравне со средствами массовой информа-
ции может выступать в качестве инструмента 
формирования виртуальной реальности. ак-
тивная деятельность субъекта осуществляется 
как процесс чтения, аудиовизуального воспри-
ятия и интерпретации художественного тек-
ста. Нереальность и иллюзорность мира ху-
дожественного дискурса свойственны ему как 
одному из видов дискурса воздействия. Сред-
ствами воздействия на сознание и подсозна-
ние человека, на его чувства, волю и разум яв-
ляются различные языковые единицы и худо-
жественные приемы. Предложенный подход 
позволяет трактовать произведения художе-
ственной литературы как источники виртуаль-
ной реальности.

Главными действующими лицами художе-
ственного произведения выступают преиму-
щественно вымышленные люди, чьи черты ав-
тор произведения или заимствует у реальных 
прототипов, или изобретает самостоятельно. 
отметим, что при портретировании персона-
жа, т. е. при создании его образа, конструи-
руются не только черты его внешности, но и 
черты личности, манера поведения и привыч-
ки. Важнейшим инструментом автора в такой 
деятельности является образность. Под образ-
ностью в широком смысле слова понимается 
стилевая черта художественной речи. харак-
терной особенностью образной речи считает-
ся употребление слов в переносном значении, 
а также метафор, эпитетов, сравнений, гипер-
бол и других средств [4]. Различные средства 
художественной выразительности выступают 
в таком случае как способы создания портре-
та виртуального персонажа художественного 
произведения. Использование таких средств 
реализует изобразительность, выразитель-
ность и эмоциональность, обеспечивает тот са-
мый символический, условный и иллюзорный 
характер восприятия виртуально воссозданно-

го писателем мира жизнедеятельности челове-
ка в предлагаемых обстоятельствах, реализу-
емых эмоций и переживаемых чувств персо-
нажей. 

Необходимо различать такие понятия, 
как эмоциональность и эмотивность. эмоцио- 
нальность (по В.И. шаховскому) как харак-
теристика психической деятельности челове-
ка, представляет собой его «чувствительность 
к эмоциональным ситуациям и эмоциональ-
ные (чувственные) реакции на них» [11, с. 24]. 
эмотивность, будучи лингвистической кате-
горией, обозначает способность единиц язы-
ка передавать субъективно-индивидуальные 
переживания человеком определенных эмо-
ций. тем самым средства портретной виртуа-
лизации через образность отражают основные 
эмоции человека в художественном дискурсе.

В результате анализа различных средств 
художественной выразительности, реализую-
щих образность в качестве инструмента порт- 
ретной виртуализации, в таких произведени-
ях, как «Улисс» дж. джойса, «Портрет дори-
ана Грея» о. Уайльда, «человек без свойств» 
Р. Музиля, а также в новеллах и рассказах 
а. шницлера и С. цвейга, нами были обнару-
жены преобладающие в общем объеме выра-
зительных средств эпитеты, метафоры и срав-
нения. Установлено, что эти тропы составля-
ют большую часть средств художественной 
выразительности в исследуемом австрийском 
и британском художественном дискурсе [2; 7]. 
анализ художественного материала позволил 
разделить все выразительные средства на две 
группы средств: 1) средства, портретирующие 
внешность персонажа, 2) средства, портрети-
рующие характер или личностные черты пер-
сонажа. Проиллюстрируем на примерах, как 
эпитеты, метафоры и сравнения способствуют 
портретной виртуализации эмоций персона-
жей через их внешность, характер и личност-
ные черты.

Под эпитетом, вслед за В.П. Москвиным, 
понимаем «определение, подчиненное зада-
че художественного изображения объекта, его 
образной интерпретации» [9, с. 142]. В немец-
коязычной литературе эпитет представляет со-
бой одно из самых распространенных средств 
художественной выразительности [3]. В тра-
диционном подходе к классификации эпите-
тов в художественном дискурсе они подраз-
деляются на конкретизирующие и оценочные. 
Под конкретизирующими эпитетами предла-
гаем понимать эпитеты, указывающие на ре-
альные свойства или качества предмета, об-
разно переосмысленные автором при помо-
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щи определения. оценочные эпитеты тракту-
ются нами как эпитеты, которые транслируют 
при помощи образно употребленного опреде-
ления оценочное (положительное или отрица-
тельное) отношение автора к изображаемому 
и персонажей друг к другу или происходящим 
событиям.

В качестве одного из наиболее распро-
страненных средств портретирования персо-
нажа в австрийском художественном дискурсе 
нами были выявлены конкретизирующие эпи-
теты. Конкретизирующие эпитеты могут пере-
давать черты психологического портрета пер-
сонажей. Приведем следующие примеры кон-
кретизирующих эпитетов, раскрывающих ис-
пытываемое героями чувство страха. Главная 
героиня попадает в дорожное происшествие, 
в результате которого погибает ее любовник. 
С целью скрыть порочащую ее связь, она убе-
гает с места происшествия, испытывая силь-
ное чувство страха. ее портрет создан при по-
мощи употребления конкретизирующих эпи-
тетов, отображающих черты ее лица и голоса 
bebende Lippen (дрожащие губы), verzerrte Zü-
gen (искаженные черты), mit erstickter Stimme 
(задыхающимся голосом) [15, S. 37, 46]. Spä-
ter war ihm, als blickten aus dem Saal unten Hun-
derte mit böser Neugier ihn an, und als gälte 
das Raunen und Summen ihm allein. Fröstelnde 
Angst kroch ihm über den Rücken, dann fiel ihm 
ein, daß er ein paar Gläser Champagner allzu ge-
schwind hinuntergestürzt hatte, und war wieder  
beruhigt [16, S. 10] («Позже показалось ему, 
что снизу из зала на него смотрели сотни с 
злым любопытством и как будто весь грохот и 
жужжание были только для него. леденящий 
страх полз по его спине, но потом он понял, 
что он просто слишком быстро выпил пару бо-
калов шампанского залпом, и снова успокоил-
ся»). Главный персонаж произведения, недав-
но совершивший убийство, проводит время в 
ресторане. Неожиданно его настигает чувство 
страха, охарактеризованное при помощи кон-
кретизирующего эпитета fröstelnde Angst («ле-
денящий страх»). При помощи этого эпитета 
автор воссоздает эмоциональный психологи-
ческий портрет персонажа, передающий фи-
зиологические ощущения сильного телесно-
го охлаждения от чувства страха в данной сю-
жетной зарисовке. 

При этом чувства, представленные ав-
тором, могут быть не только отрицательны-
ми. Например, персонаж может формировать 
у читателя положительный образ, если автор 
использует в его отношении эпитеты с по- 
зитивной коннотацией, например angenehme 

Stimme («приятный голос»): Zu jener Zeit wa-
res, daß Carlo auf den Einfall kam, Geronimo, der 
eine angenehme Stimme hatte, in der Musik wei-
ter ausbilden zu lassen [15, S. 90] («Как раз тог-
да Карло и пришло в голову отправить Иеро-
нимо, у которого был приятный голос, учиться  
музыке»). 

Конкретизирующие эпитеты могут так-
же детализировать взгляд героини произве-
дения, влюбленной в рассказчика, например 
mit unendlicher Innigkeit («с бесконечной глу-
биной»): Dann ließ sie ihre Hände langsam über 
meine Wangen heruntergleiten, und ihr Blick ruh-
te mit unendlicher Innigkeit auf mir [Ibid., S. 17] 
(«Потом ее руки скользнули по моим щекам, и 
ее взгляд с бесконечной глубиной остановил-
ся на мне»). Подобный образ формирует у чи-
тателя портрет влюбленной женщины.

Материал исследования показал, что в ав-
стрийской художественной литературе отме-
чается тенденция к отображению психоло-
гического портрета персонажей при помощи 
конкретизирующих эпитетов.

Случаи применения конкретизирующих 
эпитетов в британском художественном дис-
курсе являются менее частотными, чем в ав-
стрийской литературе. Нами были установле-
ны следующие случаи описания внешности 
персонажей: I really can’t see any resemblance 
between you, with your rugged strong face and 
your coal-black hair [17, p. 6] («я и правда не 
могу видеть сходства между вами с твоим гру-
бым сильным лицом и угольно-черными во-
лосами»). эпитеты rugged strong face («гру-
бое сильное лицо») coal-black hair («угольно-
черные волосы») четко и конкретно обрисовы-
вают читателю внешний вид персонажа.

В романе «Портрет дориана Грея» пред-
ставлен один из актеров театра, играющих Ро-
мео в постановке шекспира «Ромео и джу-
льетта». Персонаж портретируется при помо-
щи конкретизирующих эпитетов: Romeo was a 
stout elderly gentleman, with corked eyebrows, a 
husky tragedy voice [Ibid., p. 37] («Ромео был 
тучным пожилым джентльменом с насуплен-
ными бровями и хриплым трагическим голо-
сом»). читатель оказывается обманут в своих 
ожиданиях: вместо молодого юноши в роли 
Ромео мы встречаем «тучного, пожилого 
джентльмена» (a stout elderly gentleman), у ко-
торого corked eyebrows («насупленные бро-
ви»), a husky tragedy voice («хриплый трагиче-
ский голос»). Посредством употребления та-
ких эпитетов достигается сразу несколько це-
лей: охарактеризован не только сам актер как 
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персонаж произведения, но и качество поста-
новки данного театра, и подбор актеров.

Портрет героини Герти Макдауэлл рома-
на «Улисс» содержит целый ряд конкретизи-
рующих эпитетов, детализирующих ее внеш-
ность: The waxen pallor of her face was almost 
spiritual in its ivorylike purity though her rose-
bud mouth was a genuine Cupid’s bow, Greekly 
perfect. Her hands were of finely veined alabas-
ter with tapering fingers and as white as lemon 
juice [13, p. 239] («Восковая бледность ее лица 
была почти духовной в своей чистоте цвета бе-
лой кости, хотя алый бутон ее губ был похож 
на настоящий лук Купидона, по-гречески пре-
красный. ее руки были из алебастра с тонкими 
прожилками с заостренными пальцами, белы-
ми как лимонный сок»). Выявленные конкре-
тизирующие эпитеты (waxen pallor, rose bud 
mouth, Greekly perfect, finely veinedal abaster, 
tapering fingers) и другие средства выразитель-
ности формируют образ исключительно утон-
ченной и прекрасной девушки, похожей на ан-
тичную статую, в которой метафорически во-
площаются красота, духовность и невинность.

Стоит отметить, что указанные выше при-
меры из британской литературы описывают 
внешность персонажа, а не его психологиче-
ский портрет, что является отличительной чер- 
той британского художественного дискурса. 
Случаи применения конкретизирующих эпи-
тетов при портретировании персонажей в обе-
их лингвокультурах составляют примерно 
25% от общего количества случаев.

В рамках художественного дискурса обе-
их культур выявлены оценочные эпитеты. В 
качестве примера негативной оценки образа 
персонажа в британской литературе мы мо-
жем привести следующие примеры оценоч-
ных эпитетов. В своем внутреннем монологе 
Молли Блум упоминает большое количество 
различных персонажей романа, давая им весь-
ма пренебрежительные оценки: Fanny MCoys 
husband white head of cabbage («муж Фанни 
МакКой, голова капустный качан»), a dirty 
barefaced liar and sloven («грязный наглый 
лжец и неряха»), Goddamned idiot («проклятый 
идиот») [Ibid., p. 239]. Исходя из ее высказы-
ваний, мы не только формируем конкретный 
психологический портрет самой героини, но и 
получаем некоторое представление о личност-
ных чертах других персонажей.

В австрийской литературе нами были об-
наружены оценочные эпитеты, формирующие 
портрет персонажа. Например, персонаж мо-
жет быть охарактеризован читателю через оце-
ночное описание внешности. Главная героиня 

новеллы Стефана цвейга «Страх» Ирена на-
ходится в порочной связи и становится жерт-
вой шантажистки, которая грозит раскрыть 
эту связь супругу главной героини. Представ-
ляя читателям встречу Ирены с шантажист-
кой, автор употребляет оценочные эпитеты по 
отношению к внешности шантажистки: Dieser 
Freche, gemeine Hohn war nicht zu ertragen [18, 
S. 16] («эта дерзкая наглая насмешка была 
невыносимой»). При чтении текста чита-
тель благодаря применению эпитета gemeine 
Hohn («наглая насмешка») не только получа-
ет информацию о насмешке шантажистки и ее 
внешности, но и узнает о чувстве отчаяния и 
бессилия главной героини, которая не может 
сопротивляться наглости мошенницы.

Кроме того, в художественном тексте, на-
писанном от первого лица, персонаж сообща-
ет читателю о том, что его охватывает чувство 
смущения и стыда, при помощи оценочного 
эпитета: Alle drei schauen mich amüsiert an, und 
sofort überkommt mich ein saures Gefühl. Am be-
sten, denke ich mir, jetzt rasch selber loslegen, 
ehe sie anfangen zu fragen, warum ich alle die 
Tage ausgeblieben bin und woher ich heut kom- 
me [19, S. 79] («Все трое смотрят на меня с 
удивлением, и меня сразу же охватывает кис-
лое чувство. лучше всего, думаю я, сейчас же 
быстро уйти, прежде чем они начали спраши-
вать, где я пропадал все эти дни и откуда я 
пришел сегодня»). авторский эпитет переда-
ет нам систему ценностей персонажа: главный 
герой романа «Нетерпение сердца» офицер ка-
валерии антон заводит новых друзей в свет-
ских кругах, и насмешки его сослуживцев вы-
зывают у него ein saures Gefühl («кислое чув-
ство»). На основании этого оценочного эпите-
та мы узнаем, что герой испытывает стеснение 
или смущение из-за новых знакомств. 

Вышеприведенные примеры из британ-
ской и австрийской литературы свидетельст- 
вуют о том, что оценочные эпитеты употреб- 
ляются для того, чтобы охарактеризовать пер-
сонажа с перспективы другого персонажа, а 
также для построения и отражения системы 
взаимоотношений героев и для развития сю-
жета произведения.

довольно частотным средством портре-
тирования персонажа являются сравнения. 
Под сравнением будем понимать, вслед за 
Н.В. Кузнецовой, «фигуру образной речи, за-
ключающуюся в уподоблении предметов друг 
другу» [8, с. 118]. В обоих исследуемых худо-
жественных дискурсах зафиксировано боль-
шое количество сравнений, детализирующих 
внешность персонажа, характер или привыч-
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ки. В немецком языке сравнение передается 
при помощи конструкций с союзами als, als… 
ob, wie… В английском языке им соответству-
ют фразы, построенные при помощи служеб-
ных слов as if…, as, like, as… as.

Рассмотрим пример сравнения, характе-
ризующего внешность персонажа, в британ-
ском художественном дискурсе. дориан Грей 
описывается лордом Генри следующим обра-
зом: this young Adonis, who looks as if he was 
made out of ivory and rose-leaves [17, p. 6] («этот 
молодой адонис, который выглядит как буд-
то был сделан из слоновой кости и лепестков 
роз»). Столь романтизированное и восторжен-
ное сравнение as if he was made of ivory and 
rose-leaves («как будто был сделан из слоно-
вой кости и лепестков роз») намеренно под-
черкивает образ красивого молодого чело-
века благородного происхождения и воспи-
тания. Внешность одного из гостей светского 
обеда в романе «Портрет дориана Грея» так-
же образно представлена в следующем приме-
ре: Lord Faudel, a most intelligent middle-aged 
mediocrity, as bald as a ministerial statement in 
the House of Commons [Ibid., p. 29] («лорд Фа-
удель, умнейшая посредственность средних 
лет, лысый как министерское заявление в Па-
лате общин»). Сравнение as bald as a ministe-
rial statement in the House of Commons («лысый 
как министерское заявление в палате общин») 
отображает прическу персонажа.

Похожие случаи портретирования внеш-
ности персонажей при помощи сравнения мы 
можем найти и в австрийской литературе, на-
пример: Sie war von ihren eigenen Gefühlen 
überwältigt und stieß sich nicht an ihres Vetters 
unziemlicher Gradheit. »Und Sie?« fragte die-
ser. Sie wurde rot wie ein ausgefragtes Schulkind. 
»Oh, das ist eine Frage voll schwerer Verant- 
wortung!« entgegnete sie zögernd [14, S. 483] 
(«она была подавлена своими собственными 
чувствами и не могла смириться с грубой пря-
мотой своего кузена. – а Вы? – спросил он. 
она покраснела как спрошенная школьница. – 
ах, это вопрос, полный тяжелой ответственно-
сти! – ответила она гневно»). Неловкая бесе-
да между двоюродными братом и сестрой вы-
зывает у героини чувства возмущения и сты-
да, что выражается в описании изменения цве-
та ее лица. здесь автор прибегает к сравне-
нию реакции героини со школьницей, которой 
учитель задал вопрос на уроке: rot wie ein aus-
gefragtes Schulkind (красная как спрошенная 
школьница).

В следующем примере сравнения мы так-
же имеем дело с чувством стыда als drängte 

Scham bei allen Zügen heraus: Clarisse machte 
ein lustig beschämtes Gesicht. Unwillkürlich. Als 
drängte Scham bei allen Zügen heraus, und sie 
müßte das Gesicht lustig spannen, um sie zurück 
zu halten [14, S. 224] («Кларисса сделала весе-
лое пристыженное лицо. Невольно. Как буд-
то стыд хотел вырваться наружу, и она долж-
на была натянуть улыбку на лицо, чтобы сдер-
жать его»).

По данным примерам мы можем заметить, 
что все средства выразительности употребля-
ются для представления внешности, ее изме-
нений, детализации телосложения персона- 
жей и т. д.

Кроме того, были выявлены сравнения, 
которые отражают личностные качества или 
манеру поведения персонажей. В британской 
литературе обнаружены характеристики раз-
личных свойств психики персонажей, их при-
вычек и моделей поведения. 

В следующем примере из романа «Пор-
трет дориана Грея» автор зарисовывает нам 
привычку хозяйки светского салона пред-
ставлять своих гостей на светском ужине: But 
Lady Brandon treats her guests exactly as an auc- 
tioneer treats his goods. She either explains them 
entirely away, or tells one everything about them 
except what one wants to know [17, p. 9] («Но 
леди Брэндон обращается с гостями как аук-
ционер со своими товарами. она либо расска-
зывает о них сразу все, либо говорит о них все, 
кроме того, что все так хотят услышать»). В 
данном примере леди Брэндон сравнивается с 
аукционером, выставляющим людей напоказ 
как товары на аукционе (as an auctioneer treats 
his goods).

В этом же произведении мы можем най-
ти сравнение, затрагивающее особенности но-
вой жизни дориана Грея: Yes, the lad was pre-
mature. He was gathering his harvest while it was 
yet spring. The pulse and passion of youth were in 
him, but he was becoming self-conscious. It was 
delightful to watch him. With his beautiful face, 
and his beautiful soul, he was a thing to wonder 
at. It was no matter how it all ended, or was des-
tined to end. He was like one of those gracious 
figures in a pageant or a play, whose joys seem to 
be remote from one, but whose sorrows stir one’s 
sense of beauty, and whose wounds are like red 
roses [Ibid., p. 42] («да, парень созрел рано. 
он собирал урожай, пока это была еще весна. 
Пульс и страсть юности были еще в нем, но он 
уже начинал осознавать, кто он. Было прелест-
но наблюдать за ним. С его прекрасным ли-
цом, прекрасной душой он был похож на чудо. 
Неважно, как это все закончится. он был как 
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один из тех милостивых героев театральной 
постановки, чьи радости кажутся нам далеки-
ми, но чьи печали будят в нас чувство красоты, 
а раны их похожи на алые розы»). лорд Генри 
описывает своего молодого друга при помо-
щи целого ряда метафор и сравнений. Иссле-
довательский интерес представляет сравнение 
дориана с персонажем пьесы (like one of those 
gracious figures in a pageant or a play). данное 
сравнение показывает, что жизнь персонажа 
стала похожа на сказку или художественное 
произведение, где все предстает в ином све-
те, соответственно меняется и образ жизни ге-
роя, и его дальнейшее поведение в ходе разви-
тия сюжета.

Сравнения могут также акцентировать 
личностные качества персонажей. доброта и 
воспитание ранее упомянутой героини рома-
на «Улисс» Герти охарактеризованы при по-
мощи сравнения, что формирует положитель-
ный образ: A sterling good daughter was Gerty 
just like a second mother in the house, a minister-
ing angel too with a little heart worth its weight 
in gold [13, p. 244] («Герти была безукоризнен-
но хорошей дочерью, прямо как вторая мать 
в доме, ангел-хранитель с маленьким сердцем 
на вес золота»).

В австрийской литературе были зафикси-
рованы схожие примеры употребления срав-
нений. Установлены случаи художественного 
отображения таких личностных качеств, как, 
например, двуличность, подлость, что форми-
рует отрицательный образ персонажа у чита-
теля: …und mit einerbrennenden Lust am Lügen, 
als müßte er nun sein eigenes Wesen ins Teufli-
sche steigern, verweilte er bei der Schilderung 
einer Viertelstunde, die er im Garten des Appi-
us Claudius verbracht hatte, vor einer Statuette, 
die er natürlich in Wirklichkeit nie gesehen und 
von der er zufällig im Reisehandbuch gelesen [16, 
S. 7] («и со жгучей жаждой ко лжи, как будто 
он должен был возвести свою сущность в не-
что дьявольское, он рассказал, как провел чет-
верть часа в саду аппия Клавдия перед стату-
эткой, которую он в действительности никогда 
не видел и о которой случайно прочел в путе-
водителе»). Герой новеллы покупает в аптеке 
смертельную дозу морфия для убийства сво-
ей невесты. для создания собственного али-
би он придумывает лживые оправдания, рас-
сказывая, как провел время в саду перед ста-
туэткой. Сравнение als müßte er nun sein eige-
nes Wesen ins Teuflische steigern ретранслиру-
ет нам не только определенные отрицательные 
черты характера персонажа (его двуличность, 

тягу ко лжи), но и некоторые метаморфозы в 
поведении персонажа, готовящегося совер-
шить убийство.

ярким примером описания трусости геро-
ини и ее ненависти по отношению к ее супру-
гу, что способствует оформлению у читателя 
виртуального психологического портрета ге-
роини, служит следующий фрагмент: Diotima 
konnte sich zu dem Schritt aus dieser Welt hinaus 
nicht ohneweiters entschließen, obgleich sie ih-
ren Gatten deshalb beinahe haßte. In ihrem schö-
nen, großen Leib saß die Seele hilflos wie in ei-
nem weiten blühenden Land [14, S. 439] («дио-
тима не могла решиться на шаг из этого мира 
без внешней помощи, хотя уже и почти нена-
видела своего супруга. В ее красивом боль-
шом теле душа сидела беспомощно, как в да-
лекой цветущей стране»). трусость героини не 
позволяет ей покинуть нелюбимого ею супру-
га, и ее беспомощность в данной ситуации ав-
тор передает при помощи контрастного срав-
нения состояния души и тела, а также красиво-
го и большого тела c далекой цветущей стра-
ной wie in einem weiten blühenden Land.

Материал исследования свидетельствует 
о том, что британская литература конца XIX – 
начала XX вв. базируется скорее на акценти-
ровании положительных качеств личности, а 
австрийская литература – отрицательных.

Среди всех обнаруженных нами случа-
ев употребления сравнений распространен-
ными являются сравнения, построенные при 
помощи образов природы и животного мира. 
Подобные случаи типичны как для британ-
ской, так и для австрийской культуры. Напри-
мер, внешность героини может быть образно 
представлена при помощи сравнения с обра-
зом олененка, что формирует у читателя поло-
жительный и трогательный образ: There was 
something of the fawn in her shy grace and star-
tled eyes [17, p. 59] («Было что-то от олененка в 
ее застенчивой грации и испуганных глазах»). 
образ пожилой женщины может быть сфор-
мирован у читателя при помощи пренебрежи-
тельного сравнения с носом попугая, что так-
же формирует у читателя определенное отно-
шение к персонажам: elderly ladies with gigan-
tic tiaras and parrot noses [Ibid., p. 9] («пожи-
лые дамы с гигантскими тиарами и носами по-
пугаев»). 

В австрийских литературных произведе-
ниях нами были также найдены похожие слу-
чаи. Например, слуга, оказавшийся один в 
доме своего хозяина, ощущает себя «как олень 
в лесу»: Er war Herr in allen Zimmern wie ein 
Hirsch im Walde [14, S. 350] («он был хозяи-
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ном во всех комнатах как олень в лесу»). Под-
черкнем, что в данном контексте образ оленя 
не несет столь явной положительной коннота-
ции, как в случае с описанием девушки в при-
мере выше.

автор художественного произведения мо-
жет при помощи сравнения передавать отно-
шение одного персонажа к другому, что так-
же формирует детали психологического пор-
трета героев. Например, в следующем приме-
ре автор характеризует чувство жалости сына 
по отношению к умершему отцу: sein Vater tat 
ihm dann einfach und ohne alle Gedanken leid 
wie ein Hund, der auf der Straße überfahren wor-
den ist [14, S. 729] («ему было жаль его отца 
без всяких мыслей, как ему жаль собаку, кото-
рую переехали на улице»). У читателя, узнав-
шего о таком пренебрежительном и равнодуш-
ном отношении сына к смерти отца при помо-
щи сравнения отца с «собакой, которую пере-
ехали на улице» (wie ein Hund, der auf der Stra-
ße über fahren worden ist), формируется опре-
деленный портрет как отца, так и сына. По-
добное сравнение также может отражать на-
пряженный характер отношений между от-
цом и сыном. Кроме того, ненависть и презре-
ние героини к нелюбимому супругу также мо-
жет быть передано при помощи сравнения с 
образом «безжалостного зверя»: Dieser Gatte, 
der erheblich alter und körperlich größer war als 
sie, erschien als ein rücksichtsloses Untier [Ibid., 
S. 47] («этот супруг, который был значительно 
старше и физически крупнее нее, казался без-
жалостным зверем»).

Согласно дефиниции «Стилистическо-
го энциклопедического словаря русского язы-
ка», метафора – «это слово или оборот речи, 
употребленные в переносном значении для 
определения предмета или явления на осно-
ве какой-либо аналогии, сходства» [6, с. 458]. 
Важно отметить, что сравнение, в отличие от 
метафоры, имеет соединительный элемент 
(например, союз), что позволяет разграничить 
эти два явления в рамках данного исследова-
ния. Метафора является более развернутой 
формой сравнения и зачастую не имеет фор- 
мально обозначенных признаков. Привычка 
того или иного персонажа вести беседу мо-
жет быть передана при помощи метафоры: sei-
ne Rede war ein langer Tunnel, den er durch ei-
nen Berg gebohrt hatte [14, S. 1110] (его речь 
была длинным туннелем, который он пробу-
рил сквозь гору). Установлено, что оба иссле-
дуемых художественных дискурса насыщены 
метафорическими сопоставлениями с образом 

животных или явлений природного мира. На-
пример, молодая девушка может быть пред-
ставлена читателю следующим образом: Blaz-
es Boylan looked into the cut of her blouse. A 
young pullet [13, p. 157] («Буян Бойлан загля-
нул в вырез ее блузки. Молодая цыпочка»). 
К схожему случаю также можно отнести сле-
дующий пример описания гостьи светского 
обеда: she is a peacock in everything but beau-
ty («она павлин во всем, кроме красоты») [17, 
p. 9]. У читателя, встретившего эту зоометафо-
ру в тексте, формируется весьма яркий и мно-
гогранный портрет героини: павлин зачастую 
ассоциируется с внешней красотой, пестрым 
опереньем, большим хвостовым веером, важ-
ностью позиционирования себя, доминирова-
ния и т. д. черты лица персонажа могут быть 
метафорическим образом сопоставлены с ло-
шадиной мордой, что достаточно сильно при-
нижает и огрубляет образ персонажа: the shak-
ing gurgling face that blessed him, equine in its 
length [13, p. 4] («дрожащее булькающее лицо, 
которое благословило его, лошадиное по сво-
ей длине»). образ персонажа может быть пере-
дан при помощи метафоры с пренебрежитель-
ной коннотацией, содержащей образы осла 
как невзрачного, непритязательного и упрямо-
го животного и моллюска как беспозвоночно-
го мягкотелого животного: He is a mule, a dead 
gasteropod, without vim or stamina, not worth a 
cracked Kreutzer («он осел, мертвый брюхоно-
гий моллюск без энергии и сил, не стоящий и 
ломанного гроша») [Ibid., p. 288].

что касается австрийского литературного 
дискурса, то подобные метафоры, напротив, 
почти не встречаются. Нами был обнаружен 
случай употребления метафоры, имеющей в 
своей основе образ живой природы. данный 
пример описывает эмоциональное состояние 
обиженной героини, которая готова распла-
каться: Bonadea sah ihn mit gekränkten schö-
nen Augen an, in denen das Wasser über dem Eis 
schwamm wie an der Grenze zwischen Frühjahr 
und Winter [14, p. 273] («Бонадея посмотрела 
на него оскорбленными красивыми глазами, в 
которых как будто между льдин плыла вода в 
период между весной и зимой»).

активное применение подобных сравне-
ний и метафор позволяет авторам наиболее до-
ступно, универсально и емко в семантическом 
плане создать образы персонажей, т. к. явления 
природы, образы животных, их черты внешно-
сти или поведения знакомы каждому читате-
лю и не являются культурно-специфическими 
явлениями. 
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В британской художественной литерату-
ре также встречаются метафоры и сравнения, 
портретирующие персонажей при помощи об-
разов определенной профессии или рода дея-
тельности. Средством портретирования лич-
ности персонажа моряка в романе дж. джой-
са “Ulysses” служит развернутая метафора, 
использующая тематическую лексику и мор-
скую терминологию: to unfurl a reef («обогнуть 
риф»), sailor («моряк»), cross the bows («пере-
сечь курсы») getting his bearings («получать 
направления компаса»), ship’s rum (корабель-
ный ром), a manoeuvre after the counter attrac-
tion («маневр после взаимодействия»), bilge-
water («трюмные воды») [13, p. 432]. В дан-
ном примере мы видим образ человека, в ко-
тором при помощи развернутой метафоры сде-
лан акцент на его профессиональной принад-
лежности. В рамках почти целой страницы ав-
тор активно употребляет соответствующую 
профессиональную терминологию. Моряк за-
хотел выйти из трактира, что автор представ-
ляет читателю при помощи следующей фра-
зы: It having become necessary for him to unfurl 
a reef, the sailor vacated his seat («Когда воз-
никла необходимость отдать риф, моряк осво-
бодил место»). Свою просьбу пропустить его 
моряк вербализирует при помощи следующе-
го выражения: “Let me cross your bows, mate, 
he said to his neighbour” («“Позволь пересечь 
наши курсы, приятель”, – сказал он соседу»). 
далее, когда моряк ищет выход из помещения, 
он находится «в поиске направлений компа-
са» (he was in the act of getting his bearings). 
Моряк также имеет при себе корабельный ром 
(ship’s rum), его передвижения охарактеризо-
ваны как a manoeuvre after the counter attrac-
tion («маневр после взаимодействия»). Моряк 
справляет нужду рядом с трактиром, что ав-
тор образно портретирует при помощи выра-
жения the sailor… eased himself close at hand, 

the noise of his bilge-water some little times ub-
sequently splashing on the ground («моряк спра-
вил нужду недалеко, шум его трюмных вод 
еще некоторое время журчал по земле»). При 
помощи этих лексических единиц автор ука-
зывает нам на характер профессиональной де-
ятельности персонажа, его образ жизни, мыш-
ления, поведения, образно сравнивая морское 
судно и человека, который, как и корабль, «от-
дает рифы», «пересекает курсы», «совершает 
маневры» и «ищет направления компаса». 

В австрийской литературе можно обнару-
жить схожие случаи описания поведения пер-
сонажей, где персонаж соотносится с алкого-
ликом, что также формирует у читателя пси-
хологический портрет героини в рамках кон-
кретной сюжетной сцены: wurde sie so voll 
ohnmächtigen Zorns wie ein Trinker, dem man 
die Flasche entzogen hat [14, S. 589] («она ста-
ла полна бессильного гнева как алкоголик, у 
которого отобрали бутылку»). здесь эмоцио-
нальное состояние героини сравнивается с по-
ведением алкоголика (Trinker), у которого ото-
брали бутылку, что вызывает гнев, недоволь-
ство и возмущение. Схожие чувства испыты-
вает по задумке автора и героиня, что образно 
передано при помощи сравнения.

Результат количественного анализа средств 
и способов портретной виртуализации персо-
нажей отображен в таблице ниже.

Подробный стилистический и контексту-
альный анализ австрийского и британского 
художественного дискурса свидетельствует о 
том, что различные средства художественной 
выразительности имеют разные цели при эмо-
циональной портретизации виртуальных пер-
сонажей в литературном произведении. эти 
цели существенно варьируются в зависимо-
сти от лингвокультуры. Было также установ-
лено, что австрийская литература при образ-
ной портретизации персонажей чаще обраща-

Выразительные
средства портретной виртуализации эмоций

австрийский  
художественный  

дискурс, %

британский  
художественный  

дискурс, %
Конкретизирующие эпитеты 32 26

оценочные эпитеты 12 11

Сравнения, в том числе зоосравнения 42 21

Метафоры, в том числе зоометафоры 14 42

средства портретной виртуализации эмоций в австрийском и британском  
художественном дискурсе
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ет внимание читателей на отрицательные ка-
чества личности, а британская литература – на 
положительные качества личности. что каса-
ется оценочных эпитетов, то и в австрийском, 
и в британском художественном дискурсе они 
встречаются в равной степени часто (12 и 11% 
соответственно). Кроме того, важно подчерк- 
нуть, что австрийская литература чаще обра-
щается к конкретизирующим эпитетам (32%), 
чем британская (26%), и характеризует раз-
личные явления: конкретизирующие эпитеты 
в австрийской литературе описывают эмоци-
ональный настрой персонажа, в британской – 
его внешность. При портретировании персо-
нажей британские авторы часто прибегают к 
метафорам, которые менее распространены в 
австрийском художественном дискурсе (42 и 
14% соответственно). тем не менее, сравне-
ния оказались более частотны в австрийской 
литературе, нежели в британской (42% про-
тив 21% соответственно). этот факт обуслов-
ливается особенностями немецкого языка: не-
мецкий язык имеет гораздо больше граммати-
ческих и синтаксических средств сопоставле-
ния и сравнения, которые служат фундамен-
том для создания любого сравнения. Важней-
шей характеристикой средств эмоциональной 
виртуализации персонажа является наличие 
различных стилистических приемов, исполь-
зующих образы животного мира и природных 
явлений. Подобные примеры были обнаруже-
ны в художественных произведениях авторов 
обеих лингвокультур. Большое количество та-
ких средств выразительности способствует бо-
лее легкому и культурно универсальному по-
ниманию текста, а также более доступному 
отображению образа персонажа и сюжета про-
изведения.

В результате проведенного исследования 
установлено, что средства портретной вирту-
ализации эмоций через образность отражают 
основные эмоции человека в австрийском и 
британском художественном дискурсе. К вы-
явленным стилистическим средствам портрет-
ной виртуализации эмоций относятся вырази-
тельные средства языка: эпитеты, метафоры, 
сравнения. Новизна исследования заключает-
ся в описании портретной виртуализации эмо-
ций и выделении ее важных элементов. Вы-
явлены две группы средств выразительности, 
рассмотренные в сравнении в австрийском и 
британском художественном дискурсе, ис-
пользующихся для создания образа персона-
жа через передачу эмоций: 1) средства, пор-
третирующие внешность персонажа, 2) сред-
ства, портретирующие характер или личност-
ные черты персонажа. 

Изучение экспрессивных средств пред-
ставляет особый интерес, поскольку именно 
они являются отличительными чертами худо-
жественной дискурса, выступают в качестве 
сложных многокомпонентных явлений, зача-
стую существующими вне узуса языка. Сред-
ства художественной выразительности нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с культурой и язы-
ком культуры, соответственно, средства образ-
ного портретирования эмоций могут иметь как 
культурные сходства, так и культурные разли-
чия. В контексте цифрового общества и по-
всеместной виртуализации исследование этих 
средств приобретает особое значение, т. к. они 
могут отражать национально-специфические 
характеристики, указывать на индивидуально-
авторские стилевые черты через акцентиро-
вание разнообразных эмоций участников ху-
дожественного дискурса, передавать универ-
сальные и лингвокультурные ценности со- 
циума.
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Portrait virtualization of emotions  
by the means of imagery in the Austrian 
and British artistic discourse
The article deals with the means of the emo- 
tions’ presentation of the literary characters in the 
Austrian and British artistic discourse. There is 
described the process of their portrait virtualiza- 
tion, there are revealed its important elements. 
Two groups of the expressive means, used to create 
the character’s image by the transmission of the 
emotions, were identified. It was established that 
the revealed means of the portrait virtualization 
through imagery reflect the main emotions of the 
person in the Austrian and British artistic discourse 
in comparison.

Key words: virtualization, portrait, emotions, 
imagery, expressive means, stylistic means, artistic 
discourse, Austrian culture, British culture.
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ПоХВаЛа ПоХВаЛе  
рознь: к ВоПросу  
о концеПтуаЛизации ПоХВаЛы 
В ангЛийской ЛингВокуЛьтуре

Рассматривается вопрос концептуализации 
различных типов похвалы в английской лингво-
культуре на основании данных ряда словарей 
английского языка. Поднимается вопрос о воз-
можности выделения одноименного культур-
ного концепта в английской лингвокультуре.

Ключевые слова: похвала, культурный кон-
цепт, английская лингвокультура, высказыва-
ние, концептуализация.

Среди многочисленных публикаций про-
фессора В.И. шаховского, признанного авто-
ритета в области лингвистики эмоций, про-
шедшей длинный путь от категоризации ми-
нимальных (реальных и потенциальных) ком-
понентов языковых единиц до описания це-
лостных категориальных эмоциональных си-
туаций [17; 18; 20], можно найти несколько пу-
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бликаций на тему эмоциональных культурных 
концептов (см., например: [19; 21]).

Культурные концепты признаются базо-
выми единицами культуры, это «сгустки куль-
туры в сознании человека; то, в виде чего куль-
тура входит в ментальный мир человека; ... то, 
посредством чего человек – рядовой, обычный 
человек, не «творец культурных ценностей» – 
сам входит в культуру, а в некоторых случа-
ях и влияет на нее» [15, с. 40]. Важно помнить, 
что «в структуру концепта входит все то, что 
и делает его фактом культуры – исходная фор-
ма (этимология); сжатая до основных призна-
ков содержания история; современные ассо-
циации; оценки и т. д.» [там же, с. 41]. Кон-
цепт важен для понимания взаимосвязи язы-
ка и культуры потому, что представляет собой 
ментальную единицу, призванную «связать 
воедино научные изыскания в области культу-
ры, сознания и языка, т. к. он принадлежит со-
знанию, детерминируется культурой и опред-
мечивается в языке» [14, с. 9]. 

основным средством актуализации кон-
цептов в процессе общения являются языко-
вые знаки. Возможно несколько вариантов 
отношений слов и концептов: а) в языке есть 
слово, соответствующее конкретному кон-
цепту, точнее говоря, есть определенное сло-
во как основной, хотя и не единственный спо-
соб актуализации того/иного концепта; б) име-
ющееся в языке слово частично соответству-
ет концепту, при этом предметные и понятий-
ные сущности легко концептуализируются, а 
эмоционально-оценочные ментальные обра-
зования часто настолько размыты, что труд-
но установить границы соответствующих кон-
цептов; в) есть концепт, но нет однословной 
репрезентации данного концепта; г) есть сло-
во, точнее словесная оболочка, за которой нет 
никакого концепта [8, с. 155–156]. 

При этом существует определенная еди-
ница языка (слово, словосочетание, фразеоло-
гизм, предложение и т. д.), выражающая кон-
кретный концепт в наиболее полном объеме и 
общей форме. так, для концепта Армия такой 
единицей является лексема армия, а для кон-
цепта Козел отпущения – фразеологизм козел 
отпущения. Концепты также обладают спо-
собностью реализации в различной знаковой 
форме, в том числе невербальными средства-
ми [14, с. 18]. 

Можно ли считать Praise концептом ан-
глийской культуры? Полагаем, что на этот во-
прос следует ответить положительно. Возмож-
ность выделения концепта Praise в английской 
культуре объясняется, по нашему мнению, на-

личием в английском языке лексемы praise 
для его актуализации, а также существовани-
ем полных и неполных синонимов указанной 
лексемы (commend, applaud, compliment, extol, 
eulogize, laud). 

Кроме того, языковым средством актуали-
зации рассматриваемого концепта могут слу-
жить некоторые пословицы и поговорки ан-
глийского языка, в которых запечатлевается 
народная мудрость, отражается ценностная 
картина мира данного народа [16, с. 73]. По-
словицы относятся к прецедентным текстам, 
т. е. любым характеризующимся цельностью 
и связностью последовательностям знаковых 
единиц, обладающих ценностной значимо-
стью для определенной культурной группы. 
Прецедентные тексты, в свою очередь, всегда 
формируют концепты [14, с. 28]. 

Концепт Praise относится к числу эмоцио-
нальных концептов. 

Как известно, в структуре концептов наря-
ду с понятийной частью выделяются эмоцио-
нальный элемент, разного рода оценки, ассо-
циации, образы, характерные для конкретной 
культуры [15, с. 41]. Многими учеными при-
знается существование эмоциональных кон-
цептов, ядром которых выступают базовые 
эмоции [1; 3; 20], и в которых отражен эмоцио-
нальный опыт представителей данной культу-
ры. В данной работе мы опираемся на опреде-
ление эмоциональных концептов, предложен-
ное а. Вежбицкой, несколько расширяя его. 
если в терминах а. Вежбицкой эмоциональ-
ные концепты ‒ это единицы из мира «Иде-
альное», соответствующие реально испытыва-
емым эмоциям (frustration (фрустрация), relief 
(облегчение), disappointment (разочарование) 
и т. д.) [3, с. 326–351], то в нашем понимании 
эмоциональные концепты – это национально 
специфичные ментальные корреляты любых 
базовых эмоций, а также высказываний, отно-
сящихся к категории эмотивных.

Модель эмоционального концепта Praise 
для английской языковой личности строится 
на основе фрейма, в центре которого находят-
ся образы адресанта а (субъекта высказыва-
ния) и адресата B (в ряде случаев – объекта вы-
сказывания). объектом похвалы может также 
являться третье лицо C, отсутствующее в мо-
мент высказывания адресантом а своего поло-
жительного суждения: либо B, либо C совер-
шили некоторый поступок, имеющий прямое 
или косвенное отношение к адресанту а; адре-
сант а считает себя компетентным для квали-
фикации совершенного поступка как положи-
тельного; он может высказать данное оценоч-
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ное суждение в приватном разговоре с B, или в 
публичной обстановке; он может ограничить-
ся короткой репликой, а может быть много-
словным; он может сравнить объект похвалы 
B или C с другими людьми; в определенных, в 
основном торжественных, ситуациях а может 
воспользоваться формой стихотворного вос-
хваления поступков, совершенных B или C.

объектами похвалы также могут быть че-
ловеческие качества Б или В, обстановка в их 
квартирах, в которой эксплицитно отражают-
ся вкус, манеры и другие черты характера B 
или C. 

Желание адресанта высказать положи-
тельное мнение относительно объекта похва-
лы в форме сердечно выраженного одобрения 
является в большинстве случаев его основной 
интенцией, что находит отражение в словар-
ных дефинициях лексемы to praise: to tell, pro-
claim or commend the worth, excellence or merits 
of; to express warm approbation of, speak highly 
of; to laud, extol (the leading current sense) [25, 
v. 12, p. 283].

Сравним данное значение глагола to praise 
с толкованием высказывания похвалы в ан-
глийской лингвокультуре а. Вежбицкой, ак-
центирующей внимание на иллокутивной 
цели: «По-видимому, иллокутивная цель по-
хвалы заключается в выражении говорящим 
личного положительного суждения. Возмож-
но, что адресант хочет сделать приятное адре-
сату. Возможно, что он этого и не хочет. он 
может хотеть, а может и не хотеть, чтобы его 
суждение стало известно другим людям. Но, 
вероятнее всего, единственная инвариантная 
цель заключается просто в выражении того, 
что адресант думает. При похвале адресант хо-
чет выразить лишь свое положительное суж-
дение, а не мнение (которое очевидно положи-
тельное). В этом смысле похвала близка ком-
плименту» (перевод наш. – В.Л.) [27, p. 199]. 

Коммуниканты прибегают к похвале по-
стоянно в тех ситуациях, когда поведение, ре-
чевые и неречевые поступки, умственные спо-
собности, черты характера и другие личные 
качества адресата или третьего лица (часто от-
сутствующего в момент коммуникации) заслу-
живают положительного оценочного отноше-
ния (одобрения или восхищения) со стороны 
адресанта. В синонимических словарях [22; 
26] в лексической группе слов praise, laud, ac-
claim, extol, eulogize выделяется ряд семанти-
ческих признаков (далее – СП), перечислен-
ных в таблице выше.

остановимся подробнее на СП «возвышаю-
щее». для носителей английского языка возвы-
шение адресата, преувеличение, а подчас и ис-
кажение некоторых качеств его характера в раз-
ных ситуациях обозначается разными лексема-
ми, в зависимости от методов и целей. лексема 
to extol означает ситуацию похвалы, когда за-
слуги адресата противопоставляются заслугам 
других лиц: to extol ‒ to raise high with praise; to 
praise highly; to magnify [24, v. 5, p. 506]. 

для вычленения интересующего нас СП 
воспользуемся словарной дефиницией глагола 
to magnify – 1. trans. to speak or act for the honor 
or glory of (a person or a thing); to glorify, extol 
(archaic); 3. trans. to represent (persons, actions or 
things) as great or greater than they are; to exag-
gerate [Ibid., v. 9, p. 199].

Избыточная похвала, обозначаемая глаго-
лом to laud, носит официозный характер, от-
личается чопорностью, свойственна не быто-
вым, а формальным ситуациям. образно гово-
ря, это похвала в превосходной степени. Из-
вестно, что изначально данное речевое дей-
ствие было связано с актами поклонения бо-
жествам: to laud – to praise, to sing or speak the 
praises; to celebrate. Often “to laud and bless 
(praise, magnify)”, originally implying the act of 
worship [Ibid., v. 8, p. 696].

лексема / СП to praise to acclaim to eulogize to extol to laud
высказывание + + + + +
одобряющее + + + + +
высокого стиля + +
формальное + +
восторженное + + + +
публичное + +
возвышающее + + + +

семантические признаки лексем – номинантов похвалы в английском языке
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В связи с этим часто английская ял на-
правляет данный многословный и поэтичный 
вид похвалы на отсутствующих лиц: ...Very 
good, my dear sir, so the matter stands. You don’t 
know Mr. Montague? I’m sorry for it. A remark-
ably handsome man and quite the gentleman in 
every respect. Property, I’m told, in India. House 
and everything belonging to him, beautiful. Cost-
ly furniture, on the most elegant and lavish scale. 
And pictures, which, even from anatomical point 
of view are per - fection (Ch. Dickens).

Многословная похвала адресата (непо-
средственного начальника адресанта), его жи-
лища и вкусов, черт его характера в разговоре 
с третьим лицом изобилует большим количе-
ством высокопарных конструкций (anatomical 
point of view, gentleman in every respect), эмо-
тивов (beautiful = прекрасный, costly = велико-
лепный, elegant = изысканный), суперлативов 
(the most elegant, the most lavish). Необходимо 
отметить, что синтаксис и просодика выска-
зывания также очень эмоциональны (эллипти-
ческие предложения, разрыв на морфемы суб-
стантива perfection). 

что касается анализируемого СП, отме-
ченного в значении глагола to praise, то ис-
кренняя похвала для английской ял может 
носить характер прославления только в случае 
направленности на божества, святых и других 
«сакральных» адресатов, как знак благодарно-
сти, очень часто за свое спасение в экстремаль-
ных ситуациях (наводнения, пожары и т. д.). 

В значении глагола to eulogize данный СП, 
по нашему мнению, совпадает с категориаль-
ным признаком (далее – КП) «ритуальность», 
который будет рассмотрен ниже.

В значениях лексем, служащих средством 
номинации эмоционального концепта «похва-
ла» в английском языке, выделяется несколь-
ко категориальных признаков, выражающих 
значение отношения и являющихся специа-
лизированными по отношению к группе близ-
ких по значению неспециализированных при-
знаков [7, с. 10]. В указанной работе выде-
ляются такие КП, как оценка, возможность, 
внезапность, случайность, действие, состоя-
ние, ритуальность, персональность и ряд дру-
гих [там же, с. 22]. 

В значениях номинантов эмоционально-
го концепта «похвала» можно выделить такие 
КП, как действие, положительная оценка, со-
циальный статус, ритуальность (+/–). Пер-
вые два из данных КП зафиксированы в значе-
ниях всех названных языковых единиц. дадим 
краткий анализ двух других КП.

Ритуальность похвалы, выраженной лек-
семой to eulogize, заключается в восхвалении 
человеческих качеств покойного в похорон-
ной церемонии. обратимся к словарным де-
финициям: to eulogize – 1. trans. to pronounce 
a eulogy upon; to speak or write a commendation 
of; to extol; to praise; eulogy – a speech or writ-
ing in commendation of the character and servic-
es of a person, esp. a set oration in honor of a de-
ceased person [25, v. 5, p. 434]. то же значение 
зафиксировано в словарях синонимов WNDS 
и CMGS: eulogize – ... it suggests a set composi-
tion or oration (eulogy) suitable for a funeral or 
testimonial [26, p. 626]; eulogize – ... the word 
can imply a public or official testimony, particu-
larly one delivered at a funeral [22, p. 444]. Риту-
альный характер подобного действия не всег-
да предполагает, как нам представляется, дей-
ствительной искренности субъекта похвалы.

Категориальный признак социального 
статуса может быть вычленен в значениях не 
всех глаголов данного синонимического ряда. 
По нашему мнению, наиболее эксплицитно он 
проявляется в значении лексемы-гиперонима 
to praise: to speak highly of (OED). отмеченный 
в данном значении СП «благосклонность» ука-
зывает на то, что адресант обладает правом по-
добного суждения ввиду более высокого со-
циального положения или большего опыта по 
сравнению с объектом похвалы.

если обратиться к диахроническому ас- 
пекту английского языка, то можно с большой 
долей уверенности полагать, что признаки 
концепта Praise в английской лингвокультуре 
не претерпели значительных изменений за по-
следние 150 лет. Мы делаем подобный вывод, 
основываясь на анализе данных самого круп-
ного лексикографического издания середины 
XIX в. – Dictionary of the English Language, со-
ставленного Н. Уэбстером [23].

Рассмотрим для примера дефиницию лек-
семы to praise: 1. to commend; to applaud; to ex-
press approbation of personal worth or actions; 
2. to extol in words or song; magnify; glorify on 
account of perfection or excellent works; 3. to ex-
press gratitude for personal favors; 4. to do hon-
or to; to display the excellence of [Ibid., p. 854]. 
очевидно, что все отмеченные синхрониче-
ские признаки концепта Praise уже в середине 
прошлого столетия были отражены в семанти-
ке называющей его лексемы. Поэтому они мо-
гут считаться диахроническими.

Наше предположение об устойчивости по-
нимания носителями английского языка фено-
мена похвалы может быть подтверждено дан-
ными толкового словаря Random House Un-
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abridged Dictionary. его авторы установили 
следующие даты появления в языке лексем 
из анализируемого синонимического ряда: to 
praise – 1175–1225, to laud – 1300–1350, to ex-
tol – 1350–1400, to acclaim – 1630–1640, to eu-
logize – 1800–1810. Вместе с тем было отме-
чено, что субстантив eulogy существует в ан-
глийском языке с конца XVI в. [25]. 

Полагаем, что приведенные данные на-
глядно свидетельствуют о том, что концепт 
Praise является константой английской куль-
туры, некоей ценностной доминантой для но-
сителей английского языка. Напомним в свя-
зи с этим положением, что под константами 
в культурологии и понимаются концепты, су-
ществующие постоянно или очень долгое вре- 
мя [15, с. 76]. 

очевидно, что похвала в целом отождест-
вляется английской ял с положительной оцен-
кой. В то же время английская ял не всегда 
одобряет восторженные речения, что находит 
отражение в английских пословицах и пого-
ворках. По-видимому, многословность в поло-
жительной оценке часто ассоциируется в ан-
глийской лингвокультуре с неискренностью 
субъекта высказывания: be lavish (loud) in one’s 
praise = plaster somebody with praise = shower 
praise on somebody = sing somebody’s praises = 
sing the praises of somebody [10, с. 600]. 

Как показывают словарные данные, по-
добное отношение к многословности субъек-
та похвалы характерно не только для носите-
лей английского языка. В русской культуре 
чрезмерная избыточность хвалебных сужде-
ний также ассоциируется с лестью: рассыпать-
ся в похвалах, не скупиться на похвалы, осы-
пать похвалами, рассыпать похвалы, петь ди-
фирамбы [там же]. Под дифирамбом русская 
ял понимает преувеличенную, восторжен-
ную похвалу [13, с. 153], неумеренную хвалу [4, 
т. 1, с. 439].

Выделенный фразеологизм plaster some-
body with praise, по нашему мнению, означа-
ет наивысшую степень «усердия» субъекта по-
хвалы в понимании английской ял, когда по-
ложительная оценка какого-либо качества или 
умения адресата, незаметно для самого адре-
санта переходит в эксплицитную грубую, 
оскорбительную для адресанта высказывания 
лесть. В значении глагола to plaster, в связи с 
этим, выделяется СП «грубая лесть» [2, т. 2,  
с. 172]. В русской культуре аналогом данной 
идиомы выступает словосочетание облить 
грязью похвал. 

данные пословичного фонда показывают, 
что носители английского языка не всегда одо-
бряют словесную похвалу, не подтвержден-

ную какими-либо действиями объекта: praise 
is not pudding = из спасиба шубы не сошьешь, 
more praise than pudding = благодарность на 
словах, а не на деле [10, с. 600–601].

В пословицах зафиксировано отрицатель-
ное отношение английской ял к самовосхва-
лению: self-praise is no recommendation = хва-
ла самому себе немногого стоит [там же, 
с. 667], а также к похвальбе по поводу еще не 
выполненного действия: praise a fair day at 
night = хвали утро вечером ‒ не видав вечера 
и хвалиться нечего = цыплят по осени счита-
ют [там же, с. 201]. Вместе с тем умеренная, 
искренняя похвала адресантом своего дела 
или места, где он живет, не считается в ан-
глийской лингвокультуре отрицательным дей-
ствием: every cook praises his own broth = всяк 
кулик свое болото хвалит [5, с. 93]; let every 
man praise the bridge he goes over = не плюй в 
колодец, пригодится воды напиться [там же, 
с. 181]. 

В английской лингвокультуре основным 
качеством похвалы является определенная 
доля искренности хвалебных слов. Разного 
рода сомнительные хвалебные речения неже-
лательны и оскорбительны для их адресата: 
damn with faint praise = похвалить обидно-снис-
ходительным тоном [10, с. 601] (дословно: 
«опорочить сомнительной похвалой»). 

таким образом, проведенный нами анализ 
средств-инструментов номинации и выраже-
ния концепта «похвала» в английской лингво-
культуре показывает, что в их значении можно 
выделить три типа семантических признаков:

а) общие семантические признаки (оСП), 
присущие всем единицам синонимического 
ряда: высказывание, выражение одобрения;

б) оСП, свойственные большинству лек-
сем: восторженность, возвышение объекта по-
хвалы;

в) семантические признаки, входящие 
в значение определенных единиц: высокий 
стиль ‒ для лексем praise, laud, формаль-
ность – для лексем extol и laud.
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Praise differs: to the issue  
of conceptualising praise in English 
lingua-culture
The article deals with the issue of the concep- 
tualization of the various types of praise in the 
English linguoculture on the basis of the data  
of the different dictionaries of the English lan- 
guage. There is discussed the potential of reveal- 
ing the same-name cultural concept in the English 
linguoculture.

Key words: praise, cultural concept, English linguo-
culture, utterance, conceptualization.
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н.А. срЕБрянсКАя, Ю.А. дЕМИдовА
(воронеж)

роЛь эмотиВной Лексики  
В соВременной ангЛийской 
детской Литературе  
(на материале рассказов 
роальда даля)

Исследуется роль эмотивной лексики в рас-
сказах британского детского писателя 
Р. Даля. Выявляются семантические особен-
ности эмотивов с учетом их значений эмо-
тивного состояния, отношения и характери-
зации. Рассматриваются аксиологические ха-
рактеристики эмотивной лексики в расска-
зах Даля. Проводится количественный анализ 
данной лексики в рассказах писателя, делает-
ся вывод о важности эмотивов в тексте. 

Ключевые слова: эмотивные лексемы, эмотив, 
оценочное значение, цветономинации, функ-
ция эмотивов, Роальд Даль. 

эмотивные лексические единицы явля-
ются неотъемлемой частью детской литерату-
ры. Именно они делают произведение для де-
тей экспрессивным, захватывающим, увлека-
тельным. Вряд ли дети стали бы читать рас-
сказы и сказки, если бы они были монотон-
ными и скучными, не передавали бы эмоции 
и не вызывали бы их у детей. Но роль эмотив-
ной лексики не сводится к тому, чтобы увлечь 

юного читателя. эмотивный текст имеет боль-
шую силу воздействия на читателя, особенно 
юного, и как таковой имеет большую воспита-
тельную роль. «Какое бы мы ни давали опре-
деление эмотивному тексту (высказыванию), 
очевидно одно: они должны оказывать эмо-
циональное воздействие, изменять отношение 
адресата и его чувства. Ведь язык – это часть 
человеческого поведения, а оно может быть не 
только эмоциональным, но и рациональным, 
поэтому прагматика эмотивных высказыва-
ний должна подлежать скрупулезному лингви-
стическому исследованию» [13, с. 217]. В дан-
ной статье мы рассмотрим эмотивную лексику 
в детских произведениях [15–20] британского 
писателя Р. даля (R. Dahl).

объектом исследования служат эмотив-
ные языковые единицы в произведениях бри-
танского писателя Р. даля. Предметом иссле-
дования является специфика функций и значе-
ния эмотивных языковых единиц в произведе-
ниях Р. даля. целью исследования выступа-
ет выявление роли эмотивных единиц в про-
изведениях Роальда даля. для решения по-
ставленных задач нами был использован ком-
плекс лингвистических методов и приемов, а 
именно: лексико-семантический анализ, метод 
классификации, метод количественного под-
счета, метод моделирования, а также элемен-
ты семантико-стилистического и описательно-
го методов. 

одним из ключевых понятий в обла-
сти эмотивной лингвистики является поня-
тие «эмотивность». В.И. шаховский, один из 
основоположников лингвистики эмоций, под 
эмотивностью понимает «имманентное свой-
ство языка выражать психологические (эмоци-
ональные) состояния и переживания челове-
ка» [10, с. 24]. По мнению ученого, данная ка-
тегория выражает семантический компонент  
слова, воплощает его эмотивные семы – мель-
чайшие смыслы. Сема эмотивности являет-
ся подвижным компонентом слова: она может 
превратиться в его главную категориально-
лексическую сему и стать денотативным ма-
крокомпонентом его значения [5, с. 44]. 

еще одним близким понятием к термину 
«эмотивность» является термин «эмоциональ-
ность». У данного понятия существует множе-
ство различных определений. Каждое из них 
по-своему отражает данную категорию в зави-
симости от науки, в рамках которой происходит 
ее исследование. Необходимо различать два 
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основных подхода к определению эмоциональ-
ности: лингвистический и психологический, 
т. е. понимание эмоциональности как свой- 
ства языка и как свойства живого субъекта. 

В.Н. цоллер считает, что эмотивность и 
экспрессивность – это семантические катего-
рии, являющиеся компонентами коннотации. 
основное отличие экспрессивности заключа-
ется в том, что она как компонент коннотации 
играет второстепенную роль по сравнению с 
эмотивностью, которая занимает главенству-
ющее положение [9, с. 63]. Следует отметить, 
что наиболее распространенной и наиболее 
правомерной является точка зрения, соглас-
но которой экспрессивность и эмоциональ-
ность нельзя объединять в одно совмещенное 
понятие. об этом писала в середине прошло-
го века е.М. Галкина-Федорук [3, с. 107–108]. 
данную точку зрения разделили и развили 
В.И. шаховский, М.я. Блох, В.М. Мокиенко и 
др. В.И. шаховский стал основоположником 
нового направления в языкознании – эмотив-
ной лингвистики. он разводит понятия: «экс-
прессивность» по содержанию шире понятия 
«эмотивность», т. к. выражение эмоций в язы-
ке всегда экспрессивно, но экспрессивность в 
языке не всегда эмоциональна. экспрессив-
ные языковые средства усиливают вырази-
тельность и изобразительность как при описа-
нии эмоций, так и при выражении мысли. В на-
шем исследовании мы будем придерживаться 
лингвистической теории эмоций В.И. шахов-
ского [13].

«язык – это ключ к пониманию эмоций», – 
утверждает В.И. шаховский [12, с. 16].  для 
выражения чувств и эмоций носители языка 
используют в своей речи разнообразные эмо-
тивные средства, среди которых ключевое ме-
сто занимают лексические средства, включа-
ющие эмотивную лексику и лексику эмоций. 
В.И. шаховский под эмотивной лексикой по-
нимает лексические единицы, описывающие 
чувства и эмоции и содержащие в своем зна-
чении эмотивный компонент [11, с. 39]. В лек-
сической системе языка ученый разграничи-
вает два типа слов, передающих эмоциональ-
ную сферу человека: слова, выражающие эмо-
ции, и слова, называющие их [там же, с. 37], 
т. е. эмотивную лексику и лексику эмоций [1, 
с. 9]. эмотивная лексика представляет собой 
совокупность слов с эмотивной семантикой в 
статусе значения и созначения, а лексика эмо-
ций – это слова, которые не выражают эмоции 
непосредственно, а называют их, т. е. выпол-
няют номинативную функцию [там же, с. 10]. 

Важной проблемой исследования является 
вопрос о разграничении понятий «эмотивная 
лексика», «эмоциональная лексика» и «лекси-
ка эмоций». В.И. шаховский, наряду со мно-
гими другими учеными, объединяет понятия 
«лексика эмоций» и «эмоциональная лекси-
ка» и называет их эмотивной лексикой. В со-
временной лингвистике под эмoтивной лек-
сикой понимается вся совокупность лексиче-
ских средств, с помощью которых выражают-
ся эмоции [12, с. 35]. Подобное определение 
демонстрирует широкое понимание эмотивно-
сти, при котором любые языковые средства, с 
помощью которых выражаются эмоции, отно-
сятся к эмотивной лексике. это значит, что к 
эмотивной лексике могут быть отнесены язы-
ковые единицы разного уровня, близкие по се-
мантике. 

В.И. шаховский делит эмотивную лекси-
ку на три группы с учетом семантики эмотив-
ной единицы: 

‒ лексика со значением эмоционального 
состояния (рассердился, взбешен); 

‒ лексика со значением эмоционального 
отношения (любить, не любить); 

‒ лексика со значением эмоциональной 
характеризаций (идиот, чадо, малыш, черте-
нок) [там же, с. 92]. 

Ученый считает, что противопоставление 
семантики лексических единиц, отражающих 
эмоциональное состояние и отношение, име-
ет понятийную основу и выявляется на уровне 
имен эмоций. так, страх предполагает эмоци-
ональное состояние, а уважение – эмоциональ-
ное отношение.

языковед л.М. Васильев также выделяет 
три группы эмотивной лексики: 

‒ лексика со значением эмоционального 
состояния (сердиться, радоваться); 

‒ лексика со значением эмоционального 
отношения (любить, ненавидеть); 

‒ лексика со значением эмоционально-
го воздействия (возмущаться, рыдать) [2, 
c. 104]. 

отметим, что л.М. Васильев не выделяет 
группу эмотивной лексики со значением ха-
рактеризации. Вместо этого ученый рассма-
тривает лексику со значением эмоциональ-
ного воздействия, подразумевая, что воздей-
ствие может быть оказано как на субъект, так 
и самим субъектом. В эту группу, по мнению 
л.М. Васильева, может войти лексика, описы-
вающая результат воздействия эмоций на че-
ловека.

Следует отметить, что лингвисты при-
числяют к эмотивной лексике и другие груп-
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пы слов. так, к лексическим средствам выра-
жения эмотивности в художественных произ-
ведениях ученые относят и употребление ино-
странных слов. Писатели прибегают к употре-
блению заимствований для придания аутен- 
тичности описываемой ситуации, передачи 
образности и экспрессивности выражения, а 
также для описания чувств героев по отноше-
нию к происходящему. Кроме того, междоме-
тия являются неотъемлемой частью эмотив-
ных лексических средств. авторы используют 
их для усиления какого-либо эмоционального 
состояния; они придают дополнительный эмо-
циональный оттенок высказыванию [8, с. 35].

для передачи и выражения эмоций в худо-
жественном произведении писатели могут ис-
пользовать не только языковые, но и неязыко-
вые средства, к которым традиционно относят 
мимику, жесты, телодвижения и позы. В худо-
жественных произведениях авторы часто при-
бегают к непрямому описанию эмоционально-
го состояния и отношения своих персонажей, 
что помогает читателю достичь глубины пони-
мания образа. При этом неязыковые средства 
выражения эмоций часто передаются писате-
лями при помощи свободных словосочетаний, 
которые относятся к синтаксическому ярусу 
языка. таким образом, эмоции человека в язы-
ке могут быть переданы не только при помо-
щи лексических средств, что является более 
распространенным способом, но и с помощью 
синтаксических единиц, свободных и устойчи-
вых словосочетаний.

В нашем исследовании мы придерживаем-
ся классификации В.И. шаховского: 

1) эмотивные единицы со значением эмо-
ционального состояния; 

2) эмотивные единицы со значением эмо-
ционального отношения. 

3) эмотивные единицы со значением эмо-
циональной характеризации. 

данная подгруппа слов была выделена  
В.И. шаховским как «голос эмоций в языко-
вом круге homo sentiens» [12, c. 63]. 

особо стоит сказать об оценочном значе-
нии эмотивной лексики. По мнению В.И. ша-
ховского, «у эмотивной номинации превали-
рует экспрессивно-эмоционально-оценочная 
установка, а именно: называя объект речи, эмо-
тивная номинация характеризует его, т. е. обо-
значает отношение говорящего к нему» [13,  
с. 84]. В отношении оценочного значения лек-
сем ученый считает, что «по семантическо-
му признаку “оценка” следует различать ней-
тральные языковые единицы: tree, pink, go, 

naturally, etc. (нулевая оценка) и оценочные, 
которые варьируются по типу оценочного зна-
ка (+/–): horrible, nasty (–) или wonderful, en-
thusiast (+). оценка предполагает варианты: 
хороший/плохой, сомнительный, вероятный/
достоверный, желательный/нежелательный и 
другие компоненты оценки» [13, с. 102]. 

анализ семантики эмотивных единиц в 
английских детских произведениях Р. даля по-
зволил выделить следующие группы эмотив-
ных лексем.

1. эмотивные единицы со значением э м о -
ц и о н а л ь н о г о  с о с т о я н и я . эмоциональ-
ные состояния являются непосредственной 
реакцией на реалии окружающей нас действи-
тельности, т. е. на разнообразные события, яв-
ления, людей, предметы и т. д. В количествен-
ном отношении данная группа является самой 
многочисленной в исследуемых произведе-
ниях и включает 51% всей эмотивной лекси- 
ки в них. 

Семантика данных единиц отличается яр-
кой оценочной окраской. эта лексика отобра-
жает как положительные эмоциональные со-
стояния, так и отрицательные, с преоблада-
нием вторых: 37% эмотивов с пейоративны-
ми семами (cheerful, fine, excited, glad, delight-
ed, calm, comfortable, overwhelmed, pleased, ea-
ger, happy, keen, charmed, overjoyed), 63% с 
пейоративными семами (lousy, painful, glum, 
fear, desperate, furious, mad, determined, tired, 
stiff, miserable, sickly, sadly, sorry, anxious): 
They were so overwhelmed they couldn’t speak; 
for what they now saw was a kind of fox’s dream, 
a badger’s dream, a paradise for hungry ani- 
mals [16, p. 10]; Oh yes, I’m thrilled to be going 
to Mr Wonka’s factory [15, p. 11]; You mean he’s 
really all right?’ asked Charlie, astonished [Ibid., 
p. 48]; James stopped and stared at the speakers, 
his face white with horror [19, p. 9]; I’m scared, 
Grandpa,’ he said [18, p. 2]; There’s something 
wrong all right,’ Mr Twit said, beginning to enjoy 
himself [20, p. 4].

такая диспропорция в оценочной лекси-
ке полностью согласуется с наблюдениями 
В.И. шаховского: «значительно чаще в эмо-
тивных высказываниях реализуются микро-
поля “неодобрение”. анализ словарного фон-
да эмотивов английского языка также выявил 
значительное превалирование эмотивов не- 
одобрения» [13, с. 202].

2. эмотивные единицы со значением э м о -
ц и о н а л ь н о г о  о т н о ш е н и я .  Под эмоцио-
нальным отношением понимается собствен-
ное отношение к другим людям, к явлени-
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ям и предметам объективной действительно-
сти. Роальд даль уделяет большое внимание 
описанию эмоционального отношения каждо-
го персонажа к окружающим реалиям, точно 
подмечая и прописывая каждую эмоциональ-
ную реакцию. В количественном отношении 
данная группа немногочисленна и включает 
14% всей эмотивной лексики в данных произ-
ведениях.

эмоциональное отношение, как и состоя-
ние, в исследуемых произведениях представ-
лено эмотивами как с пейоративными, так и 
мелиоративными семами. лексические едини-
цы, выражающие эмоциональное отношение, 
подчеркивают переживание персонажа и пере-
дают его отношение к объекту: I adore smoked 
ham, don’t you, Badger?” [16, p. 11]; George 
couldn’t help disliking Grandma [17, p. 1]; He 
loves to make everything into a disaster. He hates 
to be happy” [19, p. 18].

оценочная лексика данной группы чаще 
выражает положительную оценку – 83% (to 
adore, to love, be mad (about), to interest, to care, 
to hug, to forgive, to smile), чем отрицательную –
17% (to disgust, to hate, can’t stand, to loathe, to 
grin, to giggle, to chuckle, to sigh). Факт преоб-
ладания мелиоративных эмотивов, выражаю-
щих отношение, можно объяснить тем, что ис-
следуемые рассказы предназначены для детей, 
и в них присутствует радостная, мажорная ат-
мосфера.

К одному из способов лексического вы-
ражения эмоционального отношения относят-
ся междометия, бранные слова и др., называе-
мые В.И. шаховским аффективами. «эмотив-
ное значение у аффективов является основ-
ным, обязательным значением слова и может 
быть приравнена к денотативному» [13, с. 75]. 
особенность аффективов состоит в том, что 
они включают в свой состав только семы эмо-
циональности и характеризуют высшую сте-
пень эмоциональности говорящих. В своих 
произведениях Р. даль использует большое 
количество междометий, междометных слов, 
а также ряд инвектив, которые помогают пе-
редать эмоциональное отношение персонажей 
к собеседникам и событиям: Hallelujah, Hoo-
ray! Goodness me! Ah-ha! Whoope! Ha-ha! Yip-
peeeeee! и др. Приведем примеры: Come up 
and see where you are, my darlings! Hallelujah! 
Hooray! Hooray! [15, p. 8]; ‘Yippeeeeee!’ shout-
ed Grandpa Joe, seizing Charlie by the hands 
and dancing round the room [Ibid., p. 13]; ‘Hal-
lelujah!’ yelled Grandpa Joe. ‘Praise the Lord!’ 
[Ibid., p. 14]; “Thieves!” shrieked Rat “Robbers! 
Bandits! Burglars!” [16, p. 14]

3. эмотивные единицы со значением э м о -
ц и о н а л ь н о й  х а р а к т е р и з а ц и и . данная 
группа содержит оценочные прилагательные и 
стилистически окрашенные существительные, 
являющиеся преимущественно бранными или 
ласкательными словами. данная группа весь-
ма многочисленна в исследуемых произведе-
ниях и составляет 44% всех эмотивных лексем 
в них: Your father is a fantastic fox [16, p. 4];
What a thoughtful little fellow you are! [Ibid., 
p. 11]; Don’t be silly, sweetheart! [15, p. 36]; 
“You are brilliant!” cried Grandpa Joe [Ibid., 
p. 7]; Most grandmothers are lovely, kind, helpful 
old ladies [17, p. 1].

Персонажи дают множество эмоциональ-
ных характеристик в отношении друг друга, 
причем отрицательные численно преоблада-
ют: a miserable midget, You must be mad, lousy 
beast, crazy, magician, filthy stinking fox, great 
clumsy brutes, the rotten brute, beastly girl, my 
darlings, sweetheart, My dear old furry frump. 
Например: Now, now, my pet! [15, p. 23]. 

Имеют место диалоги-характеризации:

– 'He's crazy!' they shouted.
– 'He's balmy!' 'He's nutty!' 'He's screwy!' 

'He's batty!'
– 'He's dippy!'
– 'He's dotty!'
– 'He's daffy!'
– 'He's goofy!'
– 'He's beany!'
– 'He's buggy!'
– 'He's wacky!'
– 'He's loony!' [Ibid., p. 26];

– 'Enormous, isn't he!'
– 'Fantastic!'
– 'Dreadful, isn't it?'
– 'Shocking, I call it!' [16, p. 17].

В этой группе эмотивной лексики содер-
жатся одни из самых ярких оценок. Следу-
ет обратить внимание на тот факт, что коли-
чественная разница пейоративной и мелиора-
тивной эмотивной лексики невелика: эмоти-
вы с семами положительной оценки составля-
ют 46% (сlever, lucky, respectable, gentle, polite, 
serious, extraordinary, delicate, patient, mischie-
vous, quiet, kind, darling, satisfying, dear, sweet-
heart, genius, love, boy, baby, pet); с семами от-
рицательной оценки ‒ 54% (nasty, mean, care-
less, crafty, murderous, brutal-looking, shock-
ing, impudent, obstinate, horrible, crazy, jealous, 
despicable, dwarf, blighter, twerp, frump, beast, 
brute, thieves, robbers, bandits, burglars, brat, 
shrimp).
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Все три группы эмотивной лексики пред-
ставлены очень широко и разнообразно. эмо-
тивы яркие, неординарные и благодаря этому 
очень экспрессивные. 

для выявления количественных характе-
ристик эмотивности текста нами была исполь-
зована программа WordFind2, которая уста-
навливает общее количество интересуемой 
лексики в конкретном произведении и количе-
ство употреблений в нем. Современные ком-
пьютерные программы позволяют быстро об-
рабатывать большие массивы текстов и выяв-
лять семантические, стилистические и другие 
характеристики текстов, о чем мы подробно 
писали в одной из своих работ [7, с. 65]. Нами 
был составлен словарь эмотивной лексики 
рассказов Р. даля в соответствии с тремя груп-
пами эмотивов по классификации В.И. шахов-
ского за основу словаря были взяты эмотив-
ные единицы, «вручную» полученные из рас-
сказов Р. даля Charlie and the Сhocolate Facto-
ry и Fantastic Mr. Fox общим количеством 187. 
Программа WordFind2 установила, что в рас-
сказе Charlie and the Сhocolate Factory, вклю-
чающем 31 328 слов, выявлено 848 употребле-
ний эмотивной лексики, что составляет 2,73% 
всех лексических единиц рассказа. 

В среднем программа выявила 2,38% упо-
треблений эмотивов в рассказах Р. даля. это 
немалый процент. Примечательно, что во всех 
рассказах самым частотным эмотивом являет-
ся like с самым высоким рейтингом употребле-
ний – 1. Следующими по частотности в расска-
зах даля являются лексические единицы good, 
very, dear. эмотивы с мелиоративной коннота-
цией создают положительный эмоциональный 
фон в рассказах для детей, настраивают ребен-
ка на добро. 

эмотивная лексика, входящая в выше- 
указанные три группы эмотивов, не ограничи-
вается только типами слов в классификации 
В.И. шаховского. Ученый говорит о большом 
эмоциональном воздействии звукового и цве-
тового символизма. эмоциональное воздей-
ствие цвето- и звукономинаций заключается 
в том, что они зачастую символичны и вызы-
вают ассоциации. Семантика «определенных 
знаков может быть и символичной, и ассоциа-
тивной» [13, с.108]. 

Мы провели анализ лексики цвето- и зву-
кообозначений в исследуемых произведениях 
с помощью программы WordFind2. звукообо- 
значения представлены единичными примера-
ми и сводятся к глаголам говорения cry, shout, 
murmur, whisper.

цветономинации весьма многочисленны 
в данных рассказах. В программу WordFind2 
было загружено 68 цветономинаций, включая 
названия оттенков цветов и номинации на базе 
сравнения типа snowy, eggshell, lavender, olive, 
raspberry, salmon и др. Программа выявила 
имеющиеся в тексте номинации цвета и опре-
делила их частотность в тексте. оказалось, 
что писатель использует их в большом коли-
честве. так, в рассказе Charlie and the Сhocolate 
Factory суммарно использовано 197 цветоно-
минаций, что составляет 0,63% от всей лекси-
ки в рассказе; в рассказе George’s Marvelous 
Medicine – 105, что составляет 0,86%; James 
and the Giant Peach – 189, что составляет 0,72%. 

цветовая гамма в рассказах весьма сим-
волична. В первом рассказе самой частотной 
цветономинацией является golden (54 упо-
требления в рассказе), следующим по частот-
ности является cream (19), затем white (16), 
blue (14) и pink (14). У читателя возникают ас-
социации с картинами в золотисто-кремово-
бело-розовых и голубых тонах. это, несомнен-
но, положительные ассоциации, краски прият-
ные, тональность рассказа мажорная. Совсем 
другие цвета использованы в рассказе Fantas-
tic Mr. Fox. В небольшом по объему произве-
дении самыми частотными цветами являют-
ся black (7), dark (4), white (4), т. е. превалиру-
ют мрачные цвета и контраст black – white. В 
рассказе George’s Marvelous Medicine самыми 
частотными лексемами являются brown (35) и 
black (11). В Charlie and the Great Glass Eleva-
tor – white (38), red (23), brown (15), green (13), 
black (11), bright и blue (10), что создает яркую 
цветастую картину. 

Примечательно, что все используемые в 
текстах цветономинации – это названия базо-
вых цветов. Наименований оттенков цвета в 
рассказах Р. даля почти нет. Все эти цветоно-
минации создают определенный эмоциональ-
ный фон, вызывают ассоциации и задуманные 
автором эмоции. 

данные цифры позволяют констатиро-
вать, что Р. даль использует большое коли-
чество эмотивной лексики в своих рассказах. 
она разнообразна по значению и представлена 
тремя группами эмотивов: состояния, отноше-
ния и характеризации. С точки зрения оценоч-
ного значения было установлено, что в данных 
единицах преобладает положительная оценка. 
Самыми частотными эмотивами во всех рас-
сказах являются слова like, good, very, dear, 
создающие позитивный настрой. цветономи-
нации представлены яркой цветовой гаммой, 
выраженной лексикой базовых цветообозна-
чений.
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Подводя итог всему вышесказанному, сто-
ит отметить, что эмотивные языковые едини-
цы, которые Роальд даль использует в своих 
произведениях, богаты и разнообразны по сво-
ей семантике. они играют немаловажную роль 
в произведениях Р. даля. Безусловно, важной 
функцией эмотивов в произведениях англий-
ского писателя, как и в других произведениях 
для детей, является создание увлекательного, 
захватывающего, интересного повествования. 
В то же время это не единственная функция 
эмотивных единиц в рассказах. детская лите-
ратура должна влиять на эмоциональную сфе-
ру ребенка и, как результат, воспитывать эмо-
ционально зрелую личность, способную на по-
нимание другого человека и уважение к нему, 
сопереживание, сочувствие, критическое осо-
знание своих поступков.

Сегодня многие ученые говорят о важ-
ности развития эмоционального интеллекта, 
который представляет собой сумму навыков 
и способностей человека распознавать эмо-
ции, понимать намерения, мотивацию и жела-
ния других людей и свои собственные, а так-
же способность управлять своими эмоциями 
и эмоциями других людей в целях решения 
практических задач [6, c. 569]. 

американский психолог д. Гоулман в сво-
ей книге «эмоциональный интеллект» разли-
чает рациональный и эмоциональный ум чело-
века. автор пишет: «По сути, у нас два ума: 
один думает, другой чувствует» [4, с. 25]. Сле-
довательно, такое понятие, как «языковая лич-
ность», немыслимо без рассмотрения эмоци-
ональной сферы и эмотивности языка и речи 
конкретного человека как важнейших характе-
ристик его личности.

Наиболее эмоционально незрелыми чле-
нами общества являются дети. В связи с этим 
важность развития эмоциональной компетен-
ции признается всеми учеными. она помогает 
выработать определенный иммунитет на пред-
лагаемые внешние раздражители. В.И. шахов-
ский высоко оценивает роль эмотивной лекси-
ки в тексте и считает важным формирование 
эмоциональной и эмотивной компетенций. В 
своих исследованиях ученый разводит поня-
тия эмоциональной и эмотивной компетен-
ций. автор поясняет: «эмоциональная компе-
тенция языковой личности приобретается че-
рез жизненный опыт и в реальной коммуника-
ции, а эмотивная компетенция – через научаю-
щую и художественную коммуникацию» [11, 
с. 28]. Связывая воедино две данные компе-
тенции личности, он выводит понятие «эмо-

циональная эмотивная компетенция», которая 
включает в себя следующие компоненты:

1) знание общих лингвокультурных кодов 
эмоционального общения;

2) знание эмоциональных доминант этих 
кодов в форме эмоциональных концептов;

3) знание правил code switching и их кор-
реляции с общечеловеческими/национально-
культурными ценностями;

4) знание маркеров эмоционально-этни- 
ческой идентификации речевых партнеров, 
правил эмоционального общения с ними;

5) знание средств номинации, экспрессии 
и дескрипции своих и чужих эмоций в обоих 
лингвокультурных кодах и владение ими (этот 
вид компетенции, бесспорно, является важной 
составляющей коммуникативной компетен-
ции) [14, c. 9]. 

Ученые установили, что дети, неспособ-
ные адекватно выражать свои эмоции и «счи-
тывать» эмоции у других людей, находятся в 
состоянии подавленности и безысходности, 
т. к. не могут понять происходящего в обще-
нии с людьми. дети с нарушениями эмоцио-
нального развития переживают социальную 
изоляцию, отстают в обучении, имея при этом 
нормальный уровень интеллекта. Все это го-
ворит о большой важности эмотивной сторо-
ны детского художественного текста. 

Исследование эмотивной лексики про-
изведений Р. даля показало, что формирова-
ние эмоционально-эмотивной компетенции 
является, несомненно, важнейшей функцией 
детского художественного текста и эмотив-
ной лексики в нем. язык детских произведе-
ний должен быть насыщен эмоциями. Расска-
зы Р. даля содержат большое количество эмо-
тивной лексики, создающей высокую степень 
эмотивности текста произведений. отметим, 
что эмотивная лексика – это только часть эмо-
тивов в художественном тексте, в наше иссле-
дование не вошли синтаксические единицы. 
данные рассказы содержат много ситуаций и 
диалогов, вызывающих эмоции юных читате-
лей. Воспринимая их, ребенок учится правиль-
но реагировать на жизненные ситуации и собы-
тия. И это важный способ формирования эмо- 
ционально-эмотивной компетенции и воспи-
тания зрелой личности. 

Многочисленные цветономинации в рас-
сказах создают яркий, красочный фон пове-
ствования. анализ оценочной семантики эмо-
тивной лексики показал, что в эмотивах пре-
обладают лексемы с мелиоративными семами. 
Самыми частотными эмотивами во всех рас-
сказах являются мелиоративные эмотивы like, 
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good, very, dear. данный факт можно считать 
особенностью детской литературы, формиру-
ющей эмоционально-эмотивную компетен-
цию на базе положительных эмоций. 
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The role of the emotive vocabulary  
in the English children’s literature  
(based on the stories of Roald Dahl)
The article deals with the study of the role of the 
emotive vocabulary in the stories of the British 
children’s writer – R. Dahl. There are revealed the 
sematic peculiarities of the emotives, considering 
their meanings of the emotive state, relations and 
characterizations. The authors describe the axiolo- 
gical characteristics of the emotive vocabulary 
in the stories of R. Dahl. There is carried out the 
quantitative analysis of the vocabulary in the writ- 
er’s stories, there is concluded about the signifi- 
cance of the emotives in the text.

Key words: emotive lexical units, emotive, attitudinal 
meaning, emotives function, Roald Dahl.

(Статья поступила в редакцию 20.02.2022)

А.А. дьяКовА 
(волгоград)

деструктиВность 
игнорироВания,  
иЛи о Важности «ВербаЛьныХ 
ПогЛажиВаний» (на материале 
педагогического дискурса)

С позиций эмотивной лингвоэкологии описы-
вается деструктивность игнорирования как 
одного из способов коммуникативного пове-
дения учителя/преподавателя по отношению 
к обучающимся. Выявлено три типа игнори- 
рования в педагогическом дискурсе, кото-
рые можно трактовать как причиняющие 
вред психоэмоциональному здоровью учащих-
ся. Обосновываются деструктивное эмоцио-
нальное воздействие игнорирования и, напро-
тив, позитивный эффект «вербальных погла-
живаний» как знаков признания учителем по-
ложительных действий ученика.

Ключевые слова: игнорирование, педагогиче-
ский дискурс, деструктивность, экологич-
ная/неэкологичная коммуникация, эмотивная 
лингвоэкология.

В современной лингвистике, базирующей-
ся на принципах антропоцентризма, обоснова-
но положение о том, что язык – это своеобраз-
ная окружающая среда человека [3; 4; 7; 10; 

11; 15 и др.], и качество этой среды определя-
ет качество жизни носителей языка: их эмоци-
ональное и, как следствие, физическое состо-
яние, мотивацию к продуктивной деятельно-
сти, психологический климат в различных ти-
пах коллективов и т. д. Многообразные факто-
ры, влияющие на языковую среду, представ-
ляют предмет исследования лингвоэкологии – 
новой области гуманитарного знания, возник-
шей на основе объединения экологии, валео-
логии и лингвистики и активно развивающей-
ся в последние десятилетия.

экологический подход к рассмотрению 
языка предполагает выявление параметров 
экологичной, т. е. благоприятной для челове-
ка, коммуникации, что, в свою очередь, требу-
ет от ученых выхода в область анализа линг-
вистических проявлений эмоций. Как дока-
зал в своих трудах основоположник лингви-
стической теории эмоций профессор В.И. ша-
ховский, эмоции являются базой для любой, 
в том числе коммуникативной, деятельности 
человека. В структуре личности emotio и ratio 
неразделимы. Слово, будучи мощной энерге-
тической сущностью, воздействует на созна-
ние и волю homo sapiens, мотивирует его на 
социально конструирование или социальную 
деструкцию, вызывает эмоциональные реак-
ции. Переживание эмоций как в процессе, так 
и в результате речевой деятельности сопро-
вождается соматическими коррелятами (воз-
действие слова на здоровье человека доказа-
но физиологами и психоневрологами), а пото-
му создание и сохранение экологически опти-
мальной языковой среды невозможно без уче-
та эмоционального фактора в вербальной ком-
муникации [12]. При этом главное, что харак-
теризует эмотивную вербалику, это аппрокси-
мативность фиксации эмоциональных состоя-
ний речевых партнеров и нетождественность 
содержания сказанного и смысла, восприня-
того адресатом сообщения, из-за преломления 
сквозь призму эмоций [5; 12]. Представленные 
положения предопределили следующий зако-
номерный этап развития лингвистики как по-
липарадигмальной (по е.С. Кубряковой) на- 
уки – появление эмотивной лингвоэкологии, в 
теоретическую базу которой входят идеи, раз-
работанные В.И. шаховским [16; 19]. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод 
о том, что способ вербальной репрезентации 
информации имеет важнейшее значение для 
субъективного восприятия и интерпретации 
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сообщаемого адресатом, поскольку обуслов-
ливает его состояние и предопределяет даль-
нейшие действия: «от того, какая эмоциональ-
ная доминанта избирается автором сообще-
ния, зависит реакция адресата, которая может 
принимать форму как конструктивного, так и 
деструктивного эмоционального резонирова-
ния» [17, с. 18]. Безусловно, это актуально для 
любой сферы человеческого взаимодействия, 
однако некоторые из них предъявляют к ком-
муникативному поведению говорящего/пишу-
щего более высокие требования. К числу таких 
сфер относится педагогический дискурс. об-
щение учителя/преподавателя с обучающими-
ся – это поле повышенной социальной ответ-
ственности первого, поскольку посредством 
языка он воздействует на познавательную дея-
тельность учащихся и участвует в формирова-
нии их личности.

Коммуникативная практика показывает, 
что носители языка отнюдь не всегда прикла-
дывают достаточные усилия для поддержания 
позитивной тональности общения, в результа-
те чего вербальное взаимодействие может по-
лучить деструктивный характер и привести к 
психоэмоциональному травмированию адре-
сата. деструктивность (от лат. destructivus – 
«разрушительный») относится к числу фун-
даментальных дискурсивных категорий, об-
наруживаемых в различных типах дискурса 
и разнообразных речевых жанрах [2], однако 
потребность во всестороннем исследовании 
форм реализации данной категории в педа-
гогическом дискурсе выходит в современной 
лингвистической науке на первый план. за по-
следние несколько лет значительно увеличи-
лось число публикаций, в которых рассматри-
ваются нарушения норм взаимодействия в си-
стеме «учитель – ученик», в том числе недо-
пустимые формы речевого поведения учите-
ля по отношению к учащимся, что свидетель-
ствует о нарастании и обострении данной со-
циальной проблемы. Упомянутые работы опи-
сывают прямые проявления речевой агрессии: 
оскорбление, издевку, упрек, угрозу и т. д. од-
нако не менее разрушительными для учащего-
ся могут стать отнюдь не явные речевые дей-
ствия деструктивного характера. В данной ста-
тье мы рассмотрим разные способы игнориро-
вания как способа деструктивного речевого 
поведения учителя/преподавателя по отноше-
нию к ученику/студенту.

Материалом исследования послужили от- 
крытые источники сети Интернет, в которых 
учащиеся школ и вузов пишут опроблемах, 

возникающих в их взаимоотношениях с учи-
телями/преподавателями (в представленных 
ниже комментариях, послуживших единицами 
наблюдения, сохранены орфография и пункту-
ация авторов). 

Контексты с описанием случаев игнори-
рования, являющиеся единицами наблюдения, 
позволили нам выделить два его типа: 

1) не выраженный вербально отказ от вза-
имодействия; 

2) нарушение принципа равных коммуни-
кативных прав обучающихся, заключающееся 
в непредоставлении учащемуся возможности 
вербальной репрезентации его знаний либо в 
отсутствии «вербальных поглаживаний» по 
отношению к конкретному ученику при нали-
чии таковых в адрес других учащихся в груп-
пе/классе. 

Рассмотрим данные типы игнорирования 
подробнее.

1. Не выраженный вербально отказ от 
взаимодействия. В данном случает речь идет о 
письменной электронной коммуникации, ког-
да ученик/студент обращается к преподавате-
лю через электронную почту или мессенджер 
и не получает ответа на свое письмо/сообще-
ние (особенно если видит отметку о прочтении 
в мессенджере): 

я такой человек по сути, привык вести диало-
ги от «привет» до «до свидания». а если человек не 
ответил (или я), нужно предупредить, что отошɺл 
или занят. Ну так же ты показываешь своɺ уваже-
ние к собеседнику, разве нет? одна преподша в вузе 
общается нормально с моими одногруппниками, со 
мной нет. задаɺт доклад –скидываю ей на почту, 
игнорирует. задаɺт на каждую пару законспектиро-
вать 80-100 страниц, часа три уходит на это. Скиды-
ваю на почту – ноль. Ничего не говорит. С другими 
одногруппниками она общается по почте, со мной 
нет (URL: https://otvet.mail.ru/question/220033114).

[Преподаватель] сказал, что еще неизвестно, 
когда пересдача, так что лучше напишите в мессен-
джере и там договоримся. И вот тут проблема. Пре-
подаватель читает и игнорирует. Писал ему уже не-
сколько дней, причɺм другим студентам он отвеча-
ет, а мои сообщения сразу же читает и оставляет без 
ответа. Вот и как быть, если мне даже не дают воз-
можности пересдать предмет? (URL: https://otvet.
mail.ru/question/227832411).

В числе единиц наблюдения оказалось не-
мало контекстов, свидетельствующих о том, 
что у учителя/преподавателя могут быть осно-
вания для недовольства учениками/студен- 
тами: 
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В общем, часть семестра я прогуляла. Было 
дело – не сданных работ накопилось тоже при-
лично. Угнетало также осознание, что я испорти-
ла отношения с преподавателями своими злостны-
ми пропусками. однако, с большей частью учите-
лей мне всɺ же удалось вновь наладить контакт.я 
сдала по их предметам всɺ, что было необходимо, 
пообещала им, что подобных проблем с дисципли-
ной я больше в жизни не допущу, и меня вроде как 
простили.Но одна моя преподша так и не отозва-
лась ни на мои звонки, ни на мои сообщения. Самое 
смешное в этой ситуации то, что по еɺ предмету у 
меня стоит даже меньше пропусков, чем по осталь-
ным.да и отношения у нас с ней раньше были до-
статочно неплохими ...Но вот конкретно сейчас она 
игнорирует меня. хочет, чтобы у меня был недо-
пуск к экзамену, похоже. Потому что какие ещɺ мо-
гут быть здесь варианты, если я еɺ спрашиваю, что 
нужно досдать и в какой срок, а она читает и ниче-
го не пишет в ответ?!Вообще, имеет ли право пре-
подаватель действовать таким образом ? я, разуме-
ется, признаю свою оплошность, но пытаюсь вос-
пользоваться данной мне возможностью поправить 
свое положение.а она просто берет и своим мол-
чанием ставит крест на моей стипендии, на моем 
допуске к экзамену... (URL: https://otvet.mail.ru/
question/227487084). 

однако даже в подобных случаях препо-
даватель должен соблюдать нормы професси-
ональной этики и реагировать в соответствии 
со своим статусом (коротко ответить, зачтена 
ли работа, выслать задание, сообщить дату пе-
редачи, поскольку студент имеет право на по-
лучение этой информации). Кроме того, недо-
пустимо нарушение организационных прин-
ципов экологичной коммуникации, в частно-
сти, принципа последовательности, предпо-
лагающего релевантность ответной реакции 
(ожидаемая реакция на вопрос – ответ).

Представленные выше примеры иллю-
стрируют проявление пассивной речевой 
агрессии, демонстрирующей принцип «оставь-
те меня в покое» [8]. отказ преподавателя всту-
пать во взаимодействие с учащимся, вербаль-
но не выраженный и, соответственно, не даю-
щий последнему возможности однозначно его 
интерпретировать, является, по нашему мне-
нию, наиболее деструктивным типом игно- 
рирования в педагогическом дискурсе. Со-
гласно информационной теории П.М. Симоно-
ва, недостаток информации или полное ее от-
сутствие вызывает у человека негативное эмо-
циональное переживание ожидаемого собы-
тия, сопоставимое со стрессом, и может быть 
отнесен к причинам эмоционального, терапев-
тического вреда [9].оставляя обращения уче-

ников без обратной реакции, учитель созда-
ет ситуацию, в которой им приходится стро-
ить предположения о причинах невступления 
в контакт с ними (в чем они провинились и ка-
ковы будут последствия). чем больше време-
ни пребывает ученик в ожидании ответа на 
свое письмо/сообщение, тем более негативные 
сценарии рисует его воображение и тем боль-
ший вред наносится его психоэмоционально-
му здоровью.

2. Игнорирование как непредоставление 
учащемуся возможности вербальной репре-
зентации его знаний. Взаимодействие учите-
ля и ученика является статусно ориентирован-
ным и предполагает субординацию. Учитель 
обладает коммуникативными полномочиями, 
связанными в том числе с управлением ком-
муникативным процессом во время занятия. 
он принимает решение о предоставлении или 
непредоставлении слова (и, следовательно, о 
возможности получения оценки) учащимся, об 
очередности их выступлений, регулирует сте-
пень развернутости их ответов. Негативные 
переживания учеников/студентов во многих 
случаях вызваны несправедливым, с их точки 
зрения, использованием такого рода полномо-
чий учителем/преподавателем:

Вот он вызывал одних и тех же по 100 раз по 
цепочке, а меня игнорировал на протяжении целой 
пары. это очень неприятно, чувствуешь себя мебе-
лью. И было, что он спросил у группы, как пере-
водится слово, я ответила, даже 2 раза повторила, 
все повернулись в мою сторону, а он сделал вид, 
что ничего не слышал (URL: https://www.woman.ru/
psycho/medley6/thread/5445660/).

ПодНИМаЮ РУКУ ВеСь УРоК! Ноль вни-
мания, и самое смешное, что она у всех спросила 
а у меня нет! что мне делать? ей богу уже надоело 
это (URL: https://otvet.mail.ru/question/80886163).

зравствуйте!Меня тоже игнорит учитель,когда 
мы диктуем предложения (для разбора),то ког-
да доходит моя очередь,она тупо меня пропу-
скает и дает слово моей соседке по парте.один 
раз мы опять пишем только сс(словосочетания)и 
меня опять пропустили,а один мальчик за послед-
ней парты засмеялся,то потом она и меня спроси-
ла (URL: https://www.woman.ru/psycho/medley6/th
read/4566813/).

В подобных случаях нарушается прин-
цип равных коммуникативных прав обучаю-
щихся и создается впечатление игнорирова-
ния как проявления крайне негативного отно-
шения учителя к ученику. особенно остро на-
рушение этого принципа переживается учени-
ком при выполнении заданий «по цепочке». В 
силу своего коммуникативного и социального 
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статуса он оказывается в роли человека, терпя-
щего на себе произвол вышестоящего, облада-
ющего коммуникативной властью. 

Вероятно, отнюдь не всегда подобное по-
ведение учителя вызвано его антипатией к 
конкретному учащемуся; оно может объяс-
няться усталостью, невнимательностью или 
просто неспособностью правильно координи-
ровать действия класса/группы. однако в пе-
дагогическом дискурсе именно на учителе ле-
жит ответственность за соблюдение норм ста-
тусно обусловленной коммуникации, в том 
числе принципа равных коммуникативных 
прав обучающихся. Вне зависимости от при-
чин, которыми оно обусловлено, описанное в 
примерах коммуникативное поведение учите-
ля деструктивно, поскольку со стороны уче-
ника воспринимается как необоснованное, не-
уместное, оскорбительное, нарушающее его 
права. оно вызывает у последнего сильные 
отрицательные эмоции, следствием чего ста-
новится в первую очередь потеря интереса к 
освоению учебной дисциплины, преподавае-
мой учителем, а затем снижение общей моти-
вации к обучению.

3. Отсутствие «вербальных поглажи-
ваний» по отношению к конкретному учени-
ку при наличии таковых для других учащихся 
в группе/классе. Важнейшим параметром эко-
логичного общения в педагогическом дискур-
се является положительное оценивание дости-
жений ученика/студента, поддержка обуча-
ющихся, поощрение через позитивные «вер-
бальные поглаживания».

человек нуждается в так называемых со-
циальных (эмоциональных, позитивных) по-
глаживаниях (термин введен в научный оби-
ход К. штайнером, чья научная деятельность 
была посвящена человеческим эмоциям), как 
небольших, так и значительных. Поглажива-
ние – это акт социального признания, потреб-
ность в котором есть у каждого. Суть теории 
К. штайнера состоит в том, что эмоциональ-
ные поглаживания насколько же важны, как и 
удовлетворение физических потребностей (на-
пример, в приеме пище или сне) [18]. В психо-
логии выявлена следующая закономерность: 
если потребность в позитивных поглажива-
ниях не удовлетворяется, то человек начина-
ет искать негативные. Безусловно, это наносит 
вред его здоровью – как психическому, так и 
физическому. В работах психологов и физио-
логов первой половины хх в. (Н.М. щелова-
нов, х. дарфи, К. Уолф, Р. шпица и др.) опи-
сан феномен госпитализма – высокой смерт-

ности в детских учреждениях грудных детей, у 
которых по разным причинам были сведены к 
минимуму телесный и эмоциональный контак-
ты. С возрастом важность позитивных погла-
живаний для здоровья человека не снижает-
ся, она приобретает иные формы. люди, испы-
тывавшие дефицит эмоциональной близости и 
знаков социального признания, хуже адапти-
руются к меняющимся обстоятельствам жиз-
ни и менее успешны в обществе. В эмотивной 
лингвоэкологии поощрение, поддержка через 
эмоциональные «вербальные поглаживания» 
признается одним из параметров экологично-
го общения [16].

Социальные поглаживания могут иметь 
самое разное выражение. Примерами «невер-
бальных поглаживаний» в межличностной 
коммуникации служат одобрительный жест, 
восхищенный взгляд, искренняя улыбка адре-
сата действия/высказывания, ласковое/обод- 
ряющее прикосновение и т.д. В социально об-
условленном общении используются разно-
образные знаки признания или поощрения 
(премия, представление к награде, повышение 
в должности и т. д.). В виртуальной коммуни-
кации функцию невербальных поглаживаний 
выполняют лайки, комментарии, просмотры в 
соцсетях. Вербальным выражением социаль-
ных поглаживаний являются разные формы 
похвалы и приободрения.

В педагогическом дискурсе отсутствие 
«вербальных поглаживаний» воспринимает-
ся как игнорирование в том случае, если на-
рушается требование равных коммуникатив-
ных прав обучающихся. это может проявлять-
ся главным образом в недостаточном, с точки 
зрения обучающегося, вербальном взаимодей-
ствии с учителем: 

я вместе со своей подругой-однокурсницей 
должна посещать консультации одного преподава-
теля, чтобы доделать проекты. Мы вместе приходи-
ли на занятие, но преподаватель не то чтобы боль-
шую часть времени уделял только подруге, а вооб-
ще все время занимался только ею. я параллель-
но задавала вопросы, он быстро отвечал и снова к 
подруге. Вторую консультацию я вообще просиде-
ла без внимания, попросила его подойти, но он от-
ветил, что не может как смотреть и туда, и туда. я 
спросила, когда в таком случаи я могу к нему при-
йти, он назначил время. я пришла, он посмотрел 
мою работу очень быстро, кое-что исправил и сно-
ва отвлекся на других студентов. У меня к нему еще 
много вопросов, которые хотелось бы спросить, но 
он меня полностью игнорирует. Как-то неловко бе-
гать за ним с ноутбуком при том, что он на проект 
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даже особо не смотрит. а за подругу сделал почти 
всю работу. аж обидно (URL: https://www.woman.
ru/psycho/medley6/thread/4566813/).

от того момента как я пришла когда болела 
впервые на его практику(мы не виделись еще) он 
меня как то не взлюбил.. спрашивает меня самую 
последнюю, может перебить во время ответа. Мы 
вообще не общались, в то же время как с другими на 
паре может любую тему затронуть..подшучивает, 
ласково называет. а я какой то изгой (URL: https://
www.woman.ru /relations/medley4/thread/4664041/).

Как можно заключить из приведенных и 
подобных им контекстов, для учащихся мар-
керами признания преподавателем служат по-
зитивные знаки его внимания: заинтересован-
ность в диалоге, активное обсуждение важных 
для учащегося вопросов, обращение по имени, 
шутки. отсутствие таковых со стороны учи-
теля либо меньшая степень его вовлеченно-
сти в диалог интерпретируется учеником как 
подчеркнутое невнимание, пренебрежитель-
ное отношение, оскорбляющее чувства и сви-
детельствующее о предвзятости.

Все рассмотренные нами типы игнориро-
вания в педагогическом дискурсе являются 
неэкологичными, отличие между ними заклю-
чается в характере вреда, причиняемого ком-
муникативным поведением учителя. деструк-
тивность первого типа игнорирования связа-
на со стрессом, испытываемым учащимся из-
за неопределенности ситуации. Второй и тре-
тий типы наносят ущерб самооценке обучаю-
щихся: «Учитель относится ко мне хуже, чем к 
другим» → «По мнению учителя, я хуже дру-
гих» → «я хуже других». 

отметим также, что деструктивность ком-
муникативных ситуаций, представленных в 
последнем пункте, не всегда легко оценить, 
поскольку нельзя исключить субъективный 
фактор – предвзятость со стороны самих уча-
щихся – и, соответственно, однозначно трак-
товать описанные ими случаи как игнориро-
вание со стороны учителя. однако это лишь 
подтверждает важность эмоциональных эф-
фектов позитивной коммуникации, уместно-
го эмоционального акцентирования [5] и зна-
чимость вербальных знаков признания учите-
лем положительных действий ученика в педа-
гогической коммуникации. знание принципов 
эффективной коммуникации должно входить 
в профессиональную компетенцию учителя и 
служить основой для формирования экологич-
ной среды общения, мотивирующей школьни-
ков и студентов к обучению и способствую-
щей наилучшему усвоению знаний.
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The destructiveness  
of disregard or the significance  
of the “verbal strokes” (рукой)  
(based on the pedagogical discourse)
The article deals with the destructiveness of dis- 
regard as one of the ways of the communicative 
behavior of the teacher/lecturer toward the students 
from the perspective of the emotive linguistic eco- 
logy. There are revealed three types of disregard in 
the pedagogical discourse that can be interpreted 
as doing harm to the psychological and emotional 
health of the students. The author substantiates 
the destructive emotional impact of disregard and,  
quite on the contrary, the positive effect of the 
“verbal strokes” as the signs of considering the 
positive actions of the student by the teacher.

Key words: disregard, pedagogical discourse, des-
tructiveness, ecological/non-ecological communi- 
cation, emotive linguistic ecology.
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неэкоЛогичное 
доминироВание  
В ПоЛитическом дискурсе

Классифицируются и иллюстрируются виды 
неэкологичного доминирования в современном 
политическом дискурсе на примере выступле-
ния представителя фракции КПРФ Г.А. Зюга-
нова в ГД РФ. В своем выступлении политик 
актуализирует неэкологичное доминантное 
поведение в прямой и косвенной формах с по-
мощью оскорблений, обвинений, критики, оце-
нивания, выпячивания своих заслуг, противо-
поставления другим, иронии, намеков. 

Ключевые слова: неэкологичное доминирова-
ние, политический дискурс, прямой/косвенный 
речевой акт, воздействие.

В современной общей экологии различа-
ются экология языка и экология человека [4; 
5], которые служат сохранению среды обита-
ния человека. однако проблемы экологии язы-
ка появились именно потому, что в речевом 
общении часто и широко доминируют его не- 
экологические проявления. 

целью статьи является классификация и 
иллюстрация видов неэкологического доми-
нирования в современном политическом дис-
курсе. Современный доминирующий инфор- 
мационный фон проявляется, с точки зрения 
В.И. шаховского, в эмоционально насыщен-
ных ситуациях и выливается в агрессию, нена-
висть, враждебность [14, с. 218]. На современ-
ном этапе развития общества эти негативные 
форматы человеческого общения вызваны на-
личием региональных войн, опасных осложне-
ний в международных отношениях, все более 
и более серьезных ухудшений экологической 
ситуации. Поскольку неэкологические языко-
вые отношения проявляются в любых видах 
коммуникативных общений, то в качестве ма-
териала исследования были взяты тексты по-
литического дискурса, который, как и любой 
дискурс, использует общенациональный язык 
и специфические ресурсы языка, а также от-
ражает эмоциональные состояния коммуни- 
кантов.

Согласно мнению В.И. шаховского, «до-
минантой интертекстуальности на современ-
ном этапе общения homo sentiens является 

агрессивность. а это – неэкологично (токсич-
но, антитерапевтично, т. к. приводит к разру-
шению здоровья коммуникантов)» [9, с. 130]. 
В.И. шаховский в своих работах уделял мно-
го внимания экологичности/неэкологичности 
человеческого взаимодействия [10–13; 15]. С 
данным подходом тесно связано изучение фе-
номена доминирования [2; 3].

доминирование – это широко используе-
мый термин, который относится к физическо-
му доминированию, выражающему превос-
ходство [18], к социальному доминированию 
в отношении власти и статуса [19], а также к 
эмоциональным реакциям доминирования на 
естественные (‘natural’) или социальные ситу-
ации [23, с. 755]. 

И наоборот, у людей в целом есть врож-
денная склонность к подчинению, существует 
наследственная готовность подчиняться тем, 
кто находится у власти [20, с. 169], эту чер-
ту называют человеческой послушностью [21,  
с. 1665]. люди подчиняются по многим причи-
нам, иногда из-за принуждения или социали-
зации. По мнению Сомита и Петерсона, в ши-
рокой исторической перспективе неповинове-
ние является редко встречающимся политиче-
ским явлением [22, с. 70]. Беглый обзор исто-
рии геноцидных войн подтверждает очевид-
ную человеческую тенденцию уступать со-
циальному давлению, даже когда это кажет-
ся отвратительным [16, с. 1998]. Но отмечает-
ся, что, как правило, люди не являются ни ис-
ключительно конкурентными и иерархически-
ми, ни эгалитарными и кооперативными, но 
являются неразрывной смесью того и друго-
го. На наше поведение сильно влияет давле-
ние сверстников, социальное давление и ожи-
дания других (включая нормы групп и органи-
заций), не говоря уже о личных расчетах по-
тенциальных затрат и выгод [17, с. 104]. 

доминантное поведение у людей опреде-
ляется шире, чем в науке о поведении живот-
ных. С психологической точки зрения в систе-
ме доминирования выделяют два направле-
ния, когда доминированию противопоставле-
но подчинение и когда дружественности про-
тивопоставлена враждебность. В сочетании 
доминирования и враждебности возникают 
асоциальные стратегии, нацеленные на полу-
чение социальных и материальных ресурсов. 
это может выражаться не только в социальной 
или физической агрессии, но и в угрозах тем, 
кто находится в подчинении, в манипуляциях 
и запугивании. Просоциальные же формы вза-
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имоотношений возникают в тех случаях, когда 
доминирование сочетается с проявлением дру-
жественности. такие взаимоотношения ведут 
к сотрудничеству, создаются союзы, происхо-
дит реципрокный обмен ресурсами. Просоци-
альные формы взаимоотношений стимулиру-
ют проявление лидерских качеств, вовлечение 
в социально значимое поведение и соучастие в 
групповой деятельности [7].

доминирование как конфронтация, т. е. не 
нацеленное на кооперацию, по нашему мне-
нию, является проявлением неэкологично-
го коммуникативного поведения. Именно к 
роли этого доминантного давления в поддер-
жании власти мы сейчас и обратимся. Рассмо-
трим реализацию подобного доминирования в 
политическом дискурсе на примере заключи-
тельного выступления представителя фракции 
КПРФ Геннадия андреевича зюганова в Госу-
дарственной думе РФ.

Коммуникативное поведение Г.а зюгано-
ва представляет собой неэкологичное доми-
нирование, которое проявляется в многооб-
разных речевых актах. В своем выступлении 
политик актуализирует неэкологичное доми-
нантное поведение с помощью оскорблений, 
обвинений, критики, оценивания, выпячива-
ния своих заслуг, противопоставления дру-
гим, иронии, намеков. При этом актуализиру-
ется такое неэкологичное доминирование и в 
прямой, и в косвенной форме. 

Прямая форма речевого доминирования 
является результатом коммуникативного акта, 
в котором в составе иллокуции содержится от-
крытая, очевидная враждебность. Приведем 
примеры из выступления Г.а. зюганова.

● оскорбления: нацистско-бандеровская 
свора; Ну и будут упыри, жулики, бандиты 
и эти олигархи местные избираться; саблин- 
ско-палихатовская шайка*. здесь мы встреча-
ем навешивание ярлыков в виде инвективных 
лексем.

● обвинения: Докатились до того они, 
что не только 80 миллиардов долларов уже 
перегнали за кордон, это 6 триллионов, но 
и золота за два года разбазарили почти  
600 тонн. В данном случае приведены факты 
нанесения вреда государству, которые можно 
рассматривать как обвинения.

● Критика: она [сессия] была абсолют-
но непродуктивной. В данном примере крити-
ческое оценивание представлено негативным 
прилагательным с усилителем.

*  Примеры из выступлений Г.а. зюганова здесь и 
далее приводятся по источнику [8].

Но чаще в выступлении руководителя 
фракции наблюдается косвенная форма доми-
нирования, проявляющегося в непрямой рече-
вой агрессии. Речь идет о речевых актах, не-
гативная иллокуция которых не выводится из 
суммы всех значений компонентов высказыва-
ния [6]. В косвенных речевых актах «на пер-
вое место выдвигается проблема их интерпре-
тации адресатом и наблюдателем, основыва-
ющейся на ряде пресуппозиций, постулатов и 
презумпций» [1, с. 120].

Уже в самом начале речи Геннадий анд- 
реевич имплицитно проявляет свое домини-
рование, позволяя себе оценивать слова более 
статусного, чем он, президента РФ. а оцени-
вание – это всегда позиция сверху: Я полно-
стью разделяю его оценки; Ответы Путина 
тем, кто ему задавал вопросы: Падве, Сокуро-
ву и Сванидзе – прекрасно, я под каждым сло-
вом подпишусь. 

Более того, остальных парламентариев, 
равных по статусу или нижестоящих, Г.а. зю-
ганов, как и В.В. Путина, постоянно называ-
ет только по фамилии: Вот Путин будет от-
вечать завтра; Никому не нужно – ни вам, ни 
Володину. Путину совсем это не нужно. 

это свидетельствует о том, что адресант не 
заботится о внешнем проявлении уважитель-
ного отношения к коллегам. При этом проис-
ходит перманентное выпячивание заслуг сво-
ей партии с помощью многочисленных повто-
ров: Это дело мы предложили: мы предло-
жили десять законов, бюджет развития, 
три уникальные программы, которые обеспе-
чили бы нас качественным и дешевым продо-
вольствием, мы предложили закон об образо-
вании для всех и полноценный диалог не толь-
ко здесь, в Думе, но и на всех площадках и при-
звали вас в ходе выборной кампании реализо-
вать эту установку президента. Более того, 
мы увидели, что г р а ж д а н е  с т р а н ы  само-
организуются, что у  н и х  пропал страх, что 
о н и  понимают, что о н и  потеряли великую 
страну… 

В данном примере доминирование прояв-
ляется и за счет дистанцирования, противопо-
ставления партии КПРФ остальным россий-
ским гражданам. такое доминирование не мо-
жет считаться экологичным, поскольку отсут-
ствует кооперационное поведение, политик 
подчеркивает, что «мы» не равнозначно «на-
род», даже когда говорит: Мы протянули руку 
всем бедным, нищим.

такое же противопоставление партии 
КПРФ происходит и по отношению к пред-
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ставителям других фракций Государственной 
думы РФ: Я хочу и поблагодарить своих кол-
лег, которые в ходе небольшой олимпиады – 
мы проводим ее каждый год – показали пре-
красные спортивные результаты: Харитонов 
обыграл всех в бильярд, он классный бильяр-
дист, великолепный специалист в области 
сельского хозяйства, Афонин обыграл всех в 
шахматы, а Бабич – в теннис. Так что наша 
команда может гордиться тем, как встреча-
ет Новый год. Ну поаплодируйте нашим чем-
пионам! (Аплодисменты.) Они чемпионы в Го-
сударственной Думе.

Политик благодарит своих коллег за спор-
тивные достижения, одновременно перено-
ся их спортивные заслуги на достижения по-
литические. это важный риторический при-
ем, и его автоматическое проявление в речи 
Г.а. зюганова свидетельствует о нем как об 
умелом ораторе.

однако данная фраза произвела отрица-
тельное впечатление как минимум на одно-
го человека, о чем можно судить по перлоку-
тивному эффекту, выраженному в последую-
щем выступлении В.В. Жириновского, лиде-
ра фракции лдПР: Вы говорите, что Хари-
тонов – чемпион по бильярду. А чего он наше-
го Диденко-то не позвал? Что это за чемпи-
оны подпольные? Пусть он сыграет с нашим. 
Нашего не позвали! Давайте сегодня же про-
ведем матч, и выиграет Диденко! И не надо 
обманывать, что чемпион – Харитонов, так 
нельзя. Какая-то липа все время.

Г.а. зюганов проявляет имплицитное до-
минирование и посредством иронии: Прокуро-
ру обращение от 336 человек вручил наш вели-
колепный прокурор Синельщиков… 

Ирония помогает легко декодировать ре-
альное отношение Г.а. зюганова к данному 
прокурору.это отношение кроется в употреб- 
лении выражения в смысле, обратном бук-
вальному. Ирония, направленная не на себя, а 
на другого, делается в целях насмешки и сви-
детельствует о неэкологичном поведении по-
литика.

об истинном пренебрежительно-доми-
нантном отношении автора к коллеге свиде-
тельствует и следующий пример: Даже Ку-
дрин возмутился, что медицинская часть со-
кращена… Слушатели легко дешифруют пре-
небрежение к названному политику по праг-
матическому модальному слову даже. части-
ца даже, выделяющая и усиливающая значе-
ние слова, к которому она относится, в данном 
случае актуализирует и скрытый прагматиче-

ский негативный смысл – социальное прини-
жение конкретного социального лица. если 
все люди возмущены сокращением медицин-
ской части, то такое выделение Кудрина ак-
центирует внимание реципиентов на том, что 
обычно он против таких действий и идет враз-
рез с мнением большинства.

Считывается проецирование доминиро-
вания и во фразах, содержащих намек. В та-
ком выражении не полностью высказанную 
мысль можно понять только по догадке: Раз-
рушение политической системы. Трехдневки 
мало, дистанта мало, надомников мало, так 
теперь еще и публичная власть – публичная 
власть, которая никого не хочет слушать, и 
даже убрали партийные списки на местах. Ну 
и будут упыри, жулики, бандиты и эти оли-
гархи местные избираться. Скажите, кому 
это нужно? Никому не нужно – ни вам, ни Во-
лодину. Путину совсем это не нужно – ему 
нужна стабильность в 24-м году, а при такой 
финансово-экономической и политической си-
стеме не будет никакой стабильности.

адресант показывает себя экспертом, по- 
нимающим, как нужно решать проблемы по- 
литической системы, это уже позиция сверху. 
отвечая на собственный риторический во-
прос, Г.а. зюганов намекает, что нынешнего 
президента РФ волнует не столько настоящее 
положение дел в стране, сколько обеспокоен-
ность по поводу собственных следующих вы-
боров, которые в соответствии с избиратель-
ным законодательством РФ должны пройти в 
марте 2024 г.

таким образом, в своем выступлении 
Г.а. зюганов скрыто и автоматически актуа-
лизирует неэкологичное доминантное поведе-
ние, используя оскорбления, обвинения, кри-
тику, оценивание, выпячивание своих заслуг, 
противопоставление другим, иронию, намеки. 
И это в очередной раз доказывает, что совре-
менная политическая коммуникация характе-
ризуется широким распространением агрес-
сивного типа поведения. При таком поведе-
нии целью адресанта является желание доне-
сти и объяснить свою собственную точку зре-
ния любым способом, включая имплицитные 
способы донесения информации. Неэкологич-
ное доминирование не нацелено на сотрудни-
чество, оно может приводить к асоциальным 
стратегиям: 

‒ угрозе; 
‒ манипулятивному поведению; 
‒ запугиванию;
‒ социальной агрессии.
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The non-ecological dominance  
in the political discourse
The article deals with the classification and illustra- 
tion of the kinds of the non-ecological dominance in 
the modern political discourse based on the speech 
of the spokesman of the group “Communist Party 
of the Russian Federation” – G.A. Zyuganov in the 
State Duma of the Russian Federation. In the speech 
the politician makes actual the non-ecological 
dominant behavior in the direct and indirect forms 
with the help of the offences, accusations, critic, 
assessment, the demonstration of the achievements, 
the contrasting with the others, irony and hints.

Key words: non-ecological dominance, political 
discourse, direct/indirect speech act, influence.
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ВЛадимир маякоВский  
и «ноВый сатирикон»

Освещается история двухлетнего сотруд-
ничества В. Маяковского с сатирико-юмо-
ристическим журналом «Новый Сатирикон» 
(1915–1917). Отмечается важность данного 
периода в контексте творческой биографии 
поэта. Особое внимание уделяется сравнению 
художественных методов и авторских пози-
ций Маяковского и Саши Черного. 

Ключевые слова: В. Маяковский, «Новый Са-
тирикон», сатирические гимны, комическое, 
Саша Черный.

В 1910–1917 гг. в Москве и Петербурге 
издавалось около четырех десятков наимено-
ваний сатирических и юмористических жур-
налов. Но подавляющее большинство из них 
смогло просуществовать очень короткое вре-
мя: от нескольких номеров до года или до двух 
лет издательской жизни.

Из всей массы издававшихся в то вре-
мя журналов «Новый Сатирикон» был един-
ственным, который привлек В. Маяковско-
го к постоянному сотрудничеству. На про-
тяжении двух лет (с февраля 1915 г. по март  
1917 г.) Маяковский не был связан ни с одним 
периодическим изданием, кроме «Нового Са-
тирикона».

В феврале 1915 г. художник-карикатурист 
а. Радаков от лица редакции пригласил поэта 
Маяковского принять участие в журнале (чего, 
кстати, другие сатирические и юмористиче-
ские издания не сделали). Приглашая Мая-
ковского, Радаков думал с его помощью как-
то оживить журнал. однако поэта-футуриста в 
редакции встретили настороженно. Не желая 
«подлаживаться под общее камерное пение са-
тириконцев, он беззастенчиво грохнул раска-
тистым мощным басом» [1, с. 402]. Некоторые 
поэты-сатириконцы (особенно Саша черный, 
занимавший положение поэтического лидера) 
не хотели видеть бунтаря-футуриста в составе 
редакции, но а. аверченко – главному редак-
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тору – удалось защитить талант приглашенно-
го автора.

Новаторские элементы поэтического ме-
тода Маяковского, определившиеся еще в фу-
туристический период его деятельности, пе-
решли и в «сатириконские» стихи и «благода-
ря контексту журнала сделались более доступ-
ными для читательского восприятия» [7, с. 76]. 
К таким поэтическим приемам относятся «де-
мократическая», уличная лексика, гипербо-
лизм образов, столкновение высоких и низ-
ких смысловых планов, разговорные и оратор-
ские интонации, сложные рифмы и ассонан-
сы и т. д. тематика анархического бунта поэта 
против окружающей среды, преобладавшая в 
ранних стихах Маяковского, также продолжи-
ла дальнейшее свое развитие.

Участие Владимира Маяковского в жур-
нале «Новый Сатирикон» стало первым широ-
ким выходом поэта на арену сатирической по-
эзии. Как отмечают исследователи творчества 
Маковского, к этому периоду относится пере-
лом в эстетических воззрениях поэта, отразив-
ший существо его расхождений с теоретиче-
скими установками футуризма: «Сатирикон-
ская работа была началом отхода Маяковско-
го от футуристических идей» [8, с. 28].

Сотрудничество Маяковского в «Новом 
Сатириконе» было подготовлено его тяготе-
нием к комическому. теперь поэту предстояла 
работа в жанре политической сатиры. Маяков-
ский дорожил своим участием в «Новом Сати-
риконе» и регулярно появлялся в редакции, бе-
седовал с художниками, проявлял активность 
в редакционных заседаниях. Свои яркие пам-
флеты, остроумные юморески и политические 
стихотворения Маяковский всячески стремил-
ся продвигать в массы и нередко читал их с 
эстрады. В 1917 г. почти на всех площадках, 
где ему приходилось выступать, он читал са-
тириконские стихи.

26 февраля 1915 г. (№ 9) было опублико-
вано стихотворение «Судья» (впоследствии 
«Гимн Судье»). В течение двух лет в общей 
сложности Маяковский напечатал в «Новом 
Сатириконе» 25 стихотворных текстов (по-
следнее стихотворение «сатириконского» пе-
риода – «Братья писатели» в № 3 от 12 янва-
ря 1917 г.). Кроме того, в этом издании 17 мар-
та 1917 г. поэт поместил конец второй и от-
рывок из третьей части поэмы «облако в шта-
нах», ранее не пропущенные цензурой при ее 
отдельном издании.

В «Гимне судье» под видом экзотической 
картинки из перуанской жизни была дана злая 
сатира на современную Россию. Маяковский-

сатирик рисует читателю картину жизни в не-
счастном государстве, где привольно живет-
ся лишь «судьям», а народ стонет от бесчис-
ленных поборов, где закованы в кандалы и вы-
сланы «на экватор» все инакомыслящие. есть 
даже упоминание о запрещении спиртных на-
питков (недавнее нововведение в николаев-
ской России начала хх в.). Последние стро-
ки «Гимна судье» воспринимались, как некий 
призыв расправиться с ненавистным поряд-
ком: «Судьи мешают и птице, и танцу, / и мне, 
и вам, и Перу» [4, с. 77].

за этим стихотворением последовали дру-
гие сатирические «гимны»: ученому, здоро-
вью, критику, обеду, взятке и др. здесь Мая-
ковский высмеивает самые разные социаль-
ные пороки общества. Многие исследовате-
ли интерпретируют сатирические стихи поэ-
та как «гимны наоборот». Например, И. эвен-
тов отмечает: «Бичевание язв буржуазного 
мира было облечено Маяковским в условно-
панегирическую форму, восходящую в своей 
традиции к знаменитым панегирикам эразма 
и Рабле… Ни одно из предшествующих про-
изведений Маяковского не отличалось такой 
наглядностью и сосредоточенностью сатири-
ческих образов, как гимны в «Новом Сатири-
коне». здесь, собственно, и начал складывать-
ся сатирический метод Маяковского. частич-
но этот метод был связан с традициями клас-
сической стихотворной сатиры: с аллегориз-
мом, в котором искони воплощались напад-
ки художников на государственный строй, 
с шифровкой темы экзотическими деталя-
ми, с притворной гимнологической манерой  
письма» [8, с. 46].

ограничив себя рамками иронического 
гимна, Маяковский очень широко разнооб- 
разил его содержание. обычно он связывал 
«гимн» с общим тематическим содержани-
ем сатириконского номера. Например, «Гимн 
взятке» и «Внимательное отношение к взя-
точникам» были опубликованы в специаль-
ном выпуске «о взятке» «Нового Сатирико-
на» (№ 35 от 27 августа 1915 г.).

«Гимн обеду» был напечатан в юбилей-
ном номере, посвященном году войны (№ 29 
от 16 июля 1915 г.). На его обложке – символи-
ческий рисунок: толстый младенец сосредото-
ченно и серьезно жует «пушечное мясо». Сле-
довательно, «гимн» Маяковского прежде все-
го был направлен против войны. это объясня-
ется наличием военных ассоциаций в тексте: 
Если ударами ядр / тысячи Реймсов разбить 
удалось бы – / по-прежнему будут ножки у 
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пулярд, / и дышать по-прежнему будет рост-
биф! [3, с. 84]

образы «гимна» двойственны: параллель-
но развиваются тема войны и тема обеда (ты-
сячи Реймсов и миллионы котлет, кровь на  
войне и кровь из последней «взрезанной» бы-
чьей шеи). а над всем этим господствует мно-
гозначный образ Мяса: ростбиф на столе у 
жирного, который сам уже словно заплывший 
салом «желудок в панаме» и, наконец, пушеч-
ное мясо, бросаемое в костер войны.

Многозначительны образы и в стихотво- 
рении «хвои», которое было напечатано в 
рождественском номере (№ 52 от 22 декабря  
1916 г.). Все стихотворение построено на пе-
ребивке двух планов: новогодняя елка и война. 
План декоративный перебивается планом про-
заических вещей: на месте елочных украше-
ний начинают мелькать осколки ядер, смерто-
носные осы, порох, «железные чудища». дети 
просят елку, однако ее не будет: в лесу лета-
ют сотни ядер, вата нужна раненым, а рожде-
ственский дед на заводе делает порох: Не бу-
дет музыки. / Рученек / где взять ему? / Не 
сядет, играя. / Ваш брат / теперь, / безрукий 
мученик, / идет сияющий в воротах рая [5, 
с. 125]. таким образом, вместо традиционного 
новогоднего стихотворения перед читателем 
появилась экспрессивная антивоенная про- 
поведь.

Сатирические «гимны» Маяковского объ-
единены общей задачей – высмеять типичные 
пороки общества. а главный объект сатиры – 
это российское мещанство в самых разных 
его обличиях. «Гимны» заканчиваются обоб-
щенным портретом «жирного», взирающего 
на людскую суету сверху. Сатира Маяковско-
го направлена не только на обывателей, но и 
на «верхи», т. е. на тех, «кто в золото заткан». 
К крупным бюрократам, обирающим Россию, 
издевательски обращается автор «Вниматель-
ного отношения к взяточникам»: Берите, ми-
лые, берите, чего там! / Вы наши отцы, а мы 
ваши дети [2, с. 96].

В этом стихотворении поэт выступает под 
прикрытием сатирической маски. его издева-
тельства замаскированы лицемерным сочув-
ствием к взяточникам, что создает мощный ко-
мический эффект.

Пытаясь бороться с жестокостью граби-
тельского мира, лирический герой сам оказы-
вается его жертвой. особенно заметно это в 
другом сатириконском цикле стихотворений 
Маяковского, который имеет общее заглавие 
«Издевательства».

Сатирические произведения дореволюци-
онного Маяковского наполнены гротесковым 
горьким смехом, природа которого заключе-
на в сознании одиночества поэта перед окру-
жавшей его толпой обывателей. Комическое и 
трагическое составляли в поэзии Маяковско-
го единое целое. При этом лирический герой 
через саркастический смех находил выход из 
трагизма, ибо это не был трагизм Саши чер-
ного, т. е. трагизм отчаяния, безысходности и 
тупика. трагизм Маяковского был отвергаю-
щий, бунтующий, гневный и полный сарказма. 
огромная сила презрения, смешанная с горе-
чью, с гневом, со страстной надеждой, нужда-
лась для своего выражения в гиперболических 
образах, способных низвергнуть и уничтожить 
ненавистное поэту зло.

Метод «снижения» и низведения космиче-
ских величин до насущных домашних потреб-
ностей обывателя стал впоследствии излю-
бленным приемом сатиры Маяковского.

Необычайно характерным сатирическим 
приемом, позволяющим разоблачить вну-
треннее убожество обывательской публики, 
для поэта было грубое овеществление челове-
ка. лирический герой Маяковского не может  
найти в огромном мире ни одного человече-
ского лица.

И город уже не кажется Маяковскому сим-
волом современной красоты. за внешним ве-
ликолепием открывается во всем его безобра-
зии вызывающее чувство отвращения «адище 
города». для Маяковского нет красоты там, 
где нет справедливости. Поэт не может назвать 
город красивым, ибо он безжалостно уродует 
человека. Жителями такого города-урода мо-
гут быть лишь духовные мещане, которые вы-
зывают у поэта чувство жгучей ненависти. И 
если Саша черный показывал в своих сатирах 
мещанина изнутри, то Маяковский не касает-
ся чувств и мыслей обывателя. Поэт показыва-
ет его с внешней стороны, рисуя перед чита-
телем невероятно омерзительный образ. «Ре-
алистический» гротеск Саши черного совсем 
не похож на фантастический гротеск Влади-
мира Маяковского. там, где у Саши черного 
мы видим лишь презрение и пассивное созер-
цание, у Маяковского – яростный гнев и при-
зыв к борьбе.

Маяковского отличает от сатириконцев 
главное: взгляд на будущее. Вся сатирикон-
ская поэзия была наполнена жалобами на судь-
бу, с которой ничего не поделаешь. В оценке 
политических событий у сатириконцев неиз-
менно слышался безнадежный пессимизм. У 
Маяковского всюду боль, гнев, но не слезли-



271

ЛитературоВедение

вость. он яростно жалеет человечество и ак-
тивно стремится уничтожить причину их не-
счастий в своих сатирических произведениях. 
лирический герой Маяковского – оптимист и 
гуманист, способный на яростный бунт против 
современного строя, превращающего челове-
ка в зверя.

В «Новом Сатириконе» Владимир Мая-
ковский приобрел навыки профессионального 
сатирика. однако сотрудничество в этом жур-
нале постепенно перестало удовлетворять по-
эта. Маяковский не мог ужиться с сатирикон-
цами, которые видели свою задачу в том, что-
бы «оживить смехом скучные понедельники, 
опоэтизировать будни, наступившие после ре-
волюционного праздника» [1, с. 411].

Последнее стихотворение Маяковского в 
«Новом Сатириконе», опубликованное 12 ян-
варя 1917 г. – «Братья-писатели». это резкое 
обращение к «литературной братии» частич-
но направлено против тех самых сатирикон-
цев, которые начали разменивать свой талант 
на легковесный юмор.

К 1917 г. ведущие сатириконские авторы 
окончательно поверили в неодолимость зла и 
начали проповедовать отказ от борьбы. Все их 
рассуждения стали сводиться к тому, что ис-
править пороки на время не стоит труда, но 
создать идеальное новое общество невозмож-
но. Не разделяя этой социальной психологии, 
Маяковский отошел от «Нового Сатирикона», 
а после Февральской революции порвал с ним 
окончательно.

Итак. Сотрудничество известного поэта 
и знакового сатирико-юмористического из-
дания оказалось выигрышным для каждой из 
сторон. Маяковский, оттачивая комическое 
мастерство, закрепил за собой статус сатири-
ка, а «Новый Сатирикон» получил яркие нова-
торские произведения, что доказывает значи-
мость данного опыта как для творческой био-
графии автора, так и для развития журнала.
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«горе от ума» В Поэзии 
аЛександра кушнера

Рассматриваются стихотворения Алексан-
дра Кушнера разных лет, содержащие моти-
вы комедии Грибоедова. Показано, что поэта 
привлекают в ней афористичность, лиризм, 
бытовые и национальные мотивы, слож-
ность характеров. Стихотворения анализи-
руются не только в связи с текстом комедии, 
но и в контексте творчества самого Кушне-
ра и в общественно-историческом контексте 
эпохи. Отмечается также рефлексия поэта 
по поводу стихотворной техники комедии.

Ключевые слова: А.С. Кушнер, А.С. Грибоедов, 
«Горе от ума», традиция, мотив, афористич-
ность, лиризм.

В широких литературных интересах алек-
сандра Кушнера «Горе от ума» занимает осо-
бое место. любовь поэта к грибоедовской ко-
медии коренится в семейной атмосфере: он 
вспоминает, что его мать «наизусть знала чуть 
ли не все “Горе от ума” и то и дело по разным 
поводам и в шутку, и всерьез вспоминала то 
ту, то другую строчку: “шел в комнату – по-
пал в другую”, “Учились бы, на старших гля-
дя”, “Карету мне, карету!”» [12, с. 34] «Горе 
от ума» стало первым классическим произве-
дением, которому поэт посвятил специальное 
эссе, написанное в 1971 г. и опубликованное в 
1972 г. в «Вопросах литературы» (№ 5). Глав-
ная мысль его заключалась в том, что пьеса 
обладает большим лирическим потенциалом. 
автор эссе показал, что «Горе от ума» – «одно 
из первых произведений русской поэзии, где, 
еще в драматическом платье, выступила поэ-
тическая лирика, освобождавшаяся от жанро-
вых ограничений оды, послания, элегии» [25, 
с. 24]. Филологи относят эссе к числу лучших 
работ о грибоедовской пьесе; об этом говорит 
факт включения его в антологию посвящен-
ных ей работ [2, с. 381–391]. отдельные на-
блюдения над текстом комедии встречаются и 
в других публикациях поэта-эссеиста, одна из 
которых даже имеет знаковое название «Впе-
ред, к Грибоедову!» [13; 16].

Нас же будет интересовать лирическое 
осмысление грибоедовской пьесы Кушнером-
поэтом. он является автором целой серии на-
писанных в разные годы стихотворений, в ко-

торых ведет прямой поэтический диалог с 
классическим произведением – и в этом смыс-
ле продолжает диалог, который длится уже два 
века [1; 28; 31]. Мы обратимся именно к ним, 
оставив в стороне стихотворения о Грибоедо-
ве «биографического» характера: «до свида-
нья, Кавказ, мы тебя любили…» (1998), «Нам 
бояться людей – значит баловать их…» (ок. 
2009), «Грибоедов, на площади сидя в крес-
ле…» (2017)*. Укажем лишь на их источни-
ки: первое навеяно очерком Пушкина «Путе-
шествие в арзрум», второе – запиской аресто-
ванного по делу о восстании 14 декабря 1825 г. 
Грибоедова к Булгарину [5, с. 549]**; тре-
тье – реальной петербургской топографией [9,  
с. 255–260]. Следует учесть, что во всех этих 
произведениях имя Грибоедова звучит вместе 
с именем Пушкина, а в двух из них обыграно 
совпадение имени и отчества.

Первый поэтический отклик Кушнера на 
«Горе от ума» звучит в стихотворении «Уро-
ки физики» (1961): «законы матери-природы, / 
являясь нам по одному, / Взывали, помнит-
ся, в те годы / Скорее к сердцу, чем к уму. / И 
рядом с Макбетом и Банко, / Но в плане раз-
ных плоскостей, / Стояла лейденская банка, / 
Копилка молний и страстей! / Иль взглядом 
темным и туманным / Следили, пряча в горле  
ком, / Как бьется пламя под стеклянным, / 
Под невозможным колпаком: / В среде пустой 
и безвоздушной / оно металось, как в беде, / 
Как чацкий в пошлой и бездушной, // Необ-
разованной среде! / Учитель! Как привыкнуть 
к чуду? / отстать от этой чепухи? / Сияет фи-
зика повсюду! / Везде мерещатся стихи!» [18, 
с. 9–10].

школьная тематика некоторых стихов 
Кушнера той поры объяснима: в 1960-е гг. он 
преподавал в школе русский язык и литерату-
ру; мотив учительства слышен и в этих сти-
хах («Учитель! Как привыкнуть к чуду?»). 
В дебютной книге поэта «Первое впечатле-
ние» (1962), куда вошли «Уроки физики», 
есть еще несколько стихотворений, посвящен-
ных школьным предметам. И в них тоже на- 
уки, от словесности вроде бы далекие (геоме-

* даты стихотворений Кушнера, в книгах обыч-
но отсутствующие, приводятся в статье по источни- 
ку [30].

** текст «Горя от ума» мы цитируем в статье по 
этому изданию, поскольку оно имеется в личной би-
блиотеке а.С. Кушнера, и поэт, которому мы благо-
дарны за прочтение нашей статьи в рукописи и за сде-
ланные уточнения, пользуется им, по его признанию, 
всю жизнь.

© Кулагин а.В., 2022
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трия или зоология), наделены «поэтическими» 
свойствами, а поэзия оказывается сродни им. 
так, в «Готовальне» (1961) читаем: «И геоме-
трия царила, / И в ней гармония была. / Мои 
младенческие вкусы / Стояли с веком нарав-
не. / а за окном топтались Музы, / Все девять, 
споря обо мне» [18, с. 9]. Или в стихотворе-
нии «там, где на дне лежит улитка…» (1962): 
«Поэт, усилий не жалей, / Не запускай свое хо-
зяйство / И будь подробен, как линней» [там 
же, с. 13]. Грибоедовская комедия удачно впи-
салась в этот ряд поэтических аналогий бла-
годаря не только мотиву «среды пустой и без-
воздушной», где обыграна двузначность слова 
«среда», но и оппозиции «сердца» и «ума», на-
поминая чацкого, у которого «ум с сердцем не 
в ладу». Вот и школьная наука, будучи явле-
нием вроде бы «умственным», обладает своей 
поэзией, взывая «скорее к сердцу, чем к уму». 
Мотив «страстей», узел которых уподоблен в 
стихах изобретенному еще в XVIII в. первому 
электрическому конденсатору («лейденская 
банка»), повлек за собой упоминание и шек-
спировских героев (о восприятии Кушнером 
одной из пьес шекспира см.: [7]). Вообще, вся 
«учительская» серия стихов раннего Кушнера 
о школе, аналогов которой в русской поэзии 
мы не припоминаем, уникальна своим темати-
ческим и поэтическим единством и разнообра-
зием и заслуживает отдельного рассмотрения.

Следующий эпизод поэтического диало-
га Кушнера с пьесой – стихотворение «часы, 
похожие на гроб…» (1967), вошедшие в дет-
гизовский сборник «Город в подарок» (1976) 
под «грибоедовским» названием «дом Фаму-
сова». Но грибоедовские – причем насыщен-
ные – ассоциации есть в тексте стихотворения 
и помимо этого. Приведем первые две строфы: 
«часы, похожие на гроб, / С утра пускаются в 
галоп, / Играет музыка некстати. / звучит тор-
жественно: бим-бам, / Как будто хочется ча-
сам, / чтоб вышел Фамусов в халате. / Как буд-
то есть куда спешить / И в сутки надо уместить / 
По всем классическим канонам / Приезд, при-
знание в любви, / Конфликт, беседы визави / И 
бегство бурное с наклоном» [24, с. 29].

В стихотворении обыграна первая сце-
на комедии, в которой лиза переводит стрел-
ки часов с целью поторопить увлекшихся ноч-
ным свиданием Софью и Молчалина: «Пере-
веду часы, хоть знаю: будет гонка, / застав-
лю их играть» [5, с. 5]. Иначе сказать, «часо-
вая музыка» (словосочетание из грибоедов-
ской ремарки) в пьесе как раз и играет, по вы-
ражению Кушнера, «некстати». И сразу после 

этого, уже во втором явлении, на сцену выхо-
дит Фамусов. а во второй строфе стихотворе-
ния, подобно тому как в пьесе совмещены ка-
ноны классицистической драматургии («пра-
вило трех единств» – при всей условности 
«единства действия»), – в сжатом виде сфор-
мулированы ее (пьесы) художественная при-
рода («единство времени») и ее сюжетное раз-
витие: от приезда чацкого до его «бурного 
бегства». Переход от первой строфы ко вто-
рой словно подсказан этим поспешным боем 
часов: «Как будто надо уместить…» так клас-
сицистическое правило «подкрепляется» сю-
жетной деталью.

Но с середины стихотворения в него вхо-
дит современность: «Меж тем московский ста-
рый дом / Предназначается на слом, / В нем 
три теснятся учрежденья…» Стихотворение 
вольно или невольно оказалось откликом на 
волновавшее в 1960-е гг. интеллигенцию раз-
рушение старой Москвы – в частности, в райо-
не арбата, где возводился Новый арбат (про-
спект Калинина). На эту тему написано не-
сколько стихотворений окуджавы, в том чис-
ле два, которые составили в авторском сбор-
нике «Веселый барабанщик» (1964) лириче-
скую дилогию «Старый дом»: «Пятится он, к 
переулочку лепится…» и «дом предназначен 
на слом. Извините...». В 1966 г. появляется 
«Песня-сказка о старом доме на Новом арба-
те» Высоцкого с иронической концовкой: «от 
страха дети больше не трясутся: / Нет дома, 
что два века простоял, / И скоро здесь по пла-
ну реконструкций / Ввысь этажей десятки воз-
несутся – / Бетон, стекло металл… / Весело, 
здорово, красочно будет…» [3, с. 201].

В таком контексте стихотворение Кушне-
ра, внешне вполне невинное, обретает акту-
альный подтекст. Впрочем, а. чернов счита-
ет его вовсе «антисоветским», обращая внима-
ние на год написания – юбилейный для совет-
ской власти – и усматривая в концовке иноска-
зательный смысл: «Но вечереет. В пять часов / 
Ни шуб, ни шляп, ни голосов. / часы уборщи-
ца заводит. / они играют в пустоте. / Усердье 
то, и папки те, / а пьесы явно не выходит» [24,  
с. 30]. Нынешняя пьеса не выходит, она не мо-
жет равняться с прежней. Не потому ли часы 
теперь играют в пустоте? данный подтекст 
мог и не входить в авторский замысел, но лю-
бопытна сама возможность такого прочтения. 
а мы при этом отметим появление в финале 
уже знакомого нам мотива «игры» часов, по 
закону кольцевой композиции замыкающего 
лирический сюжет, но замыкающего уже на 
другом уровне.
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Кушнер – поэт петербургский и по месту 
жительства, и по творческому складу, и по 
преобладающей тематике. «Московские» сти-
хи появляются у него нечасто. здесь – как раз 
такой случай. это объясняется, конечно, со-
держанием «Горя от ума». любопытно, что 
полвека спустя имя Грибоедова появится у 
Кушнера вновь в московском – причем именно 
«старомосковском» – контексте, в стихотворе-
нии «В Москве» (2017): «Скатертный, лоскут-
ный переулок, / есть охотный, есть Каретный 
ряд. / Грибоедов выбрать для прогулок / Пред-
ложил бы – с видом на закат» [21, с. 36]. заод-
но напомним его «московское» стихотворение 
«На задних лапах замершие львы…» (1985), 
в котором нам тоже слышится отзвук грибо-
едовской пьесы: «Москва – наследница всех, 
всех эпох. В любом / Живущем – что-то есть от 
живших / Когда-то, бившихся об стену жарким 
лбом, / Страдавших, веривших и голову сло-
живших» [15, с. 126]. Конечно, список «бив-
шихся об стену жарким лбом» может быть ши-
рок, но едва ли не первое место в нем должен 
занять чацкий. для сравнения процитируем 
еще раз «Уроки физики»: «оно металось, как 
в беде, / Как чацкий в пошлой и бездушной, / 
Необразованной среде!» [18, с. 10]

Возвращаемся к хронологии творчества 
поэта (мы остановились на рубеже 1960-х – 
1970-х). В 1976 г. написано стихотворение «я 
в Грузии. я никого не знаю…», в котором поэт 
вспомнил слова Софьи о чацком: «…Когда б 
я знал, зачем, забыв гнездовье, // Ума искать 
и ездить так далеко, // Как певчая говаривала 
Софья» [там же, с. 258]. а в 1980 г. творче-
ская память подскажет поэту интонационно-
ритмическую перекличку с текстом комедии 
в стихотворении «Весь день ботаникою заня-
та пчела…»: «такие яркие бывают дни в году, / 
такие знойные, что, веки закрывая, / Сто-
ишь и чувствуешь, как кровь бубнит в бреду /  
Про желчь пустырника, про лимфу молочая. /  
И что-то давнее вплывает в ум тогда; / Ногой 
примятая, крапива пахнет грубо. / откуда син-
таксис заимствован? ах, да: / “Про ум Молча-
лина, про душу Скалозуба”» [там же, с. 244]. 
такой рефлективный ход для поэзии Кушне-
ра очень характерен. его лирический герой 
иногда словно спохватывается и замечает, что 
пользуется чужим стиховым опытом; см., на-
пример, в стихотворении «Свежеет к вече-
ру Нева…» (1967): «И этот прыгающий шаг / 
Стиха живого / тебя смущает, как пиджак / С 
плеча чужого. / Известный, в сущности, на-
ряд, / чужая мета: / У Пастернака вроде взят, / 
а им – у Фета» [там же, с. 59].

обыгрывание цитаты, отмеченное в сти-
хотворении 1976 г., вообще характерно для ли-
рики Кушнера, о чем в работах о поэте уже не 
раз говорилось [8; 32]. Стихотворения поэта, 
содержащие реплики на классические цитаты, 
крылатые выражения (от античности до двад-
цатого столетия), могли бы составить объеми-
стый сборник (см. хотя бы его циклы «Стан-
сы» и «Изречения», соответственно 1994 и 
1996 г.). «Горе от ума» в этом смысле дает по-
эту замечательный материал. афористичность 
языка комедии была замечена, напомним, еще 
Пушкиным: «о стихах я не говорю: полови-
на – должны войти в пословицу» [29, с. 80]. В 
1980-е гг. и позднее из-под пера Кушнера по-
являются стихотворения, построенные как ре-
плики на запомнившиеся его лирическому ге-
рою грибоедовские фразы.

особое место здесь занимает фраза Софьи 
о Молчалине, с помощью которой она пыта-
ется объяснить отцу свою раннюю встречу с 
возлюбленным: «шел в комнату, попал в дру- 
гую» [5, с. 11]. Кушнер в разные годы напи-
сал три стихотворения, в которых обыграна 
эта фраза (напомним: это одна из тех грибо- 
едовских фраз, которые любила повторять 
мать поэта); невольно сложилась своеобраз-
ная лирическая трилогия. Причем два из них – 
хронологически первое и второе – прямо и на-
чинаются с этой цитаты.

Вот зачин первого: «“шел в комнату – по-
пал в другую…” / Никак строки не расколдую, / 
она – волшебная, в ней два, / а не четыре уда-
ренья, / оглядка, жалкие слова, / Угар и го-
ловокруженье. // я со стихами спутал быль, / 
Мне часто сны такие снились. / ориентация, 
не ты ль / Нас подвела – и мы родились? / Ста-
кан на столике, бутыль. / Сергей Сергеич, это 
вы ли-с?» [26, с. 44]. Последняя реплика тоже 
заимствована из комедии – слова Фамусова, 
выражающие удивление неожиданным ходом 
мысли Скалозуба: «Сергей Сергеич, это вы 
ли!» [5, с. 33]. Но в центре лирического сюже-
та, конечно, – фраза о комнатах. она здесь сра-
зу, во-первых, вызывает свойственную поэзии 
Кушнера филологическую, «стиховедческую» 
(см. выше) рефлексию: «…в ней два, / а не че-
тыре ударенья». Во-вторых, она (фраза) обре-
тает смысл расширительный и переносный: 
«комната» оказывается судьбой, тем «биле-
том», который достается человеку от его рож-
дения. Возможности этого мотива поэт позже 
разовьет в стихотворении «Когда б я родился в 
Германии в том же году…» (1995), где личная 
судьба лирического героя будет поставлена в 
контекст большого исторического времени – 
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трагедий двадцатого века, с отсылкой к «Бра-
тьям Карамазовым»: «Плачь, сердце! Счастли-
вый такой почему б не вернуть / С гербом и пе-
чатью районного загса билет / На вход в этот 
ужас?» [18, с. 461].

Но в стихотворении «шел в комнату…» 
до трагических мотивов еще далеко: «вариа-
тивность» рождения связана здесь с творче-
ством; «другой» мир ‒ мир поэзии. антите-
зой ему оказывается «нормативный» взгляд на 
жизнь, присущий грибоедовскому Скалозубу: 
«Сергей Сергеич этот мир / Находит прочным 
и понятным <…> Но где-то должен быть дру-
гой… / Какой другой? о чем вы? что вы? / там 
Грибоедова рукой / Написан лирики почто- 
вой / том, там, за темною рекой, / за рощей ды-
шащей, дубовой…» [26, с. 44]. Концовка на-
поминает изложенную Кушнером в эссе о ко-
медии трактовку ее как произведения с силь-
ной лирической подоплекой (см. об этом в на-
чале нашей статьи); здесь завуалированный, 
прикрытый, по мнению автора эссе, комедий-
ной оболочкой лирический смысл пьесы слов-
но встречается с личным опытом самого авто-
ра стихов – тоже лирического поэта. «другой 
мир» – своего рода общий знаменатель всякой 
лирики.

Второе стихотворение лирической «три-
логии» на тему крылатой грибоедовской фра-
зы написано в 2005 г.: «“шел в комнату, по-
пал в другую”. / Припомню фразу дорогую – / 
И сразу станет веселей. / И жаль нам чацко-
го, но в ней / такая прелесть: слава Богу, / что 
было «Горе от ума». / Как будто потерял доро-
гу / Молчалин: как же, снег и тьма! / И забыва-
юсь понемногу, / И даже нравится зима» [10, 
с. 310]. Уже здесь, в первой строфе, звучат не-
сколько важных мотивов. Во-первых, комедия 
предстает, вопреки «горю от ума» главного ге-
роя («И жаль нам чацкого…») как произведе-
ние «веселое», вселяющее радость, а причиной 
тому – все та же фраза. Но в чем в данном слу-
чае ее секрет? Ведь она сказана об отрицатель-
ном герое. И при чем тут, во-вторых, «снег и 
тьма», да еще с твердой оговоркой «как же…», 
не оставляющей сомнений в осознанности ас-
социации. дело в том, что здесь молчалинская 
ситуация, в-третьих, неожиданно переклика-
ется с ситуацией чацкого, с его небольшим 
первым монологом, в котором звучит мотив 
зимнего пути: «И между тем, не вспомнюсь, 
без души, / я сорок пять часов, глаз мигом не 
прищуря, / Верст больше седьмисот пронес-
ся, – ветер, буря; / И растерялся весь, и падал 
сколько раз… <…> / Мне кажется, так напо-
следок / людей и лошадей знобя, / я только те-

шил сам себя. <…> / звонками только что гре-
мя / И день и ночь по снеговой пустыне…» [5, 
с. 17, 18, 22]. о мотиве снежного пути и рус-
ского холода в пьесе Кушнер размышляет в 
своем эссе [25, с. 16–19]. Мотив же «потери 
дороги» слышен в слове «растерялся весь», но 
и без этого в контексте сюжета пьесы, с учетом 
всего, что с героем происходит, этот мотив не 
кажется чуждым его судьбе. чацкий в самом 
деле словно сбился с пути, выбит из жизнен-
ной колеи, изгнан из Москвы.

что касается Молчалина, то неожиданное, 
казалось бы, позитивное лирическое «освое-
ние» этой фигуры не кажется странным, если 
вспомнить, что поэт иногда бывает готов отне-
стись к отрицательным героям сочувственно. 
Вот стихотворение («Какая дружба намеча-
лась…», 2011): «И вообще не слишком строго 
ли / Мы говорим о персонажах, / В поэме вы-
веденных Гоголем? / он их любил, Ноздрева 
даже, / И я бываю Собакевичем, / ах, и Коро-
бочкою тоже. / И заноситься, право, незачем, / 
И жить смешно, и все похожи» [21, с. 22].

Сказано полушутя, но в то же время и по-
лусерьезно. В этом случае почему бы не «по-
бывать» и Молчалиным? В стихах Кушнера 
он «теряет дорогу», подобно чацкому, и его 
если даже и не «жаль», то «забыться понемно-
гу» и ощутить себя на какой-то момент, бла-
годаря «фразе дорогой», в его роли – «такая 
прелесть». Кстати, в письме к автору статьи 
от 6 декабря 2020 г. а.С. Кушнер вспоминает, 
что в постановке «Горя от ума» Г. товстоного-
вым на сцене Бдт «кто-то замечательно играл 
Молчалина, но кто – уже не вспомнить» (Мол-
чалина играл, вероятно, К. лавров). другими 
словами, у поэта был лишний повод присмо-
треться к этому персонажу.

далее в этом, как и в предыдущем, стихо- 
творении проступает образ автора комедии; он 
вызван ощущением лирической природы пье-
сы. Ведь лирика – это прежде всего личность 
автора, «его душа, его натура», неизбежно 
встающая за стихами. одновременно развива-
ется и зимняя тема, не лишенная в соприкос-
новении с русской жизнью иронической оцен-
ки: «любимый автор, цепенея, / Глядит на 
сани, облучки. / Смешно: похож он на еврея. / 
Какие детские очки! // Густые брови, шевелю-
ра, / Внимателен и тонкогуб… / И языка кла-
виатура // (что Фамусов, что Скалозуб) – // его 
душа, его натура / В стране медвежьих ласк и 
шуб» [10, с. 310].

«Медвежьи ласки» напоминают о «медве-
жьих услугах» – особенно в соседстве с име-
нами Фамусова и Скалозуба. Кушнер имеет в 
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виду акварельный портрет Грибоедова работы 
В.И. Мошкова, воспроизведенный на вклей-
ке в издании 1953 г., потому что он чаще все-
го (едва ли не при каждом обращении к кни-
ге) оказывался у него перед глазами*. Впро-
чем, главное здесь опять – «языка клавиатура» 
(оценим эту метафору эпохи высоких техноло-
гий), т. е. россыпь крылатых фраз, которые не 
компрометируются даже их носителями в пье-
се – будь то Скалозуб или Молчалин, – и кото-
рые могут обернуться, казалось бы, неожидан-
ными христианскими мотивами: «а стих по-
хож на весть благую. / Умрем – и Богу скажем 
вдруг: / шел в комнату, попал в другую. / И 
где смятенье? где испуг? / Наградой будет нам 
улыбка. / Какая радость, благодать! / что это? 
Слышится то скрипка, / то фортепьяно, так 
сказать. / а мысли мрачные – ошибка. / Идти 
сквозь снег, любить опять» [10, с. 310–311].

Но выход стихов на этот уровень естествен 
с учетом предыдущего стихотворения «трило-
гии». там, напомним, «попадание в другую 
комнату» получало иносказательный смысл и 
оказывалось сродни возможному иному скла-
ду личного бытия. здесь же оно сродни пере-
ходу в инобытие. Смысл смещается, но сама 
иносказательность и, не побоимся этого сло-
ва, лирико-философское звучание остаются в 
силе. любопытно, что последняя строфа уве-
личена – по сравнению с предыдущими – на 
два стиха: вместо восьми стихов их здесь де-
сять. два «добавочных» (после упоминания 
«флейты» и «фортепьяно», которые ниже нам 
еще понадобятся), да еще и со словом-пуантом 
«опять», подчеркивают «веселую», жизнера-
достную ноту стихотворения.

третья лирическая версия грибоедовской 
фразы – стихотворение «Услужлив, узок, как 
пенал…» (2012) – по смыслу близка второй:  
«Услужлив, узок, как пенал, / хитер, усидчи-
востью взял, / Погладить моську рад чужую. / 
Сказала Софья, он смолчал: / шел в комнату, 
попал в другую» [11, с. 60]. любование этой 
фразой и здесь позволяет лирическому герою 
как бы смириться с низостью того, о ком она 
сказана. Но на этот раз оценка Молчалина ка-
тегоричнее – тем ощутимее прелесть слов Со-
фьи: «И нам в конце концов плевать, / Какую 
сделает опять / он подлость, – сырость в нем и 
плесень, – / Но фраза – что за благодать! / одна 
из лучших в старой пьесе» [там же, с. 60].

Сравним: «благая весть» (в стихотворении 
2005 г.) – «благодать». В третьей строфе, две 

* Вообще рефлексия по поводу портрета писате-
ля – в духе Кушнера; ср., например: «Посмотри: дер-
жавин на портрете / В орденах и лентах, как Суворов» 
(«ты – моя любимая цензура…», 1997) [10, с. 107].

финальные строки которой почти совпадают 
со строками стихотворения «Умрем – и Богу 
скажем вдруг…», появляется новый мотив: «С 
ней, прихотливой, легче жить. / о чем жалеть? 
зачем грустить? / И всем ее рекомендую. / 
Умрешь – и вспомнишь, может быть: / шел в 
комнату – попал в другую» [там же]. В строке 
«И всем ее рекомендую» словно проговарива-
ется бывший учитель литературы (напомним 
об «учительском» мотиве в «Уроках физики»).

Но теперь нам нужно вернуться в середи-
ну нулевых годов, к той поре, когда написа-
но второе стихотворение «трилогии». Мы обе-
щали обратиться к музыкальным мотивам из 
начальной сцены комедии; поэт вспомина-
ет о них в стихотворении «Мне тоже, Фаму-
сов, мне тоже утром рано…» (ок. 2005), близ-
ком стихотворению «шел в комнату…» того 
же 2005 г. здесь появляется и цитата о флей-
те и фортепьяно, и упоминание лизы и часов: 
«Мне тоже, Фамусов, мне тоже утром рано / то 
флейта слышится, то будто фортепьяно, / ах, 
это кровь шумит, ах, это гул в ушах, – / Уж луч-
ше б лиза бой подстроила в часах. / Уж лучше 
б что-нибудь из Глюка и Россини / Молчалин с 
барышней играли в этот синий / час, в этих су-
мерках рассветных в январе – / а я подладился 
бы к тихой их игре» [20, с. 4].

Но здесь, с середины стихотворения, по-
этическая мысль отходит от грибоедовского 
текста, оказавшегося поводом для вообража-
емых европейских пейзажей, по контрасту с 
пейзажами российскими кажущимися если не 
«раем», то «подступами к нему»: «Вообразил 
бы я Италию иль Вену, / архитектурную или 
морскую пену, / лепные пышные иль южные 
цветы, / что придорожные усыпали кусты. / 
Мы, если холодно, скучаем ли, горюем, / Не 
рай, а подступы к нему себе рисуем, / Края бес-
снежные берем как бы взаймы, / Где предва-
рительно могли б забыться мы» [там же, с. 5].

оказывается, апология зимы, которую мы 
обнаружили в стихотворении «шел в комна-
ту…», не мешает переключению темы в дру-
гой регистр: теперь лирическая фантазия куль-
тивирует «края бесснежные», ибо они похожи 
на рай. Поэтическим мостиком к ним от тек-
ста комедии становится музыкальный эпизод 
с Молчалиным и Софьей.

Но главное русло поэтического интереса 
Кушнера к «Горю от ума» по-прежнему связа-
но со словесным мастерством драматурга, за-
ставляющим «мириться» не только с Молчали-
ным, но и с Репетиловым ‒ своеобразным па-
родийным двойником чацкого, словно выво-
рачивающим наизнанку его передовые идеи. 
В стихотворении «Удушьев Ипполит Марке-
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лыч…» (2009) поэт «вслед» за Репетиловым 
перечисляет московских знакомцев последне-
го, составляющих, по его же выражению, «сок 
умной молодежи»: «Удушьев Ипполит Марке-
лыч, / Воркулов евдоким, / левон и Боренька, 
и князь Григорий – светоч, / чудак единствен-
ный… полюбовавшись им, / еще лахмотьева 
отметим алексея, / еще разбойника ночного, 
игрока / С камчатской высылкой… какая га-
лерея! / а всех, как сказано, не меньше соро-
ка» [19, с. 86].

Репетиловским перечнем и впрямь не-
трудно «залюбоваться» – юмор драматурга ис-
крометен, характеристики убийственно остро-
умны: «чудесные ребята! / об них не знаешь 
что сказать» (левон и Боринька; у Грибоедова 
последнее имя написано именно так, через и); 
«Прочти, братец, да он не пишет ничего» (Уду-
шьев); «да умный человек не может быть не 
плутом» («ночной разбойник, дуэлист», в ко-
тором узнается Федор толстой-американец) 
[6, с. 91]. Короче говоря: «я Репетилова заслу-
шался, он – прелесть, / Смешнее нет стихов и 
виртуозней нет!» [19, с. 86].

В эссе о комедии Кушнер пишет: «“Мсье 
Репетилов” – это прежде всего головокружи-
тельные стихи: такой свободы игры, изяще-
ства до Грибоедова в русской поэзии не бы- 
ло» [25, с. 22]. Но не принимать же этого героя, 
в конце концов, всерьез – поэтому в стихах 
проступает ироническая интонация: «И пока-
залось вдруг: с Воркуловым бы спелись / Мы, 
с Репетиловым придумали б куплет / И подска-
зали бы Удушьеву идею – / И жизнь другая бы 
в России началась. / а Софья Павловна, бог с 
нею! / “что, сударь, плачете? Живите-ка, сме-
ясь…”» [19, с. 86].

В чем смысл концовки? Начнем с финаль-
ной строки – это слова лизы, вспоминающей 
о давнем разговоре с чацким: «я помню, бед-
ный он, как с вами расставался. – / что, су-
дарь, плачете? живите-ка смеясь… / а он в от-
вет: – «Недаром, лиза, плачу, / Кому известно, 
чтó найду я воротясь? / И сколько может быть 
утрачу!» / Бедняжка будто знал, что года через 
три…» [5, с. 15].

Реплика лизы словно отменяет «горе» 
чацкого, призывает его смотреть на вещи про-
ще. Вот тут-то и «подстерегает» героя ирони-
ческое кушнеровское приятие Репетилова и 
всей его компании: жить бы по-репетиловски, 
глядишь, и обошлись бы без тех катаклизмов, 
что преследовали Россию последние два века. 
Похожая ироническая «футурология» (с аллю-
зиями на советскую эпоху) прозвучала у Куш-
нера еще прежде в стихотворении «а если бы 
к власти Рылеев пришел…» (1999): «а если 

бы к власти Рылеев пришел / С Бестужевым, – 
русской растрепанной музе / Пришлось бы не-
сладко, так был бы тяжел / Гнет: видишь ли, 
в их аскетическом вкусе – / Сатиры да оды во 
славу труда…» [17, с. 46].

Кстати, Рылеев, Бестужев, декабристы – 
это все и хронологически, и биографически 
близко к Грибоедову. а позже, в стихотворе-
нии «Потому что большая страна…» (2019), 
наши вечные неурядицы будут оттенены иро-
ническим прогнозом как раз на очередные две-
сти лет: «а до неба в алмазах еще / далеко, 
нет, не триста, лет двести» [23, с. 37].

теперь о последней на сегодня поэтиче-
ской реплике Кушнера на текст комедии, о 
стихотворении «Надевая время на запястье…» 
(ок. 2020), вновь навеянном крылатой фразой, 
еще одной. Фраза эта вынесена в эпиграф к 
стихотворению: «Счастливые часов не наблю-
дают… А. Грибоедов». Стихотворение начи-
нается так: «Надевая время на запястье, / ты 
живешь, а вечность вдалеке / Поджидает, как 
сплошное счастье, / Говорит на древнем язы-
ке, / И часов она не наблюдает, / Как о счастье 
в “Горе от ума” / очень верно лиза замечает, / 
И не важно, лето ли, зима» [22, с. 5].

Поэт подмечает подробность, которая мо-
жет противоречить «зимней» интерпрета-
ции комедии: «Не зиме я был бы рад, а лету, / 
Но от сцены веял холодок. / Впрочем, чацкий 
требовал карету – / Не кибитку с грелкою у  
ног» [там же]. В самом деле, карета – слишком 
легкая для дальней зимней дороги повозка. 
Можно возразить, что герой уезжает от Фаму-
совых, как и прочие гости, в свой московский 
же дом. Но сверхсмысл отъезда иной: «Пойду 
искать по свету…», – и он в читательском со-
знании перевешивает конкретику бытовой си-
туации. Между тем, поэт прав: «И не важно, 
лето ли, зима». ловить драматурга на ошибке 
не стоит, да читатель и зритель за два столетия 
так привык к этой «карете» из финальной фра-
зы героя, что и не замечает противоречия (ка-
рету, в конце концов, можно и утеплить). Куш-
нер неизменно внимателен: «И много ль нас, 
внимательных, как я, / Стихом сегодня, может 
быть, владеют…» («Никем, никем я быть бы 
не хотел…», 1981) [18, с. 255]. И эта внима-
тельность входит в поэтический мир стихотво-
рения и окрашивает его собой. Но в стихотво-
рении главное не это, а тонкая «зимняя» фра-
за: «Но от сцены веял холодок». она передает 
дистанцию между чацким и фамусовским об-
ществом. «холодок» – это неласковая встре-
ча в московском доме, обернувшаяся к фина-
лу изгнанием из него, настоящим «холодом».
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Ключевой же мотив стихотворения – мо-
тив времени, материализованного в образе на-
ручных часов: «Надевая время на запястье…» 
он звучал у поэта и прежде: «Где время?  
Съехавна запястье, / На ремешке стоит по-
стыдно. / Жара. а если это счастье, / то где ко-
нец ему? Не видно» («Велосипедные прогул-
ки», 1964) [18, с. 37]; «Нет, не я свою руку на 
трепетном пульсе держу / Колоссального вре-
мени, – время, вися на запястье, / знает, чем я 
живу, восхищаюсь, держусь, дорожу, / И враж-
дует со мной, и во мне принимает участье» 
(«Вы, часы мои, вы изучили меня и вперед…», 
1984) [14, с. 74].

Но поэт не повторяется: если в первом слу-
чае часы непритязательно символизировали 
радость дачной прогулки, а во втором – совпа-
дающий с большим временем ход жизни лири-
ческого героя, то теперь появляется мотив веч-
ности, ощущение которой дает все тот же на-
ручный механизм: «Но вернемся к вечности. 
Не знаю, / что еще сказать мне про нее? / а 
часы я помню, наблюдаю, / И сверкают стрел-
ки, как копье, / Поручив нас радостям и бе- 
дам. / Посмотрю опять: который час? / И, быть 
может, смотрит Грибоедов / На меня из вечно-
сти сейчас» [22, с. 5]. лирический нерв этих 
стихов заключен в сопряжении сиюминутного 
и вечного, явленного в «вечной» классической 
пьесе и в образе ее автора, в еще одной поэти-
ческой «ссылке» на его портрет.

В заключение – об одном сравнитель-
но раннем стихотворении Кушнера, впервые  
опубликованном только в 1990 г., – «друг ми-
лый, я люблю тебя…» (1966). В нем – в от-
личие от рассмотренных выше – нет прямого 
упоминания «Горя от ума», но нам представ-
ляется, что отголосок грибоедовского текста 
звучит и здесь: «друг милый, я люблю тебя, / 
а ты – его, а он другую, / а та, платочек тере-
бя, / Меня, а я и в ус не дую» [10, с. 15]. В кон-
це второго акта комедии, после заигрываний 
Молчалина (в которого, напомним, влюблена 
Софья), лиза произносит: «Ну! люди в здеш-
ней стороне! / она к нему, а он ко мне, / а я… 
одна лишь я любви до смерти трушу, – / а как 
не полюбить буфетчика Петрушу!» [5, с. 47].

ход мысли современного поэта явно бли-
зок ходу мысли в очередной раз привлекшей 
его внимание бойкой и острой на язык служан-
ки; цитаты сходны и ритмически (четырех-
стопный ямб у Кушнера и в первых двух сти-
хах грибоедовской цитаты) и синтаксически, 
интонационно; ср.: «она к нему, а он ко мне» 
и «а ты – его, а он другую». Но если в коме-
дии после риторического восклицания лизы 
опускается занавес и объявляется антракт, то 

Кушнер предлагает внятный поэтический от-
вет на вопрос о путаности отношений между 
любящими: «чего бы проще: я – тебя, / а ты – 
меня, а он – другую, / а та – его. Но кто, любя, / 
Потерпит правильность такую?» [10, с. 15]

Финальный вопрос тоже риторический, 
но звучит вполне утвердительно. Сложность 
и драматизм любовных отношений – в приро-
де вещей. эти стихи перекликаются и с пес-
ней окуджавы «чудесный вальс» (1961): «…я 
опять гляжу на вас, / а вы глядите на него, а он 
глядит в пространство» [27, с. 116]. а.С. Куш-
нер, когда мы поделились с ним этим предпо-
ложением, подтвердил возможность такой, по 
его слову, «неосознанной» переклички.

любопытно, что в срединной строфе 
(выше мы привели начальную и конечную) по-
является имя шекспира: «Какой шекспир, из 
погребка / домой вернувшись на рассвете, / В 
бреду, сползая с тюфяка, / В таком спасается 
сюжете?» [10, с. 15] Именно эта строфа, с «не-
почтительным», по меркам советской цензу-
ры, отношением к классику, и помешала свое- 
временной публикации стихов. Уже второй 
раз (первый – в «Уроках физики») Грибоедов и 
шекспир оказываются у Кушнера «соседями» 
в общем лирическом сюжете. Можем пони-
мать это как невольное признание за «Горем от 
ума», при всем его национальном характере, 
права стоять в самом первом ряду мировой дра-
матургии. Впрочем, сближение двух имен мо-
жет иметь у Кушнера и более конкретную ис- 
торико-литературную подоплеку. Превосход-
но ориентирующийся в пушкинском насле-
дии, он, конечно, помнит заметку из цикла 
«Table-talk», где Пушкин противопоставляет 
шекспира Мольеру: «лица, созданные шек-
спиром, не суть, как у Мольера, типы такой-
то страсти, такого-то порока; но существа жи-
вые, исполненные многих страстей, многих 
пороков; обстоятельства развивают перед зри-
телем их разнообразные и многосторонние ха-
рактеры» [29, с. 443]. «Горе от ума», напом-
ним еще раз, безусловно, связано с классици-
стической («мольеровской») традицией. Но в 
литературе о комедии отмечалось, что персо-
нажи ее психологически шире классицистиче-
ских типов, не укладываются в привычные ко-
медийные амплуа [6]; при этом в тексте пьесы 
отмечаются шекспировские мотивы [4, с. 250]. 
В стихах Кушнера просматривается проница-
тельное восприятие их (персонажей) на фоне 
живых и противоречивых героев шекспира, а 
самой комедии – не как набора ходячих поро-
ков, а как «копилки молний и страстей», по-
добной в этом смысле «лейденской банке» из 
стихотворения «Уроки физики».
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Каковы выводы из вышеизложенного?
Во-первых, едва ли не главный поэтиче-

ский интерес Кушнера в «Горю от ума» связан 
с афористичностью пьесы; поэт, в своей ли-
рике вообще склонный к цитированию, обыч-
но обыгрывает грибоедовские крылатые выра-
жения, наполняя их новым смыслом, придавая 
им новое лирическое – и порой даже лирико-
философское – наполнение. 

Во-вторых, в стихах, навеянных пьесой, 
порой упоминается – или даже появляется – 
ее автор («шел в комнату, попал в другую…», 
2005; «Надевая время на запястье…»). это свя-
зано с особым интересом Кушнера к лириче-
ской линии в пьесе: внимание к ней неизбеж-
но оборачивается вниманием к личности носи-
теля этого лиризма – самого драматурга, в ко-
тором Кушнер видит не реализовавшего себя в 
полной мере лирического поэта.

В-третьих, заметно особое пристрастие 
поэта к начальным сценам комедии; возмож-
но, оно вызвано тем, что в этих сценах наи-
более ощутимо бытовое, «домашнее» нача-
ло: эпизод с часами; мотив уборки: «а в доме 
стук, ходьба, метут и убирают». Кушнер-эс- 
сеист обращает внимание на эту фразу лизы 
как на пример «блестящей экономии средств» 
и «“динамического” синтаксиса» [25, с. 10]. 
Все это очень близко самому Кушнеру («Низ-
корослой рюмочки пузатой…», 1983; «откуда 
пыли столько в доме?..», 1984; «я даже ручку 
дверную люблю…», 2012, и др.).

В-четвертых, комедия в творческом со-
знании Кушнера соотносится с национальной 
проблематикой, с «русским холодом», с рус-
ской «метелью», и в этом смысле, добавим от 
себя, открывает собой цепь классических про-
изведений (от пушкинских «Бесов» и «Капи-
танской дочки» до «двенадцати» и «доктора 
Живаго»), в которых этот мотив будет развит 
и обретет судьбоносное для России значение.

И, наконец, в-пятых, лирические отклики 
Кушнера на «Горе от ума» подтверждают пло-
дотворность понимания героев пьесы как лиц 
неоднозначных, с психологической проработ-
кой, выводящей их за рамки драматических 
условностей, в эпоху Грибоедова еще сохра-
нявших свою силу.
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“Woe from Wit” in the poetry  
of Aleksandr Kushner
The article deals with the poems of the different  
years by Aleksandr Kushner, containing the mo- 
tives of the comedy by A.S. Griboedov. There is 
demonstrated that the aphoristic nature, lyricism, 
every day and national motives and the complication 
of the characters make an appeal to the poet. The 
poems are analyzed not only in the context of the 
comedy’s text but also in the creative work of 
A.S. Kushner and in the sociohistorical context of 
the epoch. There is emphasized the reflection of the 
poet concerning the poetic technique of the comedy.

Key words: A.S. Kushner, A.S. Griboedov, “Woe 
from Wit”, tradition, motive, aphoristic nature, 
lyricism.
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«Век нынешний 
и Век минуВший» 
русской Литературы 
В образоВатеЛьном 
ПространстВе Второго 
тысячеЛетия (рецензия на книги: 
гаджиев а.а. русская проза второй 
половины ХХ века. Вопросы 
мифопоэтики: учеб. пособие. 
саратов, 2022. 178 с.;  
гаджиев а.а. русская проза 
рубежа ХХ и ХХI веков. основные 
направления и течения: учеб.-метод. 
пособие. саратов, 2022. 50 с.)

Рецензируемые издания, представляю-
щие собой своего рода «дилогию» талантли-
вого филолога, ориентированы на широкий 
круг читателей и почитателей русской литера-
туры, но в первую очередь речь идет об учеб-
ной аудитории. Несомненно, бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по специально-
сти «Филология», заинтересует позиция авто-
ра, пытающегося объективно представить во-
просы «творческой типологии, идейно-эстети- 
ческого содержания и художественных осо-
бенностей русской прозы второй половины 
хх в. в аспекте мифопоэтики» и охарактери-
зовать основные тенденции развития русской 
литературы последних десятилетий, избегая 
любых проявлений посторонней вражды и из-
лишне эмоциональных «всплесков» сегодняш-
них литературных нравов. это оказывается до-
стижимым вследствие постоянного внимания 
Гаджиева к инонациональным стилям русской 
прозы и к мифопоэтике, выступающей объ- 
единяющим началом, основой для поддержа-
ния диалога культур, что позволяет всем ин-
тересующимся самой «кромкой» текущего ли-
тературного процесса прийти к обоснованно-
му выводу: все подлинно национальное ин-
тернационально и в наши дни.это впечатле-
ние усиливают и завершающие пособия ме-
тодические разделы. По мысли а.а. Гаджи-
ева, они выполняют «педагогические, позна-

Х р о н и к а  и  р е ц е н з и и

вательные, информационные, эвристические, 
воспитательные» функции. Поскольку оба из-
дания учитывают специфику двуязычия в со-
временном историко-культурном и информа-
ционном пространстве (о чем обстоятельно – 
в разделе «Русская сетевая литература» в учеб-
ном пособии, посвященном прозе последних 
десятилетий), вопросы методического плана 
способствуют тому, чтобы будущие учителя ‒ 
словесники в полной мере овладели секретами 
своей профессии.

что касается учебного пособия, в центре 
которого главные контуры литературного раз-
вития второй половины хх в., то в нем, ко-
нечно, особенно привлекает композиционная 
структура: сначала предусматривается зна-
комство слушателей спецкурса с методологи-
ческой базой исследования и основными тео- 
ретическими понятиями, помогающими ауди- 
тории «включиться» в учебный материал. 
Уточнению современного литературоведче-
ского статуса понятий: «образ», «сюжет», 
«хронотоп» и др. – оправданно отводится зна-
чительный объем (с. 18–68). Не вызывает воз-
ражений и предлагаемая профессором Гаджи-
евым трактовка «проблемы автора» в аспек-
те фольклорно-литературных связей (пара-
граф 2.1). Сегодня, когда фактом обществен-
ного сознания становится воссоединение всех 
«ветвей» русской литературы, насильствен-
но разъединенной в 1920-е гг. на «официаль-
но» признанную, «задержанную» и «литера-
туру русского зарубежья», изучение мифопо-
этики как «универсального творческого ме-
ханизма» дает возможность не только «пока- 
зать национально-художественную специфи-
ку» русской словесности, но и обнаружить 
«типологическую общность мировой литера-
туры, основывающуюся на возрождении <…> 
во многом идентичных элементов» (с. 17) уст-
ной литературы. это в традициях «русской фи-
лологической школы» соотносить «мифологи-
ческие истоки с процессом позднейших заим-
ствований в рамках национальных культур, 
выведение поэтических и повествовательных 
формул с выстраиванием динамических моде-
лей, необходимых для обобщения мировой ли-
тературы как объекта поэтики» [8, с. 29]. Нет 
сомнений: обращение к «проблеме автора», 
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предпринятое профессором Гаджиевым, бу-
дет продолжено на материале «новейшей» ли-
тературы ххI в., вот тогда, по всей видимости, 
уместным будет взгляд а.Ю. Большаковой на 
«теории автора в современном литературове-
дении», когда казавшееся «аксиоматическим» 
(в течение десятилетий!) «противопоставле-
ние учений М.М. Бахтина и В.В. Виноградо-
ва» [2, с. 15] об «авторстве» и «авторе» сни-
мается именно обращением к русской худо-
жественной прозе последних десятилетий, за-
ставляющей скорректировать существующие 
позиции и точки зрения.

В учебном пособии «Русская проза вто-
рой половины хх века. Вопросы мифопоэти-
ки» основные акценты расставлены верно.за-
данный его автором мифопоэтический аспект 
изучения русской прозы указанного периода 
подтверждает, что эстетической основой рус-
ской культуры является реализм: именно тра-
диции реалистического письма выявляются 
а.а. Гаджиевым и в течении деревенской про-
зы (В. шукшин, В. Белов, В. астафьев, В. Рас-
путин), и в прозе городской (В. тендрков, 
Ю. трифонов, В. Маканин) и др. При этом 
творчеству каждого художника отводится от-
дельный, добротно проработанный параграф, 
завершаемый вопросами и заданиями для сту-
дентов. заслуживает одобрения и последова-
тельность рассмотрения творчества изучае-
мых писателей: оно начинается со знакомст- 
ва с мифопоэтическими аспектами художе-
ственного мира прозы В.М. шукшина, «мас-
штаб фигуры» которого не может не привле-
кать современных исследователей: «писатель-
прозаик, поэт, кинорежиссер, сценарист и ак-
тер, который за десяток лет сыграл двадцать 
семь ролей, поставил как режиссер шесть 
фильмов, опубликовал около двухсот расска-
зов и два романа» [4, с. 292]. В рецензируемом 
пособии изучение прозы писателя представле-
но так, что последующие главы помогают осо-
знать: «что с нами происходит?». На этот во-
прос В.М. шукшина «самому себе» ищут от-
вет не только его пытливые «чудики»-прав- 
доискатели, образы которых продолжают дав-
нюю отечественную традицию: правдоиска-
тельство становится «главным содержанием 
русской литературы, начиная с х века» [5], но 
и все мы, современники и соотечественники. 
этому содействует и глава, посвященная ис-
следованию творческого наследия В.Г. Распу-
тина, где подчеркивается значение притчи. эта 
«образная формула исторических законов» в 
повестях В.Г. Распутина 1970–1980-х гг., по 
справедливому утверждению а.а. Гаджиева, 

делает избыточным «какие-либо сравнения 
эпох, оценок исторического процесса» (с. 96). 
Утверждение самого В.Г. Распутина: «У кого 
нет памяти – у того нет жизни», – своего рода 
рекомендация читателям и исследователям пи-
сательского творчества, где мифопоэтический 
«ключ» – важнейший исследовательский «ин-
струмент». Им хорошо владеет а.а. Гаджиев, 
высказывая мнение о том, что в прозе Распути-
на, насыщенной отсылками к фольклорным и 
библейским мотивам, «нравственно-этическая 
проблематика (мотив памяти, долга, ответст- 
венности и т. д.) дополняется универсаль-
ной идеей гармонии части и целого, единич-
ного и множественного, неповторимого и по-
вторяемого» (с. 94). особого внимания заслу-
живает рассмотрение а.а. Гаджиевым мифо-
поэтических аспектов в творчестве В.Ф. тен-
дрякова. дело в том, что сам писатель, в юно-
сти всерьез увлекавшийся живописью, закон-
чил десятилетку, по его признанию, «за полто-
ра часа до войны», сражался за харьков и Ста-
линград, где получил тяжелые ранения, вер-
нувшие его на Вологодчину, в родную школу, 
теперь – учителем. В те годы «живопись сло-
вом» окажется его главным призванием: в сво-
их произведениях В. тендряков выступает не 
только как прозаик, восстанавливающий тра-
гические эпизоды отечественной истории, но 
и как наблюдательный художник, не упускаю-
щий из поля зрения детали, позволяющие на-
шим современникам «вжиться» в прошлое, и 
как педагог, «изнутри» образовательного про-
цесса повествующий о том, что открывает в 
подрастающем поколении лучшие качества 
личности. эти особенности творческой мане-
ры В.Ф. тендрякова анализируются а.а. Гад-
жиевым на материале повести «Ночь после 
выпуска», где удачно подмечены «параболич-
ность» повествовательной структуры произве-
дения, мыслеемкие элементы «Сократическо-
го диалога» (Сократ онучин – имя одного из 
персонажей повести, отсылающее к историче-
ской личности), «знаковость» звучащих в про-
изведении голосов и хронотопа: «ночь» – не 
только время действия, но и способ «высве-
тить» обелиском, сооруженным в память о по-
колении ровесников самого писателя, погиб-
ших за Родину в годы Великой отечественной 
войны, нравственную устойчивость молодого 
поколения. Правильно, что автор пособия за-
вершает главу, посвященную изучению про-
зы В.Ф. тендрякова, вопросами и заданиями 
для обучающихся, которые касаются не толь-
ко произведений, хорошо знакомых читателям 
разного возраста, но и тех, что опубликованы 



283

Хроника.  рецензии

относительно недавно (например, романа «По-
кушение на миражи», напечатанного в 1987 г., 
после ухода писателя из жизни).

Может, стоило наметившееся в данном 
учебном пособии тематическое «деление» ли-
тературы реалистического направления рас-
пространить и на структуру исследования, в 
центре которого основные течения «новей-
шей» русской прозы (конечно, не обходя сто-
роной главную для нас тему Великой отече-
ственной войны, тему коллективизации сель-
ского хозяйства, переживающую в новый 
«всплеск», «лагерную» тему, к сожалению, не 
переходящую в разряд «подсобных» и др.)? В 
противном случае даже «дробное» деление на 
литературные течения (4.1. Неоклассическая 
проза; 4.2. Условно-метафорический реализм; 
4.3. турбореализм; 4.4. Жестокая проза) при-
водит к нежелательному смешению: «Разные 
стратегии, полярное литературное поведение. 
от ориентации на “читателя” до ориентации 
на “себя” – вот спектр авторских позиций» [4, 
с. 360] в литературе «промежутка». а в данном 
пособии встречается: «одним из оригиналь-
ных течений современной русской прозы яв-
ляется “жестокая проза” (“другая проза”, “но-
вый реализм”, “проза сорокалетних”)» (с. 28). 
Названы и произведения, формирующие по-
ток этой прозы: т. толстая («Сомнамбула в 
тумане» и др.), л. Петрушевская («Свой круг» 
и др.), С. Каледин («Стройбат», «Смиренное 
кладбище»), л. Габышев («одлян, или Воздух 
свободы») и ряд других, которые называет ав-
тор, усваивая точку зрения уважаемой иссле-
довательницы: «еще в конце 1980-х гг. извест-
ный литературовед Г. Белая в статье «“дру-
гая” проза: предвестие нового искусства» от-
несла к «другой прозе» таких разных по со-
держанию и поэтике своих произведений, как 
л. Петрушевская, т. толстая, Вен. ерофеев, 
В. Нарбикова, Вяч. Пьецух, о. ермаков, С. Ка-
ледин, М. харитонов, Вл. Сорокин, л. Габы-
шев и др.». это правда, как правда и то, что в 
те «еще» времена о данном явлении неустан-
но велись дискуссии и на страницах журна- 
лов-«толстяков», где высказывались мнения, 
тоже заслуживающие внимания во втором ты-
сячелетии (например: «Новая проза: та же или 
«другая» // Новый мир. 1989. № 10). здесь на-
мечается постепенно укоренившаяся в отече- 
ственном литературоведении мысль: «новая» 
проза (синоним – «другая» проза), появившая-
ся на «поверхности печатной советской лите-
ратуры» во второй половине 1980-х гг. и ха-
рактеризуемая не только «скепсисом по отно-
шению к самой возможности общественно-

го идеала» [3, с. 248], но и «осознанием, при-
знанием себя только феноменом языка», раз-
ительно отличалась от того, что именуется 
«литературой эпохи гласности», привносящей 
в процесс изучения «обстоятельства внеш-
ние, внелитературные» [6, с. 252]. Вряд ли для 
этого потребовалось время: «со временем эти 
писатели разошлись в эстетических принци-
пах своего творчества по разным течениям» 
(а.а. Гаджиев). оно потребовалось для того, 
чтобы оба определения – литература «но-
вой» волны и «другая» проза – заменило более 
устойчивое, более конкретное понятие – «рус-
ский постмодернизм» с его «представлениями 
о бессмысленности и катастрофичности бы-
тия», с его «политизированностью», как верно 
подмечено профессором Гаджиевым на стра-
нице 12 данного пособия. еще – о времени: 
определяя хронологические параметры изуча-
емого курса, предпочтительнее говорить «Рус-
ская литература хх–ххI веков», а не «лите-
ратура рубежа», поскольку «рубеж» давно и 
прочно закреплен за периодом века Серебря-
ного, за литературой рубежа хIх–хх веков. 
С ним связано и замечание, касающееся всту-
пительной части рецензируемого труда: под-
черкивая непродуктивность «классового» под-
хода к культуре и поддерживая тезис о наци-
ональной самобытности русской словесности, 
противостоящей «механическому западному 
мышлению» – его отстаивало немало творче-
ских личностей разных эпох – все-таки не сто-
ит, как на странице 18, «брать за одну скоб-
ку», т. е. перечислять через запятую, без ком-
ментариев, критиков-«славянофилов» 1840–
1860-х гг. (И. Киреевский, а. хомяков и др.) 
с их ориентацией на «Новгородскую вольни-
цу» и философов-«космистов» Серебряного 
века, например В. Соловьева (и цитируемого в 
том же абзаце Н. Бердяева): для них человек – 
«гражданин Вселенной». К слову, Н.а. Бердя-
еву в первые десятилетия хх в. виделось не 
только «пробуждение в России самостоятель-
ной философской мысли, расцвет поэзии и обо-
стрение эстетической чувствительности»: до-
садно было наблюдать и «разрыв с этической 
традицией литературы хIх века», ослабление 
«социально-этического элемента, столь силь-
ного» в минувшем столетии, поскольку «куль-
турный ренессанс не имел сколько-нибудь ши-
рокого социального излучения» [1, с. 143].

Понятно, что в рамках спецкурса глубоко 
«зондировать» проблемы национальной иден-
тичности в гармоничном сочетании с бытова-
нием народов и стран на «перекрестках» миро-
вой истории и культуры крайне сложно. И лю-
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бого рода классификации «современной рус-
ской прозы», многогранного феномена, с тру-
дом поддающегося «формализации», неизмен-
но вызывают немало замечаний и рекоменда-
ций, но так бывает всегда, если встречаешь-
ся с яркой работой увлеченного автора, ка-
ким предстает со страниц своей учебной «ди-
логии» а.а. Гаджиев. Исследование профес-
сора Гаджиева, конечно, будет продолжено на 
материале современной русской драматургии, 
поэзии и эссеистики, «где начала собственно 
художественные легко соединяются с публи-
цистическими и философскими» так, что эс-
сеистика сегодня «претендует на место чет-
вертого компонента в общепринятой триаде 
«эпос, лирика, драма» (В.е. хализев). а «век 
нынешний» только начинается.
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