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Л.А. БордонскАя, Е.А. ИгумновА,  
с.с. сЕрЕБряковА 
(Чита)

диверсиФикация Форм 
обучения и восПитания: 
Проектирование будущими 
Педагогами образоватеЛьных 
интегрированных оФЛайн-  
и онЛайн-событий* 

Обоснована необходимость диверсификации 
форм обучения и воспитания, обобщен опыт 
проектирования будущими педагогами об-
разовательных интегрированных офлайн- и 
онлайн-событий во внеаудиторной деятель-
ности во взаимодействии команды препода-
вателей и студентов. Подтверждена идея о 
необходимости сотворчества преподавате-
лей и студентов, создания развивающей сре-
ды в вузе как источника педагогического опы-
та и профессиональных событий. 

Ключевые слова: будущие педагоги, метапред-
метный подход, диверсификация образования, 
проектирование, форма обучения, формат 
обучения, интегрированные образовательные 
события, онлайн-формат.

а к т у а л ь н о с т ь  и с с л е д о в а н и я .  Со-
циокультурные вызовы развития современ-
ного общества: высокая скорость социаль-
ных перемен (мегатренд), кризисные явле-
ния в различных сферах общества, глобализа-
ция, цифровизация и автоматизация, экологи-
зация и устойчивое развитие, демократизация, 
демографические изменения, сетевое обще-
ство, персонализация производства, креатив-
ная экономика, работа в команде [8] – детер-
минируют процессы трансформации высшего 
образования в целом, а также внедрения инно-
ваций в педагогическое образование в частно-
сти [16]. 

обновленные требования к профессио-
нальной деятельности педагога, взаимосвязан-

* Работа выполнена в рамках научного гранта  
№ 356 ГР Совета по научной и инновационной дея-
тельности Забайкальского государственного универ-
ситета. 
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ные с высокой скоростью социальных измене-
ний и нарастанием глобальных, государствен-
ных и региональных проблем в постиндустри-
альном обществе, нашли отражение в государ-
ственной образовательной политике (Профес-
сиональный стандарт педагога; ФГоС Во 3++ 
по педагогическому направлению подготовки; 
Программа стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030»; Проект по оцен-
ке и развитию soft skills компетенций «Рос-
сия – страна возможностей» (2021) и др.).

особо следует подчеркнуть, что в усло-
виях пандемии коронавируса с быстрым рас-
пространением дистанционного обучения не 
только выявлялись и решались проблемы под-
готовки педагогов к работе в цифровой обра-
зовательной среде, но и актуализировалась 
роль школы как института воспитания и соци-
ализации. Вот почему на уровне как государ-
ства, так и научно-педагогической обществен-
ности особую значимость приобрели вопросы 
подготовки будущих педагогов к проектиро-
ванию воспитательной деятельности посред-
ством офлайн- и онлайн-взаимодействия.

П р о б л е м ы  и с с л е д о в а н и я .  В про-
цессе цифровизации обучения перед нами 
встал вопрос о диверсификации форм образо-
вательных событий для традиционного Забай-
кальского фестиваля науки и подготовке сту-
дентов к проектированию и проведению вос-
питательных мероприятий. Поставленная про-
блема соотносится с одной из приоритетных 
инициатив движения Future Skills – «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia), направ-
ленной на опережающую подготовку кадров 
и проектирование новых компетенций, в том 
числе и такой компетенции, как «организатор 
онлайн-мероприятий» [11].

При решении поставленных вопросов 
были осуществлены:

– анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по диверсификации образования, в том 
числе и форм обучения и воспитания;

– анализ опыта проектирования будущими 
педагогами образовательных событий в оф- 
лайн-формате в рамках взаимодействия науч- 
но-исследовательских лабораторий (лабора-
тория по проблемам высшей школы, лабора-
тория экологического образования и др.) и 
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 Педагогические  науки 

ряда программ магистратуры и бакалавриата 
по педагогическому направлению подготовки  
ЗабГУ; 

– адаптация опыта по проектированию ин-
тегрированных образовательных событий бу-
дущими педагогами совместно с командой 
преподавателей к онлайн-режиму обучения и 
к проведению онлайн-мероприятий.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  обобщение опы-
та подготовки будущих педагогов к диверсифи-
кации форм обучения на примере проектиро-
вания образовательных интегрированных оф- 
лайн- и онлайн-событий в профессиональном 
сообществе преподавателей и студентов, со-
действующего профессиональному росту, в 
том числе и овладению современной компе-
тенцией по организации онлайн-мероприятий.

т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и м и 
о с н о в а м и  исследования процесса проекти-
рования образовательных интегрированных 
событий выступили в единстве системно-де-
ятельностный и аксиологический подходы на 
философском уровне исследования, компе-
тентностный и метапредметный подходы на 
научно-методическом уровне исследования. 

анализ литературы (о.а. кочергина [6], 
И. Нал това [9], Н.Ф. Радионова [15], а.Н. Ут- 
кина [17] и др.) показал, что диверсифика-
цию образования в логике системно-деятель- 
ностного подхода в сочетании с аксиологиче-
ским подходом в современных социокультур-
ных условиях общества актуально рассматри-
вать с позиции расширения возможностей для 
самореализации личности и профессионально-
го роста в следующих аспектах.

Во-первых, диверсификация образования 
может быть охарактеризована как тенденция 
развития общества, обусловленная социаль-
ными вызовами к системе образования: слож-
ностью и высокой скоростью социальных про-
цессов, их интеграцией; цифровизацией и раз-
витием высоких технологий; экономически-
ми потребностями общества в профессиона-
лах; демократизацией в обществе; гуманиза-
цией всех сфер жизни; ориентиром на реализа-
цию человеческого капитала как ресурса раз-
вития общества знаний; поликультурностью 
общества и свободой самовыражения лично-
сти; полисубъектностью образовательной сре-
ды; социальной дифференциацией общества; 
коммерциализацией сферы образовательных 
услуг.

Во-вторых, диверсификация образования 
может выступать как цель государственной 
образовательной политики, задающей опреде-
ленные рамки вариативности, направленной 

на интересы развития личности, семьи, обще-
ства и государства. Это отражено в Федераль-
ном Законе «об образовании в Российской Фе-
дерации» (ст. 3, п. 7): «свобода выбора получе-
ния образования согласно склонностям и по-
требностям человека, создание условий для 
самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, включая предо-
ставление права выбора форм получения об-
разования, форм обучения, организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, пре-
доставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам 
свободы в выборе форм обучения, методов об-
учения и воспитания» [10].

В-третьих, диверсификация образования 
как процесс и результат реализации принципа 
вариативности и гибкости образования, содей-
ствующий: 

– реализации разнообразия в образовании 
в различных аспектах (типы и виды образова-
тельных организаций, образовательных про-
грамм, форм, форматов, методов, технологий 
и средств обучения); 

– использованию различных ресурсов от-
крытого образовательного пространства (му-
зеи, выставки и др.); 

– взаимодействию образовательной орга-
низации с социальными партнерами; сохране-
нию целостности системы образования при ее 
разнообразии.

При анализе тенденций обновления пе-
дагогического образования следует отметить 
возможности широкой вариативности в выс-
шем образовании и ответственности вузов за 
качество образования, которые были заложе-
ны в реализуемых стандартах педагогического 
направления подготовки на основе компетент-
ностного подхода, в рамках которого внедря-
ются практико-ориентированные модели под-
готовки специалистов.

В целях подготовки студентов к диверси-
фикации образования и овладения компетен-
циями в сфере организации мероприятий, что 
нами рассматривается на примере образова-
тельных интегрированных событий офлайн- и 
онлайн-форматов, продуктивным для исследо-
вания стал ряд идей и концепций.

1. Идея интеграции в открытом образова-
тельном пространстве как факторе профессио-
нального роста будущих педагогов в процессе 
взаимодействия субъектов, и прежде всего об-
щения и сотворчества преподавателей и сту-
дентов при освоении студентами основной об-
разовательной программы, совместной научно-
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исследовательской деятельности и проекти-
ровании внеучебных мероприятий (Л.а. Бор- 
донская, Е.а. Игумнова, С.С. Серебрякова, 
т.Г. Филиппова) [5].

2. Идея формирования содержания образо-
вательных интегрированных событий на осно-
ве метаобъектов (а.В. хуторской) [18] и орга-
низации метадеятельности для освоения этого 
содержания (Н.С. Пурышева) [14].

3. Идея вариативности в профессиональ-
ной подготовке как обеспечение условий для 
развития творческой индивидуальности бу-
дущего учителя, его вариативно-творческого 
взаимодействия с окружающим миром и го-
товности к созданию им образовательной сре-
ды (о.а. кочергина) [6].

4. концепция развивающего (направлен- 
ного на личностное, личностно-профессио- 
нальное и профессиональное развитие субъек-
тов) и развивающегося (проектируемого в со-
ответствии с решаемыми задачами и особен-
ностями ситуации развития субъектов) взаи-
модействия субъектов образовательного про-
цесса (Н.Ф. Радионова ) [15, c. 25].

5. Идеи гуманитарного проектирования в 
приложении к конструированию содержания с 
учетом контекста педагогической деятельно-
сти и динамического моделирования как вы-
бора активных методов обучения, побуждаю-
щих обучаемого к творческому участию в про-
цессе обучения (С.а. Писарева, а.П. тряпи-
цына) [13].

6. Гуманная парадигма (сочетание прин-
ципов природо- и культуросообразности, идеи 
приоритета духовно-нравственного воспита-
ния) [7], ориентир на смыслы и ценности пе-
дагогической деятельности, рассмотрение сре-
ды вуза в качестве источника педагогическо-
го опыта и «событий», обеспечивающих раз-
витие личностно-профессиональных качеств и 
ценностей педагога, среди которых гуманисти-
ческие ценности по отношению детям и дру-
гим субъектам образования выполняют осо-
бую миссию в цифровой среде (а.Г. Бермус, 
В.В. Сериков, Н.В. алтыникова) [1]. «ценно-
сти (и смыслы) имеют социальную природу и 
могут осваиваться только в совместной дея-
тельности при выраженной субъектной пози-
ции человека» (В.В. Юдин) [19, с. 23].

7. концепция цифрового профессиональ-
ного образования и обучения (В.И. Блинов, 
П.Н. Биленко, М.В. дулинов и др.), в кото-
рой одним из приоритетных принципов явля-
ется традиционный принцип обучения в со-
трудничестве и взаимодействии (принцип ин-
терактивности). Приоритет отдается исполь-

зованию групповых форм организации учеб-
ной работы, опирающихся на социальные ме-
ханизмы обучения – коммуникацию, коопера-
цию, конкуренцию, взаимообучение и взаимо-
оценивание [12, с. 49].

Б а з а  и с с л е д о в а н и я :  магистерские 
программы ЗабГУ: «Физическое образование», 
«Физико-математическое образование», «Ин- 
формационные технологии в физико-мате- 
матическом образовании», «Социально-педа- 
гогическая работа в образовательных органи-
зациях».

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Во вне-
аудиторной деятельности со студентами ме-
тодом «погружения» апробировалось прове-
дение образовательных интегрированных со-
бытий (2018–2022 гг.). В логике событийного 
подхода образовательное интегрированное со-
бытие рассматривается как форма взаимодей-
ствия субъектов образования, которая харак-
теризуется открытым характером для участни-
ков, вариативностью методов и образователь-
ных технологий, применением тематическо-
го оформления и современного технического 
обеспечения, эмоциональной насыщенностью, 
что в единстве содействует вовлечению обуча-
ющихся в активную познавательную деятель-
ность и ее рефлексию. 

Интерес представляет позиция Н.В. Вол-
ковой, предлагающей технологию проекти-
рования образовательных событий, которая 
предусматривает разработку студентами про-
ектных заданий на практических и лаборатор-
ных аудиторных занятиях и практическое их 
исполнение в образовательных организациях. 
Методологическим основанием выступает гу-
манитарный подход, позволяющий рассматри-
вать данную технологию как «процесс после-
довательных действий обоснованного выбора 
стратегий совместной деятельности, педагоги-
ческой коммуникации, рефлексии и компонен-
тов образовательной деятельности» [4].

Уточним особенности нашей деятельно-
сти в ходе проектирования образовательных 
событий в образовательном процессе вуза. 
При проектировании содержания образова-
тельных интегрированных событий и спосо-
бов его освоения основой выступает метапред-
метный поход. Мы опираемся на исследова-
ния а.В. хуторского, обосновывающего про-
ектирование содержания образовательного 
процесса на основе метапредметного подхода 
посредством фундаментальных метапредмет-
ных объектов (метаобъектов). Метаобъекты – 
ключевые сущности, отражающие единство 
мира и концентрирующие в себе реальность 
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познаваемого, обеспечивающие возможность 
субъектно-личностного познания и освоения 
их обучаемыми в различных контекстах с раз-
ных сторон и позиций. В качестве метаобъ-
екта как «узловой точки» представления це-

лостного образа действительности, как свое- 
образного центра, вокруг которого происхо-
дит развертывание информации, отражающей 
отдельные стороны единого мира, могут быть 
выбраны идеи, проблемы (задачи), объекты, 

область  
научного 
знания

раскрываемые вопросы

Физика

• даны физические характеристики атмосферы Земли (давление, нормальное атмосфер-
ное давление, масса, молярная масса, плотность, температура, влажность и др.).
• Представлены опыты, подтверждающие существование атмосферного давления.
• охарактеризовано экранирующее действие земной атмосферы.
• Раскрыта суть физических явлений, обусловленных наличием атмосферы (радуга, ми-
ражи, гало, полярные сияния, возможность распространения звуков и др.).

астрономия

охарактеризованы астрономические явления, обусловленные наличием атмосферы (су-
мерки (гражданские, навигационные, астрономические), метеоры и болиды, астрономи-
ческая рефракция, мерцание звезд, «кровавая Луна» во время лунного затмения, «тем-
ное лунное затмение» и др.).

Экология • Раскрыты проблемы загрязнения и охраны воздуха.
• охарактеризовано влияние состава воздуха на здоровье людей

метаобъект Формы  
проведения 

варианты спроектированных  
образовательных интегрированных  

событий
Природное явление (на примере 
электромагнитного излучения опти-
ческого диапазона, вызывающего 
определенные зрительные ощуще-
ния)

Научное шоу Научное шоу «Мир цвета и цвет в мире»

Природный объект 
(на примере атмосферы)

командное сорев-
нование

Батл экспериментаторов «Создай атмосфе-
ру!»
командное онлайн-соревнование «Создай ат-
мосферу!»

Природная территория (на приме-
ре «красной горки» – территории, 
на которой планируется создание па-
мятника природы) 

Различные вариан-
ты образователь-
ных квестов

Экологический квест-экскурсия «Магиче-
ская территория»

Животное (на примере редкого жи-
вотного, обитающего в заповеднике)

Экологический квест «Заповедные символы 
Забайкалья»

Растение (на примере фикуса как се-
мейного дерева) Экоботанический квест «Зеленая магия» 

Регион (на примере освоения Вос-
точного Забайкалья первопроходца-
ми)

Экокраеведческий квест «Навстречу  
Солнцу» 

Идея (на примере идеи «Единство 
мира и его познания. Единство науки 
и культуры») 

Учебный полигон Полигон нестандартных задач «Наука, куль-
тура, искусство: решаем задачи»

Таблица 1
характеристика метаобъекта «атмосфера»

Таблица 2 
варианты образовательных интегрированных событий
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предметы, явления, процессы, события, знаки, 
символы, элементы знаний (понятия, законы, 
теории, принципы) и т. п. [18].

При знакомстве с метаобъектом в образо-
вательном процессе предполагается выделе-
ние ряда содержательных линий. Приведем в 
качестве примера те содержательные линии, 
которые могут быть раскрыты в образователь-
ном интегрированном событии «Создай ат-
мосферу!». В этом событии метаобъект «ат-
мосфера» как сложный конструкт, допускаю-
щий его рассмотрение с разных сторон и под 
разными углами зрения, фокусирует различ-
ные области научного знания: физику, астро-
номию, биологию, географию, химию, эколо-
гию, историю науки и культуры (табл. 1).

Различные аспекты изучения атмосферы 
могут быть раскрыты с позиции искусства как 
творческого и чувственного отражения окру-
жающей действительности (музыка, литерату-
ра, живопись и др.). 

для образовательного события «Наука, 
культура, искусство: решаем задачи» в каче-
стве метаобъекта события была определена 
идея – «Единство мира и его познания. Един-
ство науки и культуры». В этом случае имеет 
место интеграция наук, изучающих природу – 
естественных наук (физика, химия, биология), 
а также математики, техники, истории, искус-
ства. Единство мира, науки и культуры может 
быть раскрыто по-разному: работа с теорети-
ческим материалом как основой для обсужде-
ния ряда вопросов, подготовки докладов и со-
общений, экскурсий, проведения эксперимен-
тальных исследований и т. п. Мы выбрали ва-
риант – решение физических задач общекуль-
турного содержания, обеспечивающих воз-
можность вариативности форм работы участ-
ников в ходе образовательного события (зна-
комство с теоретическим материалом, выпол-
нение практических заданий, физический экс-
перимент, анализ информации, представлен-
ной в наглядном виде и т. д.). Информационно-
содержательной основой образовательного со-
бытия стали задачи общекультурного содер-
жания и разнообразные формы и виды дея-
тельности обучающихся по их освоению [3].

Приведем примеры различных метаобъек-
тов, которые были определены нами в диалоге 
со студентами как основа образовательных со-
бытий (табл. 2).

Итак, изучение метаобъекта как ядра об-
разовательного события интегрированного ха-
рактера предполагает не только интеграцию 
содержания как такового, но и привлечение 
материалов, отражающих в художественной 

форме специфику каждого метаобъекта (фраг-
менты литературных произведений, репродук-
ции произведений живописи, фотографии, ви-
део материалы и т. п.), а также использование 
разнообразных видов познавательной деятель-
ности участников.

как показала практика, проведение обра-
зовательных интегрированных событий может 
быть не только в офлайн-, но и в онлайн-фор- 
мате. В 2020 г. образовательное событие инте-
грированного характера – научное шоу «Соз-
дай атмосферу!» – проводилось в дистанци-
онном формате. Создать атмосферу образо-
вательного события – это значит организо-
вать коллективное переживание в процессе 
его проведения. В рамках шоу была организо-
вана командная работа студентов, находящих-
ся удаленно друг от друга, представляющих на 
шоу результаты коллективной работы. 

диверсификация обучения предполага-
ет разнообразие приемов, методов и образо-
вательных технологий, содействующих ак-
тивной познавательной деятельности обучаю-
щихся в соответствии с целями образователь-
ных событий и спецификой аудитории. Нами 
применялись различные педагогические тех-
нологии и средства обучения, в том числе циф-
ровые образовательные ресурсы и интерактив-
ные практики, способствующие включению 
аудитории в разные виды деятельности. Про-
иллюстрируем одним из примеров. На обра-
зовательном событии, проведенном в форме 
научного шоу «Мир цвета и цвет в мире», ин-
терактивное взаимодействие участников осу-
ществлялось через опыты по оптике, демон-
страцию оптических иллюзий, викторину, цве-
томузыку, рисование на воде (техника эбру), 
телетрансляцию на экран деятельности участ-
ников, здоровьесберегающие упражнения и 
др. [2]. 

Следует отметить, что для проведения об-
разовательных интегрированных событий сту-
дентами совместно с преподавателями соз-
давался разнообразный современный дидак-
тический инструментарий, включая цифро-
вые образовательные ресурсы, например, он- 
лайн-викторины с использованием различных 
платформ, онлайн-экскурсии, видеосюже-
ты как мотивация при проведении квестов 
(видеописьмо-наказ из прошлого), интеллект-
карты и др.

В рамках фестиваля науки во всех обра-
зовательных интегрированных событиях уча-
ствовали социальные партнеры – педагоги, 
методисты института развития образования, 
специалисты различных региональных ми-
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нистерств и организаций. Например, в собы-
тии «Создай атмосферу!» в режиме онлайн-
включения приняли участие социальные парт- 
неры – специалисты Института природных ре-
сурсов, экологии и криологии Со РаН и фи-
лиала ФБУ «Рослесозащита» «центр защиты 
леса Забайкальского края».

Инфраструктура образовательного собы- 
тия проектируется с целью «погружения» в 
тему в соответствии со спецификой собы-
тия. так, на образовательном событии «На- 
ука, культура, искусство: решаем задачи» 
было представлено следующее оформление 
фрагмента события «Леонардо да Винчи – ти-
тан эпохи Возрождения» к задаче: стол, книги 
о Леонардо да Винчи, альбомы репродукций, 
на стене зала изображение интерьера библио-
теки с книжными полками.

таким образом, анализ спроектирован-
ных и проведенных образовательных событий 
(табл. 2) показал, что в процессе сотворчества 
студентов и преподавателей при проектирова-
нии образовательных интегрированных собы-
тий использовались следующие направления 
диверсификации обучения:

– формат организации образовательных 
событий;

– формы проведения образовательных со-
бытий: научное шоу, квест, элементы театра-
лизации и т. п.; 

– формы организации деятельности участ-
ников образовательных событий: командные 
соревнования, диалог, ролевая игра, групповая 
работа, выполнение различных типов заданий;

– инфраструктура мероприятия: различ-
ные варианты оформления аудитории;

– участие социальных партнеров в образо-
вательных событиях;

– организация рефлексии (коммуникаци-
онная, мотивационная, оценочная, эмоцио-
нальная и др.).

– здоровьесберегающие технологии – обя-
зательный компонент события.

Применение в образовательном процес-
се технологии по проектированию образова-
тельных событий с учетом вышеназванных 
направлений диверсификации обучения дает 
широкий выбор возможностей для развития 
профессионализма и творческой индивидуаль-
ности студентов, их самовыражения в процес-
се обучения. 

После завершения образовательного собы-
тия «Создай атмосферу!» был проведен анализ 
анкет студентов, как самих организаторов, так 
и участников, и тех студентов, которые про-
смотрели и проанализировали запись события 

(87 респондентов). анализ ответов студентов 
позволил выделить основные смысловые ли-
нии, отражающие роль «погружения» в техно-
логию проектирования образовательных ин-
тегрированных событий с позиции овладения 
будущими педагогами основными группами 
профессиональных задач, включая проекти-
рование воспитательной деятельности в усло-
виях диверсификации обучения и взаимодей-
ствие в сообществе профессионалов. По каж-
дой смысловой линии анализа приведем неко-
торые высказывания студентов, которые в це-
лом отражают общее мнение.

Во-первых, расширение возможности вза-
имодействия студентов с другими субъектами 
образования как сообществом профессиона-
лов: «важность совместной деятельности раз-
личных специалистов, нацеленных на резуль-
тат»; «понравилось участие студентов различ-
ных курсов и направлений в совместном про-
ведении занятия»; «здорово, что участники ко-
манд, находясь удаленно друг от друга, орга-
низовали совместную деятельность».

Во-вторых, приобретение будущими пе-
дагогами опыта педагогической деятельности 
и овладение технологией проектирования об-
разовательного процесса в целом и внеуроч-
ной деятельности в частности посредством 
метапредметного содержания и современных 
образовательных технологий, обеспечиваю-
щих диалог обучаемых с культурой в един-
стве и целостности всех ее элементов (наука, 
искусство, образование): «приобрела опыт 
проведения образовательного события в един-
стве проектного метода с формой соревнова-
ния по командам, да еще онлайн»; «были при-
влечены различные средства наглядности: ви-
део, схемы, рисунки, графики, фотографии, ин- 
теллект-карта»; «структура события построе-
на интересно и увлекательно, четко распреде-
лены роли, на это всегда надо обращать внима-
ние при подготовке внеурочных дел».

В-третьих, овладение студентами умения-
ми создавать цифровую образовательную сре-
ду посредством разработки цифровых образо-
вательных ресурсов и методического обеспе-
чения для дистанционных занятий: «интер-
нет – наш друг, который стирает границы и 
расстояния»; «новизна и экзотичность, было 
непривычно и интересно работать в командах в 
онлайн-формате»; «для онлайн-соревнований 
необходимо разрабатывать цифровые ресур-
сы, так студентами были подготовлены пре-
зентации, ролики, интеллект-карта».

В-четвертых, мотивация будущих педа-
гогов к профессиональной деятельности, са-
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мообразованию и саморазвитию, осмысление 
ими необходимости развития положительных 
эмоций и созидательных чувств у обучающих-
ся: «возникло ощущение участия в необычном 
шоу за счет интересного формата работы»; 
«энтузиазм участников позволил минимизиро-
вать возникающие трудности»; «не страшить-
ся онлайн-мероприятий и пытаться разрабаты-
вать их концепцию, «создавать свою атмосфе-
ру» перед монитором»; «атмосфера дружелю-
бия повысила уровень доверия к информации, 
ее восприятие и запоминание». 

В то же время многие участники, высоко 
оценив образовательное событие «Создай ат-
мосферу!» в онлайн-формате, отметили, что 
«все-таки лучше очный формат, ведь тогда 
можно четко понять, держишь ли ты внима-
ние, стоит ли поменять тон и громкость речи», 
«при очной встрече создается другая энерге-
тика и атмосфера радости заражает, ведь нам 
есть с чем сравнить».

В ы в о д ы .  Проведенный теоретический 
анализ психолого-педагогической литерату-
ры и эмпирическое исследование по пробле-
ме подготовки будущих педагогов к проек-
тированию внеурочной деятельности обуча-
ющихся в аспекте диверсификации форм об- 
учения и воспитания на примере образователь-
ных интегрированных событий (офлайн- и он- 
лайн-формата) как публичных встреч в рам-
ках Забайкальского фестиваля науки позволил 
сделать следующие выводы.

1. диверсификацию образования как тен-
денцию развития образования в современных 
социокультурных условиях в логике единства 
системно-деятельностного и аксиологическо-
го подходов актуально рассматривать с пози-
ции расширения возможностей для професси-
онального роста и творческого самовыраже-
ния будущих педагогов.

2. анализ опыта участия будущих педа-
гогов в проектировании образовательных ин-
тегрированных событий на основе метапред-
метного подхода во внеаудиторной деятельно-
сти во взаимодействии команды преподавате-
лей и студентов посредством «погружения» в 
технологию как вариант гуманитарного про-
ектирования образовательного процесса под-
твердил, что необходимо создавать развиваю-
щую среду в вузе как источник педагогическо-
го опыта и профессиональных событий, при-
общения будущих педагогов в профессиональ-
ном сообществе к педагогическим гуманисти-
ческим ценностям, среди которых ценности – 
сотрудничество, взаимопомощь и сотворче-
ство, умение работать в команде – выполняют 

особую миссию в современных социокультур-
ных условиях.

3. анализ анкетирования показал, что уча-
стие будущих педагогов с представителями 
педагогического профессионального сообще-
ства в разработке образовательных интегриро-
ванных событий (метапредметного содержа-
ния и интерактивных способов его освоения 
обучающимися) позитивно влияет на их под-
готовку к проектированию учебной и воспи-
тательной деятельности в целом и к диверси-
фикации форм обучения и воспитания в част- 
ности.

4. Перспективы исследования проблем ор-
ганизации воспитательной деятельности по-
средством образовательных интегрирован-
ных событий могут быть связаны с разработ-
кой компетенции «организатор онлайн-меро- 
приятий» в рамках движения «Молодые про-
фессионалы»; внедрением «ядра высшего пе-
дагогического образования», в котором выде-
лен инвариантный модуль по воспитательной 
деятельности. 
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Diversification of the modes of study 
and education: designing the educational 
integrated offline and online events  
by future teachers
The article deals with the substantiation of the 
necessity of the diversification of the modes of study 
and education. There is generalized the experience 
of designing the educational integrated offline and 
online events by future teachers in the extracurri- 
cular activities during the interaction of the team  
of teachers and students. The authors prove the 
idea of the necessity of the collaboration of teachers 
and students and the formation of the developing 
environment in the university as the source of the 
pedagogical experience and professional events.

Key words: future teachers, metadisciplinary ap-
proach, diversification of education, designing, study 
mode, integrated educational events, online mode.
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Формирование готовности 
будущих инженеров 
к инновационной 
экономико-уПравЛенческой 
деятеЛьности: резуЛьтаты 
иссЛедования 

Актуализирована проблема совершенство-
вания экономико-управленческой составля-
ющей подготовки инженерных кадров, что 
обеспечивает их готовность экономически 
обосновать и внедрить в производство ин-
новационные технологические решения. Дано 
авторское определение готовности буду-
щих инженеров к инновационной экономико-
управленческой деятельности, предложены 
подходы по ее формированию, отражены ре-
зультаты экспериментальной работы. 

Ключевые слова: инновационное развитие го-
сударства и общества, будущий инженер, ин-
новационная экономико-управленческая дея-
тельность, готовность будущего инженера к 
инновационной экономико-управленческой де-
ятельности, структурно-функциональная мо-
дель.

Российскому обществу, всем сферам его 
жизнедеятельности брошен серьезный вызов – 
в кратчайшие сроки, в условиях существенных 
ограничений и нарушения хозяйственно-эко- 
номических, транспортных, финансовых свя-
зей, обеспечить экономическую и технологи-
ческую независимость государства; расши-
рить, модернизировать, а во многих случаях 
возродить производство широкого спектра то-
варов. Фактически речь идет об ускоренном 
инновационном развитии, появлении новых 
технологических продуктов и открытии перс- 
пективных направлений для развития бизнеса. 

для республик донбасса решение этих за-
дач связано в целом с возрождением региона, 
его экономики, инфраструктуры, жилищного 
фонда в условиях ограниченности всех видов 
ресурсов и необходимости интегрироваться в 
экономическое пространство Российской Фе-
дерации, что требует инновационности во всех 
сферах деятельности. 

Необходимо помнить, что в центре про-
цессов по созданию инноваций находится спе-

© Зинченко В.о., Бойко Е.а., 2022



1313

 Педагогические  науки 

циалист, преимущественно инженер, способ-
ный раскрыть и реализовать свой творческий 
потенциал. Проблема подготовки инженера к 
инновационной деятельности в контексте обе-
спечения независимости и безопасности Рос-
сии давно находится под пристальным внима-
нием государства, о чем свидетельствуют та-
кие нормативные документы, как Стратегия 
инновационного развития Российской Феде-
рации, Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации, Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации, Указ Президента Российской Феде-
рации «о национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» 
и др. В Луганской и донецкой народных ре-
спубликах вопросы повышения качества под-
готовки специалистов отражены в программах 
социально-экономического развития на пери-
од 2022–2024 гг. 

анализ научных публикаций о.В. андри-
ановой, И.В. дмитриевой, Е.В. Иванушкиной, 
И.о. котляровой, В.В. кузнецова, С.а. ку-
тищева, С.Г. Познанской, Н.С. Пономаре-
вой, И.а. Резанова, а.С. чурсиной и других 
исследователей свидетельствует о решении 
проблемы подготовки специалистов для раз-
ных сфер инженерии к инновационной дея-
тельности преимущественно в проектно-ис- 
следовательской плоскости. При этом эконо-
мисты говорят об определенном дисбалансе 
между количеством предлагаемых разработ-
чиками инновационных продуктов и их вне-
дрением в реальное производство [4; 6]. И речь 
идет не о качестве инноваций, технической не-
возможности их внедрения, а в большинстве 
случаев об отсутствии прилагаемого к техни-
ческой документации экономического обосно-
вания, практически полного непонимания раз-
работчиками объемов необходимых инвести-
ций и предполагаемой экономической выгоды 
от внедрения. 

Укажем, что в целом переход к новому 
технологическому укладу, внедрение высоких 
технологий в различные сферы обществен-
ной жизни требуют модернизации инженер-
ного образования, построенного на принципах 
устойчивого развития и акцентах на те виды 
деятельности инженера, которые нуждаются в 
совершенствовании в связи с актуальными за-
дачами времени [5]. В свете задач ускоренно-
го инновационного развития организационно-
управленческая деятельность инженера требу-
ет своей модернизации и перехода на уровень 
инновационной экономико-управленческой дея-
тельности. 

Изучение требований образовательных 
стандартов показывает, что они предполагают 
подготовку всех инженерных кадров к орга- 
низационно-управленческой деятельности в 
виде универсальных компетенций в сфере эко-
номической культуры и командной работы; 
общепрофессиональных компетенций для от-
дельных направлений инженерно-технической 
подготовки (например, 08.03.01 «Строитель-
ство», 15.03.01 «Машиностроение», 19.03.04 
«технология продукции и организация об-
щественного питания», 23.03.01 «технология 
транспортных процессов», 29.03.01 «техноло-
гия изделий легкой промышленности» и др.) 
к организации и управлению производством 
или к ответственной профессиональной дея-
тельности в условиях «экономических, эколо-
гических и социальных ограничений» (напри-
мер, 24.03.04 «авиастроение», 26.03.04 «Ин- 
женерно-экономическое обеспечение техно-
логий и бизнес-процессов водного транспор-
та», 28.03.01 «Нанотехнологии и микроси-
стемная техника» и др.). 

В свете этого в образовательных програм-
мах и учебных планах подготовки инженерных 
кадров объем экономическо-управленческой 
составляющей незначителен (2–3 дисципли-
ны), а содержание предполагает изучение об-
щих экономических законов и явлений, основ 
организации и управления производством, в 
редких случаях значения и общих подходов 
к расчету основных экономических показа-
телей, свидетельствующих о рентабельности 
производственной деятельности. такой под-
ход не позволяет сформировать у будущих 
инженеров готовность к экономическому об- 
основанию инновационных разработок, пони-
манию полного комплекса организационно-
управленческих решений по их внедрению, 
часть из которых, исходя из новизны предла-
гаемых технологических продуктов, также бу-
дет включать элементы инноваций. 

Нами исследованы подходы а.Г. аухат-
шина, Г.Н. ахметзяновой, Н.ш. Валеевой, 
З.В. Вдовенко, к.а. Грехова, Е.а. Жилки-
ной, И.В. краснопевцевой, а.Ю. краснопев-
цева, В.Г. Лизункова, М.Г. Минина, а.а. Пе-
трусевич, Л.а. Поповой, Е.а. Сафроновой, 
И.И. Фроловой, М.В. хайруллиной, а.В. чу-
рилина, а.Е. шастиной, о.т. шипковой и дру-
гих ученых, которые свидетельствуют о ре-
шении проблемы повышения эффективности 
экономико-управленческой подготовки буду-
щих инженеров без существенных изменений 
ее объема и придания содержанию инноваци-
онного характера [1].
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Выявленные противоречия между потреб-
ностью государства и общества в ускорен-
ном инновационном развитии, существующей 
практикой подготовки инженерных кадров и 
неготовностью инженеров предоставить эко-
номически обоснованный новый технологиче-
ский продукт с четким пониманием деятель-
ности на всех этапах по его внедрению в про-
изводство обуславливают необходимость фор-
мирования у будущих инженеров готовности 
к инновационной экономико-управленческой 
деятельности. 

Наше исследование по решению указан-
ной проблемы проводилось на базе Государ-
ственного образовательного учреждения выс-
шего образования Луганской Народной Ре-
спублики «донбасский государственный тех-
нический университет» (далее – ГоУ Во ЛНР 
«дГтИ») в период 2018 г. – начала 2022 г. и 
предполагала реализацию трех взаимосвязан-
ных этапов. На подготовительном этапе ис-
следования определялась проблема исследова-
ния и степень ее разработанности, уточнялись 
цели, задачи, предмет и объект исследования, 
формулировалась гипотеза, определялись тео-
ретические основы исследования. 

центральное место этом этапе исследо-
вания было отведено определению сущности 
будущих инженеров к инновационной эко- 
номико-управленской деятельности, которую 
мы рассматриваем как интегративное лич-
ностное образование, возникающее в резуль-
тате углубленной экономико-управленческой 
подготовки и включающее совокупность зна-
ний, умений, навыков и профессионально зна-
чимых качеств, позволяющих личности мо-
тивированно и целенаправленно применять 
их для самостоятельного экономического и 
организационно-управленского обоснования 
новых технических решений, создания эф-
фективных организационно-управленческих 
условий разработки, внедрения, производства 
и реализации нового конкурентоспособного 
технологического продукта, что обуславлива-
ет непрерывное саморазвитие инженера в ин-
новационном и экономико-управленском ви-
дах деятельности [3]. Структура готовности к 
инновационной экономико-управленской дея-
тельности включает следующие компоненты:

‒ мотивационно-ценностный;
‒ когнитивный; 
‒ технологический;
‒ поведенческий. 
С целью формирования готовности буду- 

щих инженеров к инновационной экономи- 

ко-управленческой деятельности нами была 
обоснована и разработана структурно-функ- 
циональная модель. которая представляет со-
бой взаимодействие нормативного, концеп- 
туально-целевого, содержательного, техноло-
гического и оценочно-результативного бло-
ков [2]. 

Нормативный блок содержит требова-
ния прямых и косвенных участников образо-
вательного процесса (государства, общества, 
работодателей, самих студентов) к готовно-
сти будущего инженера осуществлять инно-
вационную экономико-управленческую дея-
тельность, что непосредственно отражается 
на целях, задачах, целевых ориентирах и ме-
тодологии формирования исследуемого фе-
номена, отраженных в концептуально-целе- 
вом блоке модели. Укажем, что методологиче- 
скую основу формирования готовности буду-
щих инженеров к инновационной экономико-
управленческой деятельности составили веду-
щие положения системного, синергетическо-
го, проектного и личностно ориентированного  
методологических подходов, а также принци-
пы системности, комплексности, взаимосвя-
занности, междисциплинарности, практико-
ориентированной направленности, иннова-
ционности и креативности, интерактивности, 
осознанной перспективы и рефлексии. 

Содержательный и технологический бло-
ки модели отражают механизмы проектиро-
вания экономико-управленческой составля-
ющей подготовки будущих инженеров и ин-
струменты ее реализации, что должно обес- 
печить формирование всех компонентов го-
товности к инновационной экономико-управ- 
ленческой деятельности. оценочно-результа- 
тивный блок представлен комплексом крите- 
риев (мотивационно-ценностный, знаниевый, 
деятельностно-рефлексивный, поведенческий) 
и характеризующих их показателей, что позво-
ляет посредством использования подобран-
ных диагностических методик выявить уро-
вень (базовый, средний, достаточный) сфор-
мированной у будущих инженеров готовности 
к инновационной экономико-управленческой 
деятельности. 

На основном этапе исследования (2019 – 
начало 2022 г.) реализовывался педагогиче-
ский эксперимент, который включал констати-
рующий и формирующий этапы. В педагогиче-
ском эксперименте приняли участие 162 сту- 
дента ГоУ Во ЛНР «дГтИ». контрольную 
группу составили 79 студентов направлений 
подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» и 15.03.04 «автоматизация 
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технологических процессов и производств» 
(профиль «автоматизированное управление 
технологических процессов и производств»), 
а экспериментальную – 83 студента направле-
ний подготовки 13.03.03 «Энергетическое ма-
шиностроение» (профиль «автоматизирован-

ные гидравлические и пневматические систе-
мы и агрегаты») и 15.03.04 «автоматизация 
технологических процессов и производств» 
(профиль «Управление и инновации в авто-
матизированных системах и технологических 
процессах»).

№ 
п/п наименование дисциплины семестр объем, 

з. е.
Форма  

контроля
1 2 3 4 5

Фундаментальная экономико-управленческая подготовка
1. Экономика 1 4,0 диф. зачет
2. организационное поведение 2 3,0 зачет
3. основы организации производства 3 3,0 экзамен
4. Бухгалтерский учет и налогообложение 3 3,0 диф. зачет
5. Управление человеческими ресурсами 4 4,0 экзамен
6. анализ и управленческий учет 4 

5
3,0 / 3,0 экзамен /  

экзамен
7. Управление производственной инфраструктурой 4 4,0 экзамен
8. Управленческо-экономическая практика 4 3,0 диф. зачет

специальная экономико-управленческая подготовка
9. основы инновационной деятельности 1 2,0 зачет

10. Инновационные подходы в управлении 2 3,0 диф. зачет
11. Бизнес-планирование 5 3,0 экзамен
12. Управление инновациями 6 3,0 экзамен
13. корпоративное управление 6 3,0 диф. зачет
14. Лидерство и управление конфликтами 6 2,0 зачет
15. анализ хозяйственной деятельности предприятий  

отрасли
7 3,0 диф. зачет

16. Стратегическое управление 8 4,0 экзамен
17. курсовой проект «анализ хозяйственной деятельности 

предприятий отрасли»
7 1,0 диф. зачет

Интегрированная инновационная подготовка
18. Управление интеллектуальной собственностью 3 3,0 экзамен
19. Инновации в ресурсосберегающих технологиях  

и процессах
5 3,0 диф. зачет

20. Инновационные средства измерения в технологических 
процессах

5 4,0 экзамен

21. курсовой проект «Инновационные средства измерения  
в технологических процессах»

5 1,0 диф. зачет

22. Экономические основы технологического развития 7 4,0 экзамен
23. автоматизация управления жизненным циклом  

продукции
8 4,0 экзамен

Проектно-исследовательская инновационная подготовка  
с экономико-управленческой составляющей

24. Научно-исследовательская работа 7 
8

3,0 / 3,0 зачет /
зачет

25. Преддипломная практика 8 6 диф. зачет
26. Выпускная квалификационная работа 8 6 экзамен

Таблица 1 
дисциплины инновационной экономико-управленческой подготовки 
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Результаты констатирующего этапа экс-
перимента, проводимого в январе 2019 г. по-
сле изучения студентами ЭГ И кГ дисци-
плин «основы инновационной деятельности» 
и «Экономика», показали готовность буду-
щих инженеров к инновационной экономико-
управленческой деятельности преимущест- 
венно на базовом и среднем уровнях. 

отметим, что планы подготовки студен-
тов, участвующих в эксперименте, предпола-
гали изучение в дальнейшем только дисци-
плины «основы организации производства» 
и «Управление интеллектуальной сбоственно-
стью», что не могло оказать решающего воз-
действия на общий уровень готовности буду-
щих инженеров к инновационной экономико-
управленческой деятельности. Поэтому на 
формирующем этапе педагогического экспе-
римента (февраль 2019 г. – апрель 2022 г.) в 
образовательные программы и учебные планы 
студентов ЭГ были внесены значительные из-
менения, а именно: спроектирована инноваци-
онная экономико-управленческая составляю-
щая подготовки будущих инженеров. Студен-
ты кГ продолжили обучение по существую-
щим учебным планам. 

Инновационная экономико-управленчес-
кая составляющая подготовки будущих инже-
неров включает четыре взаимосвязанных цик-
ла, которые позволяют сформировать фунда-
ментальные экономические знания, как того 
требуют образовательные стандарты; специ-
альные экономические знания, позволяющие 
проводить экономическое обоснование и вы-
работку организационно-управленческих ре-
шений на всех этапах жизненного цикла ин-
новационного проекта; интегрированные ин-
новационные знания, синтезирующие на меж-
дисциплинарной основе инженерное, эконо-
мическое и инновационное знание, что конкре-
тизирует инновационную экономико-управ- 
ленческую деятельность инженера в зависи-
мости от содержания и направленности но-
вых технологических решений; объединить 
инновационную проектно-исследовательскую 
и экономико-управленческую подготовку бу-
дущего инженера, что обеспечит возможность 
провести разработку нового конкурентного 
технологического продукта. В табл. 1 пред-
ставлены дисциплины, которые вошли в раз-
ные циклы инновационной экономико-управ- 
ленческой подготовки студентов ЭГ, обуча-
ющихся по направлению 15.03.04 «автома-
тизация технологических процессов и произ-
водств» (профиль «Управление и инновации в 

автоматизированных системах и технологиче-
ских процессах»).

Предложенное нами содержательное на-
полнение каждого цикла инновационной эко- 
номико-управленческой подготовки, возмож-
но, является дискуссионным. однако обратим 
внимание на несколько аспектов. Во-первых, 
содержание дисциплин разных циклов подго-
товки взаимосвязано, что создает определен-
ную когнитивную основу для получения сту-
дентами новых знаний, умений и навыков, 
развития значимых для инновационной эконо- 
мико-управленческой деятельности качеств. 
Во-вторых, каждый из циклов заканчивает-
ся формой организации учебного процесса 
(практика, курсовой проект, выпускная квали-
фикационная работа), позволяющей получить 
будущему инженеру первичный опыт реше-
ния профессионально-учебных задач по всем 
составляющим инновационной экономико-
управленческой подготовки. 

В-третьих, цикл интегрированной инно-
вационной подготовки включает преимуще-
ственно дисциплины и курсовой проект, от-
ражающие содержание профильной инженер-
ной подготовки. В указанном примере это про-
фильная подготовка обучающихся по направ-
лению 15.03.04 «автоматизация технологи-
ческих процессов и производств» (профиль 
«Управление и инновации в автоматизирован-
ных системах и технологических процессах»). 
Это позволяет легко изменять составляющие 
данного цикла в соответствии с отраслевой 
спецификой подготовки инженерных кадров, 
что в определенной мере придает разработан-
ной нами модели универсальный характер. 

отметим также, что, несмотря на значи-
тельное количество учебно-методической ли-
тературы по экономическим дисциплинам, 
большая часть приводимых в ней заданий от-
ражает преимущественно специфику деятель-
ности торговых предприятий и финансовых 
организаций, в том числе представляющих 
экономику зарубежных стран. Поэтому препо-
давателями, привлеченными к реализации экс-
перимента, осуществлялся кропотливый под-
бор из уже существующих и разработка новых 
заданий, отражающих специфику отечествен-
ных производств машиностроительной и энер-
гомашиностроительной отраслей, а также по-
тенциальные направления их технологическо-
го развития. Это обеспечило инновационный 
и практико-ориентированный характер содер- 
жания инновационной экономико-управлен- 
ческой подготовки.
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особая работа была проведена по разра-
ботке рабочих программ и заданий к управ- 
ленческо-экономической практике (само вве-
дение которой является новшеством для ин-
женерной подготовки), курсовому проекту по 
дисциплине «анализ хозяйственной деятель-
ности предприятий отрасли» (с наполнением 
вариантов заданий данными о хозяйственно-
финансовой деятельности предприятий Лу-
ганской Народной Республики), дисципли-
нам и курсовому проекту цикла интегрирован-
ной инновационной подготовки (в контексте 
введения экономико-управленческих состав-
ляющих в инженерные задачи), единого тех- 
нико-экономического задания к научно-иссле- 
довательской работе, преддипломной прак-
тике и выпускной квалификационной рабо-
те. Последнее позволило студентам осуще-
ствить поэтапную разработку нового решения 
одной из технологических проблем, согласо-
ванных с предприятиями – базами практик, с 
их экономико-управленческим обоснованием 
на всех реализации проекта. 

В соответствии со спецификой инноваци-
онной экономико-управленческой деятельно-
сти инженера, необходимостью развития та-
ких качеств личности, как восприимчивость к 
инновациям, самостоятельность, ответствен-
ность, инициативность, креативность, способ-
ность к организаторской и коммуникативной 
деятельности, работе в команде, нами кроме 
традиционных форм, методов и средств об- 
учения использовались такие методы обуче-
ния, как кейсовые, игровые, эвристические, 
проблемные, проектные, дискуссионные, тре-
нинговые, имитационные; информационные 
технологии, технологии обучения в сотрудни-
честве и в команде; деловые и ролевые игры, 
тренинги (инновационности, креативности, 
эффективного взаимодействия в команде), 

проекты, работа в паре, работа в группе, проб- 
лемные лекции и практические занятия, веби-
нары и др.; средства Икт, в том числе сред-
ства вычисления и проектирования: Mathcad, 
AutoCAD; разработки: Visual Studio, Borland 
C++ Builder, Delphi, PHP, язык ассемблера, 
LabVIEW; сайты и поисковые системы и пр. 

На заключительном этапе исследования 
(май 2022 г.) был проведен контрольный срез 
по итогам формирующего этапа педагогиче-
ского эксперимента и проанализированы дан-
ные об уровне сформированной у будущих 
инженеров готовности к инновационной эко- 
номико-управленческой деятельности по каж-
дому компоненту и феномену в целом. При 
этом мы использовали тот же, что и на кон-
статирующем этапе педагогического экспери-
мента, комплекс диагностических методик, а 
именно: авторские анкеты «ценности иннова-
ционной экономико-управленской деятельно-
сти» и «Мотивы формирования готовности к 
инновационной экономико-управленской де-
ятельности» (мотивационно-ценностный ком-
понент); продукты учебной деятельности сту-
дентов, беседы, интервью, наблюдение (зна-
ниевый и деятельностно-рефлексивный ком-
поненты); адаптированная методика а.В. кар-
пова «определение уровня рефлексивно-
сти» (деятельностно-рефлексивный компо-
нент); адаптированную методику Е.а. Лари-
чевой «Восприимчивость инноваций», ме-
тодику В.В. Синявского и Б.а. Федоришина 
«коммуникативные и организаторские склон-
ности», методику интерактивной направлен-
ности личности, методику В.И. Моросановой 
«Стиль саморегуляции поведения», опросник 
В.Е. клочко и о.М. краснорядцевой «Психо-
логическая готовность к инновационной дея-
тельности», адаптированный тест на креатив-
ность Е.Е. туник.

Группа
Базовый, % Средний, % достаточный, %

конст. 
этап 

Форм. 
этап ∆ конст. 

этап 
Форм. 
этап ∆ конст. 

этап,
Форм. 
этап ∆

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЭГ 68,36 19,21 ‒49,15 27,66 56,29 28,63 3,98 24,5 20,52
кГ 69,62 68,91 ‒0,71 26,54 24,49 ‒2,05 3,84 6,6 2,76

Таблица 2 
результаты реализации педагогического эксперимента по формированию готовности будущих 

инженеров к инновационной экономико-управленческой деятельности
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Сравнение данных контрольного и форми-
рующего этапов педагогического эксперимен-
та подтвердил эффективность теоретически 
обоснованной, разработанной и реализован-
ной структурно-функциональной модели, о 
чем наглядно свидетельствуют данные табл. 2.

как видим, динамика изменений в уров-
не сформированной готовности к инновацион- 
ной экономико-управленческой деятельно-
сти существенно отличается в кГ и ЭГ. Зна-
чительно совокупно возросло количество сту-
дентов ЭГ, имеющих средний и высокий уров-
ни сформированной готовности (на 49,15%), 
тогда как в кГ эти показатели составили все-
го 2,76%. такое отличие является следствием 
проектирования и введения в образователь-
ные программы и учебные планы подготов-
ки студентов ЭГ инновационной экономико-
управленческой составляющей общим объе-
мом 87,0 з. е., в том числе ранее не использо-
ванные в подготовке будущих инженеров дис-
циплины и формы обучения (практика, курсо-
вые проекты) составили 50,0 з. е., в остальные 
(в ряд дисциплин, научно-исследовательскую 
работу, преддипломную практику и выпуск-
ную квалификационную работу) были внесе-
ны существенные дополнения. Статистиче-
ская значимость отличий полученных резуль-
татов исследования подтверждена расчетами 
критериев Пирсона и Манна-Уитни. 

таким образом, необходимость иннова-
ционного развития государства и общества в 
условиях ограничений, изменения логисти-
ки экономических связей обуславливает необ-
ходимость формирования готовности у буду-
щих инженеров к инновационной экономико-
управленческой деятельности. Проведенное 
нами исследование позволило определить тео-
ретические основы решения исследуемой про-
блемы, центральным элементом которых ста-
ли сущность и структура готовности буду-
щих инженеров к инновационной экономико-
управленческой деятельности, а также струк- 
турно-функциональная модель формирования 
указанной готовности, построенная на мето-
дологии системного, синергетического, про-
ектного и личностно ориентированного под-
ходов.

Реализация модели формирования готов-
ности будущих инженеров к инновационной 
экономико-управленческой деятельности со-
провождалась разработкой и внедрением в под-
готовку студентов экспериментальной группы 
инновационной экономико-управленческой 
составляющей; разработкой и подбором ком-

плексов заданий, практико-ориентированного 
и инновационного характера с опорой на мето-
ды активного и интерактивного обучения, что 
обеспечило поэтапную и междисциплинар-
ную актуализацию всего спектра экономико-
управленских знаний, умений и навыков, раз-
витие значимых для данного вида деятельно-
сти качеств и готовности будущего инженера 
к разработке и реализации конкурентоспособ-
ных инновационных проектов. 

анализ полученных результатов исследо-
вания подтвердил эффективность структурно-
функциональной модели формирования го-
товности будущих инженеров к инновацион-
ной экономико-управленческой деятельно-
сти, а также ее универсальный характер, что 
открывает перспективы дальнейших иссле-
дований по совершенствованию экономико-
управленческой подготовки специалистов для 
разных сфер инженерии. 
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Formation of readiness of future 
engineers to innovative economic  
and management activity: the results  
of the study
The article deals with the actualization of the issue  
of the improvement of the economic and manage- 
ment component of training engineers that ar- 
ranges their readiness to substantiate economi- 
cally and introduce the innovative technological 
solutions into production. There is given the author’s 
definition of the readiness of future engineers to  
the innovative economic and management activity. 
The authors suggest the approaches to its forma- 
tion and reflects the results of the pilot testing.

Key words: innovative development of state and 
society, future engineer, innovative economic and 
management activity, readiness of future engineer 
to innovative economic and management activity, 
structural and functional model.
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В настоящее время значительная часть педа-
гогической деятельности переносится в элек-
тронную среду, что делает самопрезента-
цию педагога в электронной среде значимым 
направлением для реализации деятельности 
в сфере образования. Представлен конент-
анализ транслируемых педагогом профессио-
нальных ценностей в электронной среде и осо-
бенности самопрезентации молодых педаго-
гов в социальных сетях. 

Ключевые слова: электронная среда, интер-
нет-среда, ценности, контент.

Проблема сохранения традиционных цен-
ностей в Российской Федерации поднимает-
ся на федеральном уровне. В указе президента 
РФ «об утверждении основ государственной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей» зафиксирован реестр традицион-
ных ценностей, который формируется в рам-
ках вынесенного на общественное обсужде-
ние Минкультом законопроекта [7]. к чис-
лу традиционных ценностей в законопроекте 
относят: «жизнь, достоинство, права и свобо-
ды человека, патриотизм, гражданственность, 
служение отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, креп-
кая семья, созидательный труд, приоритет ду-
ховного над материальным, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, коллективизм, взаи-
мопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, един-
ство народов России».

Статья направлена на контент-анализ 
транслируемых педагогом профессиональных 
ценностей в электронной среде, анализ осо-
бенностей самопрезентации молодых педаго-
гов в социальных сетях по средствам аудиови-
зуального контента.

На личность во многом влияет среда [5; 
8], в которой она развивается, влияют ценно-
сти, которые транслируются. Согласно докла-
ду Global Digital 2021, цифровые, мобильные и 
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социальные сети стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни людей во всем мире. В 
целом средний интернет-пользователь теперь 
проводит почти 7 часов в день, используя Ин-
тернет на всех устройствах [1]. 

Есть стихийная трансляция ценностей в 
интернет-среде, но присутствует и управляе-
мый, осознанный процесс. Во многом управ-
ляют процессом трансляции ценностей гло-
бальные компании, у которых есть миссия и 
корпоративные ценности. компании исполь-
зуют свои сайты, социальные сети, рекламу и 
социальную рекламу в том числе. 

У многих компаний мы видим приоритет 
ценностей, связанных с людьми (сотрудника-

ми, клиентами, отдельными категориями или 
обществом в целом). Например, корпорации 
Microsoft пишет «Наша цель – помочь каж-
дому человеку и каждой компании на плане-
те достигать большего» [3]. В кодексе корпо-
ративной этики Пао «ГаЗПРоМ» одной из 
ценностей выделяется «взаимное уважение – 
командный дух в работе, доверие, доброжела-
тельность и сотрудничество в процессе реше-
ния поставленных задач» и т. д. [2].

трансляторами ценностей также являют-
ся отдельные личности. Социальные сети во 
многом помогают быстрому распространению 
контента и его обсуждению[4]. традиционно 
у педагога значимая роль в воспитании, что 

особенности Положительные характеристики  
ценностной ориентации

Негативные характеристики  
ценностной ориентации

Минимальное количество 
подписей к видео и фото-
контенту

трансляция ценностей, связанных с кра-
сотой и визуализацией.
отражение принципа наглядности

Не управляют восприятием свое-
го контента

Преобладает контент, не 
связанный с профессио-
нальной деятельностью  
(у педагогов, не занимаю-
щихся частной практикой)

Наличие хобби и деятельности вне ра-
боты показывает многогранность лич-
ности педагога, которая помогает в реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти и повышает авторитет педагога.
Помогает предотвратить профессио-
нальное выгорание 

диссонанс образа педагога и са-
мопрезентации в реальной обра-
зовательной среде и электронной 
среде

Полное отсутствие  
«постов» 

Направленность на работу в очном  
формате

Проблема противоречия меж-
ду содержанием потребности са-
мопрезентации в реальной обра-
зовательной среде и электронной 
среде
Недостаточный уровень владения 
средствами представления кон-
тента в социальных сетях

Преобладание контента, 
связанного с индивидуаль-
ной профессиональной де-
ятельностью в сторис

Привлечение внимания подписчиков  
к ярким, положительным, повседнев-
ным события в жизни педагога

Рассмотрение собственного про-
фессионального контента как так-
тически значимого для определен-
ного узкого круга субъектов

Разделение рабочей и лич-
ной страницы в одной со-
циальной сети или разве-
дение по разным социаль-
ным сетям

тайм-менеджмент.
Управление свои личностными и про-
фессиональными контактами и функ-
циями

Невозможность интеграции до-
стижений с позиции субъекта вза-
имодействия педагога и дефици-
тарность его целостного образа

акцентирование в профес-
сиональном контенте сво-
ей аффилиации 

трансляция корпоративных ценностей.
Мотивация обучения в конкретной об-
разовательной организации

Проработка контента связанная с 
просветительской и профориента-
ционной тематикой 

Позиционирование педа-
гогом себя как члена про-
дуктивного образователь-
ного коллектива, выпол-
няющего инновационные 
функции

Мотивация обучающихся на достиже-
ния в условиях оо.
Эффективность педагогического работ-
ника.
Формирование критериальной базы 
оценки продуктивности оо

Сложность в актуализации инди-
видуальных целей и траекторий 
образовательного развития в усло-
виях данной оо

Таблица 1
особенности самопрезентации молодых педагогов в социальных сетях
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ведет к более пристальному вниманию обще-
ственности к контенту, который выкладывает 
педагог. За последние несколько лет было не-
сколько скандалов, связанных с неодобрением 
родительским сообществом постов педагогов, 

Негативный и позитивный опыт самопре-
зентации педагогов в интернет-среде говорит 
о необходимости рассмотрения этого вопроса 
более подробно. Согласно профессионально-
му стандарту, педагог обязан соблюдать пра-
вовые, нравственные и этических нормы, тре-
бования профессиональной этики. данные 
нормы относятся и к интернет-среде [6]. В са-
мопрезентацию педагога в социальных сетях 
входят имиджевые характеристики, которые 
проявляются в контенте, содержащемся на 
странице педагога (фотографии, видео, аудио, 
текстовая информация), а также репост ин-
формации, посещаемые группы и сообщества, 
подписки и оставляемые комментарии. 

Нами было рассмотрены личные страни-
цы 16 молодых педагогов в таких социальных 
сетях, как Instagram и «Вконтакте». В выбор-
ке представлены педагоги из всех типов обра-
зовательных организаций (оо), реализующих 
основные образовательные программы, а так-
же занимающиеся частной практикой и репе-
титорской деятельностью.

При анализе контента страниц педагогов 
были выделены особенности, представленные 
в табл. 1. 

анализируя данные, представленные в 
табл. 1, можно сделать вывод о том, что осо-
бенности самопрезентации молодых педаго-
гов несут положительный потенциал, но в его 
содержании присутствуют и негативные тен-
денции, которые влияют на эффективность пе-
дагогической деятельности и могут стать при-
чиной эмоционального выгорания и ухода из 
педагогической профессии.

одной из особенностей контента молодых 
педагогов является преобладание фотоконтен-
та без текстовой поддержки. Вероятнее всего, 
это происходит из-за стремления молодых пе-
дагогов к обеспечению произведения опера-
тивного впечатления об их деятельности и по-
вышения наглядности предоставляемого кон-
тента. Рассмотрим несколько изображений из 
фотостока, которые были получены на основе 
запроса «учитель», сходные изображения мо-
гут быть представлены педагогическими ра-
ботниками в социальных сетях.

Педагог транслирует набор общечелове-
ческих ценностей и профессиональных цен-
ностей в своих социальных сетях. На изобра-
жении (рис. 1) представлена женщина анфас 
с взглядом в камеру, улыбкой, которые отра-
жают ее позитивный настрой, открытость. Со- 
единение рук «домиком», возможно, является 
выражением полной уверенности в своей пра-
воте и прочности занимаемой позиции. дело-
вой стиль с аксессуарами, которые зачастую 
помогают педагогу в работе (очки, часы). Фо-
ном является доска с изображениями формул, 
которая является одним из атрибутов профес-
сиональной деятельности педагога. качество 
фотографии является высоким, цвет, свет и 
композиция ‒ продуманными. 

краткая характеристика фотографии пока-
зывает трансляцию следующих ценностей: ак-
тивная деятельная жизнь, познание, интерес-
ная профессиональная деятельность, радость, 
красота. трансляция данных ценностей под-
тверждает желание молодых педагогов управ-
лять восприятием их контента как профессио-
нального.

На втором изображении (рис. 2) централь-
ным персонажем является уже не педагог, а 
книга и ребенок, хотя мы видим ключевую де-
ятельность педагога, связанную с поддерж-
кой ребенка, книги. Ребенка мы видим со спи-
ны, ребенок выглядит опрятно. У педагога так-
же присутствует аксессуар, связанный с тайм-
менеджментом (часы). Фоном является яркая 
книга со сказкой и другие книги как средство 
обучения и воспитания. качество фотографии 

рис. 1. Фотография по запросу «учитель»
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является высоким, цвет, свет и композиция ‒ 
продуманными. 

краткая характеристика фотографии по-
казывает трансляцию следующих ценностей: 
интересная профессиональная деятельность, 
ценность педагогического общения, профес-
сиональный гуманизм, красота. На первом 
изображении преобладает трансляция общече-
ловеческих ценностей, а на второй ‒ профес-
сиональных, т. к. изображена непосредствен-
на трудовая деятельность. таким образом, на-
полняя социальную сеть своим контентом, пе-
дагог формирует совокупность ценностей, ко-
торые он транслирует. В них могут сочетаться 
общечеловеческие и профессиональные цен-
ности. Молодым педагогам и студентам педа-
гогических направлений необходима деятель-
ность, направленная на проработку презента-
ции себя в электронной среде как действую-
щего педагога или потенциального педагоги-
ческого работника.

На основании вышеизложенного молодые 
педагоги представлены в социальных сетях. 
Молодые педагоги публикуют контент раз-
личного формата и содержания, позициониру-
ют свою личность и деятельность в социаль-
ных сетях в паритетных соотношениях и пыта-
ются управлять формированием собственного 
образа в социальных сетях как профессионала, 
направленного на достижение задач обучения 
и воспитания гуманистического спектра. При 
этом контент, связанный с профессиональной 
направленностью, преобладает в кратковре-
менном опубликовании (сторис), что говорит 

о рассмотрении собственного профессиональ-
ного контента как тактически значимого для 
определенного узкого круга субъектов. В про-
фессиональном контенте транслируются цен-
ности активной деятельной жизни, познания, 
интересной профессиональной деятельности, 
ценность педагогического общения, профес-
сионального гуманизма, радости и красоты, 
что говорит о непосредственном сочетании 
профессиональных общечеловеческих ценно-
стей в предоставляемом контенте.
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Content analysis of the professional 
values, broadcasted by the teacher,  
in the electronic environment
Nowadays the significant part of the pedagogical 
activity is transmitted in the electronic environment 
that allows the teacher’s self-presentation in the 
electronic environment to be a significant direction 
for the implementation of the activity in the 
educational sphere. There is presented the content 
analysis of the professional values, broadcasted by 
the teacher, in the electronic environment and the 
specific features of the self-presentation of young 
teachers in the social networks.
Key words: electronic environment, Internet 
environment, values, content.
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инновационные 
восПитатеЛьные Практики 
общего образования  
как ресурс ПроФессионаЛьной 
Подготовки будущего 
учитеЛя (на примере 
изучения риП воспитательной 
направленности)

Проведен анализ региональных инновационных 
практик воспитательной направленности. 
Показано, как содержательный материал 
РИП может способствовать эффективной 
профессиональной подготовке будущего учи-
теля к воспитательной деятельности. Пред-
ставлены пути включения результатов ана-
лиза РИП в систему профессиональной подго-
товки будущего учителя.

Ключевые слова: региональные инновацион-
ные площадки, инновационные воспитатель-
ные практики, профессиональная подготовка 
будущего учителя, воспитательная деятель-
ность.

В Федеральном законе «об образовании 
РФ» говорится, что «в образовательных ор-
ганизациях должна осуществляться иннова-
ционная деятельность, направленная на обес-
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печение модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направлений 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, реализации приоритетных 
направлений политики Российской Федерации 
в сфере образования» [5]. В связи с этим регио-
нальным инновационным площадкам, органи-
зованным на базе общеобразовательных орга-
низаций, придается особое значение. Локаль-
ные практики и инициативы по внедрению ин-
новаций рассматриваются сегодня как точка 
роста всего российского образования. 

Ведущими задачами инновационных пло-
щадок являются, как правило, разработка, 
апробация и внедрение элементов содержания 
образования и систем воспитания, новых педа-
гогических технологий, учебно-методических 
и учебно-лабораторных комплексов, форм, 
методов и средств обучения и воспитания; 
образовательных программ – как примерных 
основных, так и инновационных программ 
развития образовательных организаций, рабо-
тающих в сложных социальных условиях; ме-
ханизмов, форм и методов управления образо-
ванием на разных уровнях; механизмов само-
регулирования деятельности объединений об-
разовательных организаций и работников сфе-
ры образования, включая сетевое взаимодей-
ствие образовательных организаций.

«очень важно, что многие инновацион-
ные решения рождаются именно в школе. те, 
кто вовлечен в систему общего образования, 
как никто, знают, какие инструменты дей-
ствительно важны для ее дальнейшего разви-
тия, – отмечает министр просвещения РФ Сер-
гей кравцов. – Мы продолжим поддержку дея-
тельности инновационных площадок и ожида-
ем, что их работа поможет укрепить позиции 
школьного образования на качественно новом 
уровне» [4].

В рамках реализации проекта «Разра-
ботка сетевой национальной модели науч-
ного взаимодействия педагогических вузов 
в сфере развития практик общего образова-
ния» нами был проведен анализ более 20 ре-
гиональных инновационных воспитательных 
практик Волгограда и Волгоградской обла-
сти (2020–2021 гг.). Изучение воспитательно-
го аспекта инновационных практик неслучай-
но, т. к. приоритетной задачей государствен-
ной политики в Российской Федерации явля-
ется формирование стройной системы нацио-
нальных ценностей, пронизывающей все уров-
ни образования. Именно на это направлены 
изменения в Федеральном Законе от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ по вопросам воспитания об-
учающихся, а также Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 
2025 г. и план мероприятий по ее реализации в 
2021–2025 гг.; федеральные проекты «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации»; «Современная школа» националь-
ного проекта «образование». 

Ставится задача – охватить системой вос-
питания к 2024 г. не менее 72% обучающих-
ся и увеличить это число до 95% к 2030 г. Все 
это предполагает усиление роли воспитания в 
процессе профессиональной подготовки буду-
щих педагогов, формированию у них ценно-
стей гражданской и национальной идентично-
сти, высокой духовности и культуры, что, не-
сомненно, будет востребовано в их предстоя-
щей педагогической деятельности.

Инновации в воспитании рассматривают-
ся нами с позиции научной школы Л.И. Нови-
ковой как «принципиально новый подход на 
основе идеи, которая существенно меняет сло-
жившиеся воспитательные технологии, при-
вносит изменения в организацию школьной 
жизни и приводит к возникновению нового 
типа межличностных и межгрупповых отно-
шений в воспитательной системе» [6].

анализ инновационных практик осущест-
влялся в соответствии с моделью описания 
эффективной образовательной практики, раз-
работанной С.В. куликовой [3], включающей 
в себя следующие показатели: соответствие 
стратегическим направлениям развития об-
разования; научно-теоретические основы; ха-
рактеристика проблемы в сфере образования; 
цель, задачи; используемые методики, техно-
логии и инструментарий; дорожная карта ре-
ализации; ресурсы, необходимые для эффек-
тивной реализации инновационной практи-
ки; система внутреннего контроля; сведения о 
практическом внедрении практики; признание 
в профессиональном сообществе.

Следует отметить, что содержание реги-
ональных инновационных площадок Волго-
града и Волгоградской области соответствует 
стратегическим направлениям развития обра-
зования, что находит свое отражение в акту-
альности, целевой составляющей площадок и 
задачах.

так, работа РИП направлена на решение 
следующих задач, отражающие направления 
воспитания, заданные ФГоС оо:

– духовно-нравственное воспитание об-
учающихся через реализацию межпредметных 
связей урочной и внеурочной деятельности;
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– воспитание сельских и городских 
школьников, ориентированное на формирова-
ние базовых национальных ценностей посред-
ством изучения истории малой родины;

– формирование национального самосо-
знания, отношений, чувств, смыслов деятель-
ности будущих граждан России;

– исследование механизмов трансформа-
ции ценностей патриотизма в смыслы жизне-
деятельности;

– формирование социальной грамотности 
школьников;

– деятельность детских общественных ор-
ганизаций как ресурс воспитания школьников;

– формирование социальной грамотности 
школьников через приобщение к волонтерст- 
ву как форме непрерывной социализации лич- 
ности.

особое внимание уделяется приобщению 
школьников к семейным ценностям и выстра-
иванию продуктивного взаимодействия меж-
ду школой и семьей, а также приобщению ро-
дителей к ценностям семейной культуры. от-
дельно можно выделить формирование инно-
вационной среды воспитания учащихся в об-
щеобразовательной организации.

анализ дает основания для выделения 
главных проблем в сфере образования, решае-
мых в образовательной практике школы участ-
никами региональных инновационных площа-
док. так, в статье Н.к. Сергеева и В.В. Зай- 
цева определены ключевые проблемы, «во-
круг которых могут концентрироваться ве-
дущиеся в педагогических вузах психолого-
педагогические и методические исследова-
ния, направленные на повышение качества об-
щего образования» [2]. В их числе: методиче-
ское сопровождение взаимодействия педаго-
гических вузов и базовых школ; опыт созда-
ния единого образовательного пространства 
в региональной системе общего образования; 
эффективные практики воспитательной дея-
тельности в системе общего образования; ре-
ализация программ добровольческой (волон-
терской) деятельности в системе общего об-
разования; использование здоровьесберегаю-
щих технологий в системе общего образова-
ния и др. [там же].

для решения вышеуказанных проблем в 
деятельности РИП используются различные 
инновационные методики и технологии. Про-
цедуру взаимодействия участников воспита-
тельного процесса раскрывает РИП МкоУ 
«Медведицкая средняя школа» Жирновского 
муниципального района Волгоградской обла-

сти, направленная на создание школы парт- 
нерства в сельских условиях. Это партнерство 
выстраивается на духовно-нравственной осно-
ве и позволяет скоординировать и объединить 
усилия всех участников проекта на создание 
модели образовательного учреждения в новых 
условиях образовательного процесса через си-
стему кружковой работы, факультативов, кур-
сов по выбору духовно-нравственной направ-
ленности (оРкСЭ, «краеведение», «Практи-
ческая карьера», «культура общения»). Ре-
зультатом функционирования такой школы 
будет высокая духовность, гражданская по-
зиция, патриотическое сознание сельских 
школьников. Именно эти школьники будут в 
большей степени определять будущее села. По 
утверждению создателей школы партнерства, 
только образование может инициировать про-
цесс договоренностей в обществе. Причем, по 
их мнению, начинать надо с локальных вещей, 
связанных с развитием территорий, местного 
сообщества вокруг школы. Педагоги, учени-
ки и все общество учатся договариваться, со-
вместно становиться гражданским обществом. 
Этим и определяется приоритетность социаль-
ного партнерства в общей системе школьного 
уклада жизни (URL: http://frank-shkola.ru).

Новацией является разработка модели 
школы как центра духовно-нравственного вос-
питания и социализации обучающихся в усло-
виях социального партнерства, которая пред-
ставлена МоУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» г. краснослободска Средне-
ахтубинского района Волгоградской области. 
Речь идет о приоритетной воспитательной де-
ятельности, обращенной к истокам культурно-
го и исторического развития российского на-
рода за счет реализации педагогами школы 
программ дополнительного образования уча-
щихся по духовно-нравственному воспитанию 
во внеурочной деятельности: «Православная 
азбука», «Славные защитники земли русской» 
(учитель Л.Е. кучеренко); «По дорогам прит-
чи», «По дорогам славы предков» (учитель 
Е.В. Назаренко); «Православные праздники и 
традиции» (учитель И.И. коровина); «В мире 
книг» (учитель о.о. Спиридонова); «Мы рас-
тем» (учитель Е.С. Жиленкова); «Росток» (учи-
тель о.В. Романенко); «школа юных сказоч-
ников» (учитель Н.В. Борминцева). В рамках 
реализации инновационного проекта участни-
ки создают поле взаимодействия социальных 
субъектов – участников воспитания: семья, об-
щественные организации, учреждения допол-
нительного образования, культуры и спорта, 
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СМИ, традиционные религиозные объедине-
ния (URL: http://slobschool4.ucoz.ru/).

Инновационную практику МоУ «Ново-
николаевская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Новониколаевского района Вол-
гоградской области отличает системность в 
разработке модели гуманитарного образова-
тельного пространства школы, обеспечиваю-
щего духовно-творческое развитие человека 
культуры. На уровне осознания педагогов, де-
тей и их родителей данное пространство об-
наруживается как представления о ценностях, 
целях, содержании, методах, способах, про-
цессе, образовательной среде, контроле каче-
ства образовательной деятельности, на уров-
не практики ‒ как реальная система управлен-
ческой деятельности и учебно-воспитательной 
работы конкретной школы. Создавая гумани-
тарное образовательное пространство школы, 
в котором дети являются соавторами своего 
образования, предметные знания выступают 
как материал для саморазвития, для реализа-
ции главного проекта – Индивидуальной про-
граммы духовно-творческого развития чело-
века культуры. творческие дела-подарки, ис-
следовательские работы, программы самораз-
вития – все это является продуктом деятельно-
сти учащихся. Педагоги, в свою очередь, соз-
дают творческие уроки на основе театрализо-
ванной деятельности, интегрированные уро-
ки на основе проекта «Энциклопедия», про-
грамму саморазвития учителя (URL: http://
novoniksosh2.narod.ru/).

В МкоУ «Средняя школа № 3 имени 
а.С. Макаренко» городского округа г. Фро-
лово Волгоградской области важное место в 
системе гражданско-патриотического вос-
питания отведено разработке и апробации 
вариативных моделей формирования наци-
онального самосознания на основе органи-
зации различных видов патриотической дея-
тельности детей и практик в системе средств 
краеведения, изучения истории Сталинград-
ской битвы, трудового подвига по восстанов-
лению Сталинграда. Принципиальная новиз-
на данного проекта заключается в определе-
нии динамики формирования национального 
самосознания, отношений, чувств, смыслов 
деятельности будущих граждан России, ис-
следовании механизмов трансформации цен-
ностей патриотизма в смыслы жизнедеятель-
ности как важнейших факторов патриотиче-
ского воспитания в системе образования, из- 
учении различных аспектов универсально-
го и национального, индивидуального и со-

циального в становлении личности (URL: 
https://sch3frolovo.ru/).

Интересна практика МоУ «Средняя шко-
ла № 124 красноармейского района Волгогра-
да» по экологическому воспитанию. Здесь:

‒ реализуются эколого-ориентированные 
курсы, построенные по типу модулей; 

‒ работает школьный экологический те-
атр, школьные экологические и природоох-
ранные объединения, экологический совет 
школы; 

‒ разрабатывается этнокалендарь (клас-
сные часы, праздники «день Земли», «Все-
мирный день воды», «Всемирный день окру-
жающей среды» и др.); 

‒ проводятся встречи с представителями 
природоохранных структур; 

‒ учащиеся участвуют в организации и про-
ведении межрегионального социально-эко- 
логического проекта «Зеленый марш» и интел- 
лектуально-игровой программы «Экодром»; 

‒ проводится областной детский экологи-
ческий форум «Устойчивое развитие и биораз-
нообразие». 

Экологизация содержания образования в 
данном проекте осуществляется по принципу 
взаимопроникновения наук при изучении ре-
альных экологических проблем на глобаль-
ном, региональном, локальном и личностном 
уровнях. В основе экологического образова-
ния через базовое и дополнительное образова-
ние лежит реальная деятельность школьника 
по изучению, оценке и улучшению состояния 
социоприродного окружения. В процессе про-
ведения инновационной деятельности проис-
ходит обновление содержания экологического 
образования в школе, что способствовует фор-
мированию экологической компетентности 
молодежи (URL: http://mou124vlg.ru/).

Проблема взаимодействия школы и со-
временной семьи решается в МкоУ «Сред-
няя школа № 3 имени а.С. Макаренко» город-
ского округа г. Фролово, Волгоградской обла-
сти через использование потенциала школьно-
го музея как центра воспитания родителей, а 
именно через музейные программы дополни-
тельного образования для родителей и педа-
гогов, ориентированные на повышение ценно-
сти семейного образа жизни, сохранение ду- 
ховно-нравственных традиций в семейных от-
ношениях и семейном воспитании. Использу-
ются методические разработки интерактив-
ных занятий для потенциальных (обучающих-
ся) и актуальных родителей в школьном музее 
семейной культуры (на материале музейных 
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экспозиций). Создание Музея семьи помога-
ет сконцентрировать в себе достижения про-
шлой и настоящей семейной культуры, тради-
ций, позволяет каждому пришедшему позна-
комиться и соотнести с ними свое «я», опреде-
лить свое отношение к миру и место в нем. дру-
гими словами, музей становится частью ин-
формационного культурного пространства ре-
бенка и центром воспитания родителей (URL: 
http://sch3frolovo.ru/).

Повышение уровня семейной культуры 
в МкоУ «Средняя общеобразовательная шко- 
ла № 9 городского округа город Михайлов- 
ка Волгоградской области» происходит бла-
годаря реализации модели психолого-педа- 
гогического сопровождения семьи через внед- 
рение интерактивных психотерапевтических 
форм сотрудничества, способствующей разви-
тию социально-адаптивных стратегий поведе-
ния обучающихся и повышению уровня педа-
гогической компетентности родителей. одной 
из основных форм работы с родителями в рам-
ках инновационного проекта является роди-
тельский тренинг и организация тренинговых 
групп родителей. такая кооперативная модель 
в работе с родителями способствует укрепле-
нию устойчивости семьи. Поддержкой в ра-
боте с родителями является содействие групп 
самопомощи и родительских объединений по 
проблеме тренинга, способствуя активной со-
вместной работе в процессе психолого-пе- 
дагогического сопровождения семьи (URL: 
http://michsosh9.ucoz.org/). 

Проблема волонтерской деятельности 
как формы непрерывной социализации лично-
сти (детский сад, школа, вуз) решается в МоУ 
«Средняя школа № 22 г. Волжского Волгоград-
ской области» посредством организации дея-
тельности волонтерского движения в образо-
вательной организации при активном участии 
педагогов, родителей и детей. особое внима-
ние уделяется разработке и апробации мето-
дики проектирования индивидуальной траек-
тории развития учащегося школы в условиях 
сетевого взаимодействия. Волонтерская дея-
тельность в школе позволяет создавать атмо- 
сферу, стимулирующую эффективность вос-
питания и привлечение семьи к целенаправ-
ленному педагогическому процессу общеоб-
разовательного учреждения. таким образом, 
организация деятельности волонтерского дви-
жения в школе при активном участии педаго-
гов, родителей и детей – это уникальная воз-
можность влияния на формирование и разви-
тие личности ребенка, развитие его нравствен-

ных качеств, социальную адаптацию (URL: 
https://school22-vl.ru).

Создание единого воспитательного про-
странства, представленного в РИП, от началь-
ной до старшей школы наполнено мероприя- 
тиями и событиями гражданско-патриотиче- 
ского, духовно-нравственного, историко-куль- 
турного, эколого-краеведческого содержа-
ния, что способствует решению спектра проб- 
лем, на которое в настоящее время направ-
лено внимание государственной политики. 
Здесь можно выделить ряд тенденций: ориен-
тир на индивидуализацию; воспитание успеш-
ного человека XXI в. с заданными качествами 
(4к-компетенции, soft skills); самоактуализа-
ция и самореализация личностного потенциа-
ла обучающихся; сетевое взаимодействие об-
разовательных организаций.

анализ инновационных воспитательных 
практик позволил нам прийти к выводу, что 
они дают нам содержательный материал для 
эффективной профессиональной подготовки 
будущего учителя. 

В связи с тем, что 1 сентября 2022 г. школь-
ные учителя начнут работать по новому стан-
дарту в соответствии с Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, совре-
менным школам нужен учитель, который бу-
дет обладать умениями в области использова-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий, а также ресурсов информационной 
образовательной среды. такие изменения вы-
званы в том числе ограничениями, связанны-
ми с пандемией. 

Учитель стал обязан «владеть цифровыми 
технологиями, быть гибким, способным адап-
тировать урок к любым условиям и форма-
там, уметь держать внимание аудитории в лю-
бой ситуации» [7]. Учитель в первом 20-летии  
XXI в. получает новые роли (учитель-настав- 
ник), актуализирует уже существующие (учи- 
тель-методист). В настоящее время ключевы-
ми компетенциями современного педагога яв-
ляются: 

‒ цифровая грамотность;
‒ аналитические способности; 
‒ эмоциональный интеллект; 
‒ проектное мышление. 
Известный британский шахматист Уильям 

артур Уорд почти 100 лет назад сделал спра-
ведливое замечание: «Средний учитель расска- 
зывает. хороший учитель объясняет. очень 
хороший учитель демонстрирует. Великий 
учитель вдохновляет» [8]. В контексте совре-
менного школьного образования, среднему 
учителю уже почти не осталось места.
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В связи с представленными тенденциями в 
системе образования необходимо усовершен-
ствовать существующие методики и техноло-
гии профессиональной подготовки будущих 
учителей, чему в полной мере могут способ-
ствовать содержание и опыт реализации реги-
ональных инновационных площадок на базе 
общеобразовательных школ. Инновационный 
«пласт», заложенный в воспитательных прак-
тиках, способствует выработке эффективных 
инструментов и механизмов подготовки бу-
дущих учителей к воспитательной деятельно-
сти в современной школе; помогает опреде-
лить стратегические направления деятельно-
сти будущих классных руководителей в совре-
менных реалиях и возможности их профессио-
нального развития. 

каковы же возможности использования 
результатов анализа деятельности РИП в си-
стеме профессиональной подготовки буду-
щего учителя? Представляется правомерным 
сформулировать ряд положений по этому по-
воду:

П е р в о е  п о л о ж е н и е .  Необходимо от-
метить тот факт, что с 2020 г. началась реали-
зация единой системы подготовки педагоги-
ческих работников, одним из положительных 
эффектов которой стала передача педагогиче-
ских вузов в ведение Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, что позволяет го-
ворить о возможности их сетевого взаимодей-
ствия. Это создает условия не только для еди-
ной системы профессиональной подготовки, 
но и для воспитания будущих учителей. 

Безусловно, педагогические вузы и ранее 
взаимодействовали, но следует отметить, что 
с 1 сентября 2022 г. образовательный процесс 
будет строиться исходя из «ядра высшего пе-
дагогического образования», в частности реа-
лизации модуля воспитательной деятельности, 
целью которого является формирование у бу-
дущего учителя компетенций в сфере воспита-
тельной деятельности в образовании. И здесь 
целесообразно создание единого банка луч-
ших инновационных воспитательных практик 
общего образования, которые могут исполь-
зоваться в практической подготовке будущих 
учителей как кейсовые задачи. 

анализ инновационной деятельности по 
определенному алгоритму даст будущим учи-
телям возможность приобрести навыки опе-
рирования инновационными идеями, кото-
рые можно будет применить уже на педагоги-
ческой практике. Включение студентов в та-
кую деятельность приведет их к профессио-

нальному становлению в качестве педагогов-
воспитателей.

В т о р о е  п о л о ж е н и е .  В связи с измене-
ниями, внесенными в ФЗ «об образовании», в 
частности, допускающими возможность при-
влечения студентов педагогических вузов к 
работе в школе с третьего курса, открывает-
ся возможность для будущих учителей еще на 
этапе профессиональной подготовки быть во-
влеченными в инновационные практики об-
щего образования. одним из вариантов вклю-
чения студентов в разработку инновацион-
ных воспитательных практик может являться 
их сотрудничество с преподавателем вуза или 
руководителем региональной инновационной 
площадки на уровне грантовой деятельности 
по разным направлениям: добровольчество в 
молодежной среде; формирование у школьни-
ков и студентов навыков проектной воспита-
тельной работы; деятельность в сфере крае-
ведческого и экологического воспитания; под-
держка детских и молодежных сообществ вос-
питательной направленности и пр.

Грантовое субсидирование дает возмож-
ность поддержать значимые проекты, кото-
рые играют важную роль в становлении под-
растающего поколения страны и направлены 
на решение основных задач, рассматриваемых 
региональными инновационными площадка-
ми. Можно выделить два основных субъекта 
финансовой поддержки молодежных инициа-
тив – это Фонд президентских грантов и Фе-
деральное агентство по делам молодежи «Рос-
молодежь». 

т р е т ь е  п о л о ж е н и е .  Во исполнение 
положений Федерального закона от 31.07.2020 
№304-ФЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «об образовании в Российской Фе-
дерации» по вопросам воспитания обучаю-
щихся» в образовательных организациях всех 
уровней должны быть представлены следу-
ющие документы: рабочая программа воспи-
тания образовательной организации; рабо-
чие программы воспитания как часть образо-
вательных программ; календарный план вос-
питательной работы [5]. Изучая со студентами 
на практических занятиях, в рамках прохож-
дения курса педагогики, опыт инновацион-
ной деятельности РИП, мы сориентируем их 
в современных и востребованных методиках и 
технологиях построения воспитательного про-
цесса, что найдет свое отражение в создании 
рабочей программы воспитания как одного из 
видов предстоящей их профессиональной де-
ятельности.
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ч е т в е р т о е  п о л о ж е н и е .  Региональ-
ные инновационные площадки должны учи-
тывать особенности регионов, где они реали-
зуются. И здесь важно сформировать регио-
нальный компонент профессиональной подго-
товки будущих учителей, ориентированной на 
приоритетные государственные задачи, кото-
рые стоят перед современной школой: 

‒ обеспечить историческую преемствен-
ность поколений; 

‒ сохранить, распространить и развить на-
циональную культуру;

‒ воспитать бережное отношение к исто-
рико-культурному и природному наследию 
народов России и малой родины.

П я т о е  п о л о ж е н и е .  Инновационные 
воспитательные практики обладают ресурсом, 
позволяющим выстраивать систему подго-
товки будущих учителей в новом аспекте, где 
приоритетом становится профессиональное 
воспитание студентов, целью которого явля-
ется формирование педагога-воспитателя, об-
ладающего качествами гражданина-патриота, 
интеллигентностью, социальной активностью, 
способного уверенно ориентироваться в бы-
стро меняющихся социальных условиях. осо-
бо важным в этой связи становится вопрос о 
создании воспитывающей среды образова-
тельных организаций, потенциал которой спо-
собствует: 

– встраиванию базовых национальных 
ценностей в систему ценностных ориентиров 
личности каждого участника образовательных 
отношений; 

– выстраиванию стратегий траектории ин- 
дивидуально-личностного саморазвития и са-
мореализации в созидательной деятельно-
сти для удовлетворения потребностей в нрав-
ственном, культурном, интеллектуальном, со-
циальном, физическом и профессиональном 
развитии.
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Innovative educational practices  
of general education as the resource  
of the professional training  
of future teacher (based on the study  
of the regional innovative practices  
of the educational direction)

The article deals with the analysis of the regional 
innovative practices of the educational direction. 
There is demonstrated that the content of the re- 
gional innovative practices can support the efficient 
professional training of future teacher to the 
educational activity. There are presented the ways 
of including the results of the analysis of the regional 
innovative practices in the system of the professional 
training of future teacher.

Key words: regional innovative platforms, innovative 
educational practices, professional training of future 
teacher, educational activity.
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(волгоград)

о ПробЛемах 
материаЛьной денежной 
мотивации учитеЛей 
общеобразоватеЛьной шкоЛы

Анализируется материальная денежная мо-
тивация учителей общеобразовательных 
школ, выявляется ее взаимосвязь с социально-
экономическими аспектами трудовой дея-
тельности: нежеланием значительного про-
цента выпускников педагогических вузов ид- 
ти работать по специальности; ограничени-
ем диапазона возможностей профессиональ-
ного развития педагога; имиджем профес- 
сии «учитель» и т. п. Представлены резуль-
таты анализа заработной платы учителей 
общеобразовательной школы во взаимосвя-
зи с индексом потребительских цен, покупа-
тельной способностью, индексом стоимости 
жизни.

Ключевые слова: материальная денежная мо-
тивация, заработная плата учителя, индекс 
потребительских цен, покупательная способ-
ность, индекс стоимости жизни.

Вопросы эффективной материальной де-
нежной мотивации учителей общеобразова-
тельных школ требуют системного научного 
осмысления. Во-первых, величина заработной 
платы учителя коррелирует с уровнем мотива-
ции выпускников педагогических вузов про-
должать профильное развитие карьеры. так, 
согласно мониторингу, проводимому центром 
экономики непрерывного образования Инсти-
тута прикладных экономических исследова-
ний РаНхиГС при Президенте Российской 
Федерации [1] (2013–2017 гг.), среди факто-
ров, которые могут привлечь молодых специ-
алистов работать в школу, учителя выделили 
«стабильность занятости, удобный режим ра-
боты, интерес к профессии. При этом размер 
заработной платы и престиж профессии не мо-
гут, по мнению большинства респондентов, 
рассматриваться как привлекательные для мо-
лодых педагогов» [2].

Во-вторых, «вопросы оплаты труда во 
многом определяют не только социально-эко- 
номическое положение граждан страны, но и 
выступают одним из ключевых факторов эко-
номической безопасности» [5]. Иными слова-
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ми, чем выше заработная плата учителя, тем 
выше качество и уровень его жизни. 

В-третьих, именно величина материально-
го денежного стимулирования определяет воз-
можности развития профессионализма педаго-
гов, ведь «назначение цены за труд учителя со-
стоит не только в том, чтобы он мог воспроиз-
водить и реализовывать свой потенциал на ра-
бочем месте в дальнейшем, а чтобы это была 
рабочая сила соответствующего уровня, каче-
ства, квалификации, ибо от степени удовлет-
ворения общественно-экономических потреб-
ностей учителя зависит будущее нашей стра-
ны» [5].

В-четвертых, величина заработной платы 
учителя должна отражать престиж этой про-
фессии и признание ее обществом. В этом 
смысле заработную плату можно рассматри-
вать как индикатор оценки социальной зна-
чимости профессии. В последние десятиле-
тия социологические исследования отмеча-
ют достаточно низкий уровень престижа про-
фессии учителя, что негативно отражается на 
стремлении молодых специалистов идти рабо-
тать в школы. так, согласно мониторингу об-
щественной Палаты РФ «71% опрошенных 
оценивают статус профессии учителя как низ- 
кий» [4]. Эта проблема особенно негативно 
сказывается как на отношении самих работни-
ков системы образования к своему труду, так 
и на отношении школьников к обучению ‒ эф-
фективным оно может быть тогда, когда об- 
учение ведет уважаемый и авторитетный педа-
гог. Если его статус оценивается низко, проис-
ходит обесценивание передаваемой им инфор-
мации, опыта, влияние его личности. 

таким образом, вопросы материальной де-
нежной мотивации носят системный характер. 
денежное вознаграждение становится не толь-
ко платой за трудовые усилия, но и фактором, 
опосредующим ряд смежных проблем: 

‒ нежелание значительного процента вы-
пускников педагогических вузов идти рабо-
тать по профессии; 

‒ возможности профессионального разви-
тия учителя; 

‒ качество его жизни и, как следствие, от-
ношение к работе; 

‒ отношение учащихся к процессу обуче-
ния и получаемым знаниям и т. п. 

Это же является причиной миграции мо-
лодых учителей в столицу или экономически 
благополучные регионы, где заработная плата 
значительно выше. так, а.И. Логунова в ста-
тье «анализ уровня заработной платы учите-
лей в РФ» пишет: «Передо мной как молодым 

специалистом и будущим учителем встала ди-
лемма: идти работать по специальности в род-
ном городе Липецке или переехать в другой 
город, например, в Москву, где оплата суще-
ственно выше» [3].

Представленное нами исследование на-
правлено на анализ заработной платы учите-
лей образовательных организаций общего об-
разования с целью определения ее возмож-
ностей в стимулировании трудовой деятель- 
ности. 

«Заработная плата (оплата труда работ-
ника) ‒ вознаграждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняе-
мой работы, а также компенсационные выпла-
ты <…> и стимулирующие выплаты» (тк РФ, 
ст. 129). Согласно новой системе оплаты тру-
да (НСот), заработная плата учителя общеоб-
разовательной школы складывается из фик-
сированной, компенсационной и стимулиру-
ющей частей. Фиксированная часть включа-
ет в себя оклад, устанавливаемый в соответ-
ствии с уровнем квалификации педагогиче-
ского работника. компенсационные выплаты, 
о чем свидетельствует их название, являются 
компенсацией за условия труда педагога (се-
верные коэффициенты, выплаты учителям хи-
мии, технологии и т. п., за классы с большим 
количеством учеников). Значение стимулиру-
ющей части заработной платы заключается в 
побуждении к эффективному труду.

остановимся на анализе средней зара-
ботной платы учителя общеобразовательных 
школ, опираясь на информационную базу Рос-
стата [6–8].

Средняя заработная плата педагогических 
работников образовательных организаций об-
щего образования России в 2019 г. составляла 
41 116 руб., в 2020 г. – 43 664 руб., в 2021 г. – 
43 821 руб. для анализа этих данных восполь-
зуемся различными показателями: индексом 
потребительских цен, индексом бигмака, ин-
дексом стоимости жизни. 

С целью определения динамики повыше-
ния заработной платы учителей образователь-
ных организаций общего образования по го-
дам используем индекс потребительских цен 
(ИПц). основное его назначение – фиксация 
роста цен на товары и услуги (510 пунктов), 
наиболее часто потребляемые населением. В 
отличие от инфляции, он не отражает рост цен 
на сырье, что делает его более ориентирован-
ным на потребительскую корзину конкретного 
человека. Согласно данным Росстата, ИПц в 
2020 г. (в процентном соотношении к IV квар- 
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ля (в процентном отношении к средней зара-
ботной плате 2020 г.) увеличилась на 0,359% 
(100,359%). 

таким образом, можно сделать вывод о не-
устойчивой динамике повышения заработной 
платы педагогов, которая может быть объяс-
нена в том числе негативным влиянием рас-
пространения коронавирусной инфекции, за-

Федеральный округ (город)
2020 г. 2021 г.

з/п, руб. з/п, руб. ИПц, % З/п, %

цФо (Смоленская область) 29870 29577 105,11 99,0

Москва 98 197 100 838 104,42 102,6

СЗФо (Санкт-Петербург) 59 766 61 917 105,28 103,6

ЮФо (Волгоградская область) 30 704 30 486 104,9 99,2

СкФо (карачаево-черкесская  
Республика)

24 339 24 109 104,43 99,05

ПФо (Пермский край) 35 886 36 315 105,18 101,2

УФо (Свердловская область) 42 745 42 098 105,06 98,5

СФо (Новосибирская область) 37 324 36743 104,99 98,4

дФо (Приморский край) 46 520 46 076 104,28 99,0

Таблица 1
соотношение заработной платы педагогов образовательных организаций общего образования  

с индексом потребительских цен 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [6; 8]

Год Средняя зарплата  
учителя в РФ, руб.

Стоимость  
бигмака, руб.

количество бигмаков, которые можно купить  
на среднюю з/п педагогов образовательных  

организаций общего образования, шт.
2019 41116 130 316,3
2020 43664 135 323,4
2021 43821 135 324,6

Таблица 2
Покупательная способность заработной платы педагогов образовательных организаций  

общего образования по отношению к стоимости бигмака 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [6]

талу 2019 г.) составил 104,9%, а заработная 
плата учителя образовательных организаций 
общего образования выросла на 6,197%, что 
значительно превышает официальный ИПц. 
однако уже в 2021 г. (в процентном соотноше-
нии к IV кварталу 2020 г.) фиксируется отри-
цательная динамика ‒ ИПц составил 105,11% 
(в целом по РФ), заработная плата учите-
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тронувшей большинство сфер рынка труда. 
В частности, в Смоленской, Волгоградской, 
Свердловской, Новосибирской областях, ка- 
рачаево-черкесской Республике при росте 
ИПц фиксируется снижение заработной пла-
ты (табл. 1).

для определения покупательной способ-
ности заработной платы учителей образова-

Федеральный округ 2019 г. 2020 г. 2021 г.
з\п количество 

бигмаков
з\п количество 

бигмаков
з\п количество 

бигмаков
цФо 34565 265 36791 272 37077 274

СЗФо 44374 341 47694 353 48064 356

ЮФо 29628 227 32383 239 31733 235

СкФо 23454 180 25552 189 24854 184

ПФо 29305 225 31614 234 31422 232

УФо 51028 392 54519 403 56195 416

СФо 33845 260 37164 275 36725 272

дФо 58263 448 62875 465 63039 466

Таблица 3
Покупательная способность заработной платы педагогов образовательных организаций  

общего образования по отношению к стоимости бигмака  
(по федеральным округам рФ)

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [6]

Таблица 4
средняя заработная плата педагогов образовательных организаций общего образования  

по федеральным округам рФ

Федеральный округ 2019, з/п, руб. 2020, з/п, руб. 2021, з/п, руб.
центральный федеральный округ 34 565 36 791 37 077
Северо-Западный федеральный округ 44 374 47 694 48 064
Южный федеральный округ 29 628 32 383 31 733
Северо-кавказский федеральный округ 23 454 25 552 24 854
Приволжский федеральный округ 29 305 31 614 31 422
Уральский федеральный округ 51 028 54 519 56 195
Сибирский федеральный округ 33 845 37 164 36 725
дальневосточный федеральный округ 58 263 62 875 63 039

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [6]

тельных организаций общего образования, 
выявления реальной (не номинальной) опла-
ты труда использовался широко применяемый 
в сфере экономического анализа явлений ин-
декс бигмака. данный показатель использует-
ся экономистами с 1986 г., т. к. в его составе 
основной набор продуктов: мясо, овощи, хлеб, 
сыр взят в качестве образца товара, который 
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имеет фиксированную стоимость вне зависи-
мости от региона РФ и ресторана, в котором 
он куплен. Показатель выбран по ряду при-
чин, главные из которых – универсальность 
использования и фиксированная стоимость. 
кроме того, по стоимости бигмака есть чет-
кие данные по всем годам (что дополнитель-
но объясняет целесообразность его использо-
вания). 

Итак, заработная плата бывает номиналь-
ной, располагаемой и реальной. описание каж-
дой из них не входит в задачи данной статьи. 
однако отметим, что реальная заработная пла-
та представлена количеством товаров и услуг, 
которое можно приобрести на номинальную 
заработную плату. В этом смысле номиналь-
ная заработная плата может расти, а реальная 
снижаться и наоборот – в зависимости от сто-
имости потребительских товаров. анализируя 
данные Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат) через призму стои-
мости одного бигмака, можно констатировать, 
что покупательная способность средней зара-
ботной платы учителей образовательных орга-
низаций общего образования в 2019 г. равня-
лась 316 бигмакам, в 2020 г. – 323, в 2021 г. – 
324 (табл. 2). Иными словами, можно говорить 
о постепенном незначительном увеличении 
реальной заработной платы педагогов.

анализируя эти данные по федеральным 
округам, мы фиксируем не только значитель-
ное неравенство по этому показателю регио-
нов РФ (так в 2021 г. в Северо-Западном Фо 
покупательная способность заработной пла-
ты учителя равняется 356 бигмакам, в дальне-
восточном Фо – 466, а в Северо-кавказском 
Фо – всего 184, Приволжском Фо – 232, Юж-
ном Фо – 235), но и снижение реальной зара-
ботной платы в 2021 г. (в Южном Фо, Северо-
кавказском Фо, Приволжском Фо, Сибир-
ском Фо) по отношению к 2020 г. Это, ско-
рее всего, является следствием распростране-
ния коронавирусной инфекции, приведшей к 
значительным переменам в трудовых отноше-
ниях всех сфер занятости. до 2020 г. наблюда-
лась устойчивая положительная динамика ро-
ста заработных плат (как номинальной, так и 
реальной) учителей. Вместе с тем стоит отме-
тить те округа, которые в это непростое время 
смогли сохранить и даже увеличить заработ-
ные платы педагогических работников. Это в 
первую очередь центральный Фо, Северо-За- 
падный Фо, Уральский Фо (табл. 3). 

как видно из анализа заработной платы 
учителей и ее взаимосвязи с индексом потре-
бительских цен и индексом бигмака, оплата 

труда педагогов значительно варьируется в за-
висимости от региона. так, в 2019 г. в черкес-
ске она составляла всего 22 614 руб. (Северо-
кавказский Фо), в Волгограде – 28 576 руб. 
(Южный Фо), во Владивостоке – 45 304 руб. 
(дальневосточный Фо), в Москве – 97 595 руб. 
(центральный Фо). таким образом, в указан-
ном распределении разница между минималь-
ной и максимальной заработной платой – бо-
лее чем в 4 раза, что наглядно представлено 
в табл. 4.

Подобная ситуация может быть объясне-
на различием в стоимости жизни работников 
разных регионов России, а также необходимо-
стью и обоснованностью начисления район-
ных коэффициентов и процентных надбавок 
жителям крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. очевидна разница в заработ-
ной плате учителей, осуществляющих свою 
трудовую деятельность в дальневосточном 
Фо, Уральском Фо, а также Северо-Западном 
Фо и отдельно в г. Москве. для того чтобы 
понять оправданность такого различия в опла-
те труда педагогов, выполняющих одинаковые 
требования и реализующих одинаковые обра-
зовательные стандарты, был проведен анализ 
заработной платы учителей по отношению к 
индексу стоимости жизни в различных регио-
нах РФ. данные о стоимости жизни представ-
лены по отношению к определенному городу 
каждого федерального округа. так для цен-
трального Фо был выбран г. Смоленск, для 
Северо-Западного Фо – г. Санкт-Петербург, 
для Южного Фо – г. Волгоград, для Северо-
кавказского Фо – г. черкесск, для Приволж-
ского Фо – г. Пермь, для Уральского Фо – 
г. Екатеринбург, для Сибирского Фо – г. Но-
восибирск, для дальневосточного Фо – г. Вла-
дивосток. отдельно также рассматривается 
г. Москва. Из табл. 5 видно, что индекс сто-
имости жизни значительно варьируется в раз-
ных городах страны. Если в Москве в 2019 г. 
он равен 1,29 (индекс 1 – это стоимость жиз-
ни в среднем по России), то в Волгограде 0,91, 
при том, что коэффициент заработной платы 
за указанный период в г. Москве составляет 
2,37, а в Волгограде – 0,69.

Стоимость жизни в Волгограде в 2021 г. 
оценивалась в 0,9. Средняя заработная плата 
учителя в этом же году составляла 30 486 руб., 
т. е. ее индекс по отношению к общероссий-
ской средней заработной плате – 0,69. Средняя 
заработная плата учителя «недобирает» 21%, 
или 9 202,41 руб. Иными словами, если ори-
ентироваться на соотношение средней зара-
ботной платы педагогов образовательных ор-
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ганизаций общего образования к среднерос-
сийской стоимости жизни по России, то опла-
та труда учителей в г. Волгограде должна со-
ставлять 39 688,41 рубль. Если соотносить за-
работную плату с уровнем и качеством жизни 
в Москве, то разница стоимости жизни здесь – 
0,38 (1,28–0,9), а индекса заработной платы – 
1,61. Иными словами, при сохранении стоимо-
сти жизни и уровня жизни как в Москве, в Вол-
гограде учителя должны получать в среднем 
62 519,56 руб. 

Подобным образом складывается ситу-
ация и в некоторых других городах РФ. для 
примера проанализируем г. Смоленск: индекс 
стоимости жизни в 2019 г. выше среднерос-
сийского (1,01), а индекс заработной платы 
педагогов образовательных организаций об-
щего образования значительно ниже общерос-
сийского (0,67). В 2020 г. и 2021 г. сохраняет-
ся аналогичная ситуация – индекс стоимости 

жизни 1,01 и 0,98 соответственно, а индекс за-
работной платы – 0,68 и 0,67 соответственно. 

таким образом, значимость профессии 
учителя в связи не только с возлагаемыми на 
него обязанностями по созданию общеобразо-
вательного базиса знаний у ученика в услови-
ях интенсификации научно-технического про-
гресса, но и с повышением требований к уров-
ню воспитательной работы по формированию 
гражданского самосознания молодежи требу-
ет адекватного материального поощрения ка-
чественного труда. даже при исходно высо-
ком уровне профессиональной мотивации на 
начальном этапе работы учителя (любовь к 
профессии), заложенной на этапе обучения в 
вузе, в процессе трудовой деятельности про-
исходит быстрая девальвация этого мотиви-
рующего фактора. Проведенный нами анализ 
показал выраженную (без достаточного эко-
номического обоснования) дифференциацию 
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цФо  
(Смоленск)

27 946 1,01 0,67 29 870 1,01 0,68 29 577 0,98 0,67

Москва 97 595 1,29 2,37 98 197 1,28 2,24 100 838 1,28 2,30
СЗФо
(Санкт-Петербург)

56 810 1,12 1,38 59 766 1,13 1,36 61 917 1,12 1,41

ЮФо
(Волгоград)

28 576 0,91 0,69 30 704 0,91 0,70 30 486 0,90 0,69

СкФо
(черкесск)

22 614 0,91 0,55 24 339 0,92 0,55 24 109 0,92 0,55

ПФо
(Пермь)

32 160 1,00 0,78 35 886 1,02 0,82 36 315 1,04 0,82

УФо
(Екатеринбург)

37 976 1,01 0,92 42 745 0,98 0,97 42 098 0,98 0,96

СФо 
(Новосибирск)

34 692 0,98 0,84 37 324 0,99 0,85 36 743 0,99 0,83

дФо
(Владивосток)

45 304 1,19 1,10 46 520 1,19 1,06 46 076 1,15 1,05

Таблица 5 
соотношение индекса заработной платы педагогов образовательных организаций  

общего образования и индекса стоимости жизни по городам россии 

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [6; 7]
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заработной платы педагогов образовательных 
организаций общего образования по регионам. 
для сохранения заинтересованности учителя в 
результатах своего труда и поднятия прести-
жа профессии необходима постоянная коррек-
ция заработной платы педагогов с учетом ре-
альной экономической обстановки в стране и 
регионах. Учитывая существующий кадровый 
дефицит в этой сфере – выравнивание оплаты 
труда по регионам повысит трудовую мобиль-
ность учительского сообщества и будет спо-
собствовать сохранению педагогических кад- 
ров в дотационных регионах. 
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Considering the issues of material 
moneyed motivation of teachers  
of comprehensive school

The article deals with the material moneyed 
motivation of teachers of comprehensive schools. 
There is revealed its interrelation with the social 
and economic aspects of the work activities: the 
unwillingness of the sizable percentage of the 
graduates of the pedagogical universities to work 
in specialty; the limitation of the diapason of the 
potential of the professional development of the 
teacher; the reputation of the profession “teacher”, 
etc. The authors present the results of the analysis 
of the salary of the teachers of the comprehensive 
school in relation to the markers of the index of the 
customer prices, the purchasing power and the index 
of the cost of living.

Key words: material moneyed motivation, teacher’s 
salary, index of customer prices, purchasing power, 
index of cost of living.
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средства развития 
коммуникативной 
комПетенции студентов 
неязыковых сПециаЛьностей

Актуализируется проблема формирования 
коммуникативной компетенции студентов 
неязыковых специальностей в условиях сокра-
щения часов на практические занятия, пред-
ставляется система средств, позволяющая 
повысить эффективность развития основ-
ных составляющих коммуникативной компе-
тенции за счет оптимизированной интегра-
ции двух форм учебного взаимодействия (дис-
танционной и аудиторной). 

Ключевые слова: коммуникативная компетен-
ция, дистанционные технологии, смешанное 
обучение, студенты неязыковых специально-
стей.

В в е д е н и е  ( п о с т а н о в к а  п р о б л е -
м ы ) .  Развитие иноязычной коммуникатив-
ной компетенции важно не только при подго-
товке переводчиков, филологов и лингвистов. 
Владение иностранным языком расширяет об-
разовательные и профессиональные возмож-
ности в рамках неязыковых специальностей. 
При этом наблюдается тенденция к сокраще-
нию количества аудиторных часов на освое-
ние курса иностранного языка в вузе, несмо-
тря на то что для полноценного развития за-
данных показателей требуется комплексная 
работа с большим объемом учебного матери-
ала и активная (времязатратная) речевая прак-
тика. кроме того, на неязыковых специально-
стях часто существенно варьируется входной 
уровень владения иностранным языком, что 
предполагает значительное повышение тру-
доемкости в связи с необходимостью индиви-
дуализации курса, обеспечивающей развитие 
«сильных» студентов и восполнение пробелов 
в знаниях у «слабых» студентов. В условиях 
недостатка времени на учебное взаимодейст- 
вие на практических занятиях требуется пере-
смотр арсенала применяемых средств и разра-
ботка методики, позволяющей максимально 
оптимизировать аудиторное время.

ц е л ь  с т а т ь и  – анализ средств развития 
коммуникативной компетенции с учетом эф-
фективности их применения на практических 

занятиях и для самостоятельной работы в ин-
теграции двух форм взаимодействия – дистан-
ционной (сетевой) и аудиторной. 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я :  анализ и 
синтез научной информации и практическо-
го (педагогического) опыта, контент-анализ 
критериев оценивания коммуникативной ком-
петенции в соотношении с матрицами оцени-
вания уровня владения иностранным языком; 
опытное обучение; анкетирование (онлайн-
опрос), анализ эмпирических данных. 

о б з о р  н а у ч н о й  л и т е р а т у р ы .  ком-
муникативная компетенция определяется как 
готовность к реализации коммуникативного 
взаимодействия посредством адекватного при-
менения вербальных и невербальных средств. 
Содержание понятия связывается с внутрен-
ним знанием ситуативной уместности язы- 
ка [18], с эффективностью/результативностью 
взаимодействия [19, p. 16]. коммуникативная 
компетенция предполагает умение соотносить 
языковые средства с задачами и условиями об-
щения, организовывать общение с учетом язы-
ковых норм и коммуникативной целесообраз-
ности [12, с. 28].

В научной литературе представлены раз-
ные модели коммуникативной компетен-
ции. Среди работ, значительно повлиявших 
на рефлексивное осмысление компонентно-
го состава данной характеристики, следует от-
метить классические труды Л.Ф. Бахмана и 
а.С. Палмера [15], М. канали и М. Свейн [17] 
и д.И. Изаренкова [7]. В контексте современ-
ных исследований компонентный состав об- 
основанно представлен в работах М.В. Стури-
ковой [12], а.а. Исаковой [8], а.С. данилен- 
ко [4], Е.В. долинского [5], Н.П. таюрской [14], 
о.т. Солтанбековой [11], о.Н. Великановой 
и Е.Ю. кисляковой [3]. Практически во всех 
концепциях коммуникативная компетенция 
базируется на языковых нормах, обеспечива-
ющих реализацию коммуникативной задачи с 
учетом правил речевого поведения. 

При проектировании системы средств раз-
вития иноязычной коммуникативной компе-
тенции студентов неязыковых специально-
стей мы берем за основу классическую модель 
д.И. Изаренкова, согласно которой коммуни-
кативная компетенция формируется взаимо-
действием трех основных, базисных состав-
ляющих – языковой, предметной и прагмати-
ческой компетенциями. языковая компетен-
ция связана с лингвистической стороной орга-
низации коммуникативных единиц; предмет-

© троицкая Ю.В., 2022
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ная компетенция отвечает за содержание вы-
сказываний; прагматическая компетенция рас-
крывает коммуникативные намерения говоря-
щего, условия общения, формируя у говоря-
щего способность использовать высказывания 
в определенных речевых актах, соотнося их с 
интенциями и условиями (ситуациями) обще-
ния [7, с. 56]. 

Предметная составляющая критически 
важна при формировании коммуникативной 
компетенции студентов неязыковых специаль-
ностей. Исследователи указывают на то, что 
приоритетный компонент иноязычной ком-
муникативной компетенции нового специали-
ста – профильная, профессионально-ориенти- 
рованная подготовленность [9]. одним из 
условий успешности развития данной характе-
ристики является отбор языкового материала с 
точки зрения его актуальности и информатив-
ности для конкретной профессиональной сфе-
ры, что обеспечивает перспективу адекватно-
го анализа содержания источника информа-
ции и развития коммуникативных навыков и  
умений. 

констатируется отсутствие однозначно-
го понимания термина «средство» в педаго-
гике (И.В. Никулина, С.а. Барамзина и др.). 
отмечается, что средство является проводни-
ком воздействий субъекта на предмет его де-
ятельности [1, c. 99]. В узком смысле ученые 
применяют термин, имея в виду материаль-
ные средства-инструменты, в широком смыс-
ле термин может обозначать все содержание и 
весь проект обучения [10, c. 92–93].

классификацию средств развития комму-
никативной компетенции можно осуществлять 
с ориентиром на среду реализации и, соответ-
ственно, рассматривать аудиторные средства 
обучения и программные средства, исполь-
зуемые для дистанционного обучения (такие, 
как Skype, BigBlueButton, Zoom, Discord, MS 
Teams, Google Classroom, Moodle, Cambridge 
LMS и др.). Средства развития коммуникатив-
ной компетенции также можно классифици-
ровать по целевому принципу и разделить на 
вспомогательные средства (визуальные опо-
ры и стимулы, средства-модели, различные 
программы (программные оболочки), в ко-
торые можно помещать обучающий контент 
(PowerPoint, Word и т. д.) и собственно обуча-
ющие средства: печатные издания (учебники, 
учебные и учебно-методические пособия), ин-
терактивные учебники и учебные пособия, се-
тевые дистанционные курсы, а также отдель-
ные упражнения и комплексы упражнений. 

В данной работе в качестве средств рас-
сматривается комплекс упражнений. Упраж-
нения распределяются по основным аспектам 
подготовки в контексте среды их реализации 
(аудиторной и сетевой/дистанционной) с уче-
том рациональности и результативности их 
применения в данной среде. 

При распределении упражнений мы ори-
ентируемся на реализацию технологии сме-
шанного обучения (blended learning), которая 
комбинирует учебное взаимодействие «лицом 
к лицу» (face-to-face) и обучение с использо-
ванием компьютера [16], соединяет достоин-

уровень эффективности обучения (самооценка)
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или групповую  
коммуникативную  
интеракцию 
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нием)
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проверяемые в интегра-
ции (написание рецензии, 
аннотации, устный  
и письменный анализ 
поднятых проблем); вы-
полнение перевода (пол-
ного, реферативного,  
аннотационного)

Рецептивные упражне-
ния на понимание с ав-
томатизированной про-
веркой (форма электрон-
ного тестирования); са-
мостоятельная работа 
с индивидуально подо-
бранными текстами  
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контрольные упраж-
нения

Продуктивные  
упражнения на за- 
крепление грам-
матики и лек-
сики в условно-
коммуникативных  
ситуациях (в парах  
и группах)

Рецептивные, репродук-
тивные и продуктивные 
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вателем или посредством 
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дифференциации, суб-
ституции, подстановке, 
трансформации; анали-
тические и дискутивные 
упражнения)

автоматизированные 
упражнения на восприя-
тие (понимание)  
и закрепление материа-
ла (упражнения в иден-
тификации, дифферен-
циации, субституции, 
подстановке, трансфор-
мации)

П
ис

ьм
о

Итоговые продуктивные 
контрольные упражне-
ния (создание текстов 
актуальных жанров)

Рефлексивные упраж-
нения в парах и груп-
пах (обсуждение, ре-
комендации)

Репродуктивные и про-
дуктивные упражнения 
(ситуативные, дескрип-
тивные, дискутивные, 
аналитические)

Работа в парах и груп-
пах посредством видео- 
связи, взаимодействие 
через текстовые сооб-
щения или комментарии 
(ситуативные, дескрип-
тивные, дискутивные, 
рефлексивные упраж-
нения)

Го
во

ре
ни

е

Итоговые продуктивные 
контрольные упражне-
ния; фронтальная, ин-
дивидуальная, парная, 
групповая работа (ана-
литические, ситуатив-
ные, дескриптивные, 
дискутивные, рефлек-
сивные упражнения; 
упражнения для раз-
вития навыков и уме-
ний в сфере проектно-
исследовательской дея-
тельности)

Парная, группо-
вая работа (анали-
тические, ситуа-
тивные, дескрип-
тивные, дискутив-
ные, рефлексивные 
упражнения; упраж-
нения для развития 
навыков и умений 
в сфере проектно-
исследовательской  
деятельности)

Фронтальная, индивиду-
альная, парная, групповая 
работа (аналитические, 
ситуативные, дескриптив-
ные, дискутивные,  
рефлексивные  
упражнения; упражнения  
для развития навыков  
и умений в сфере 
проектно-исследователь- 
ской деятельности)

Работа в парах и груп-
пах посредством видео- 
связи (аналитические, 
ситуативные, дескрип-
тивные, дискутивные, 
рефлексивные упражне-
ния; упражнения  
для развития навыков  
и умений  
в сфере проектно-
исследовательской  
деятельности)

распределение упражнений по аспектам подготовки в аудиторной и сетевой среде
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ства традиционного и дистанционного обра-
зовательного процесса и, как отмечают иссле-
дователи, в условиях современной реально-
сти представляется «генеральной линией раз-
вития всех уровней образования» [2]. опти-
мальная модель организации учебного процес-
са, направленного на развитие коммуникатив-
ной компетенции – ротационная модель (Rota-
tion Model) х. Стейкер и М. хорна 2012 г. [20], 
предполагающая изменение (ротацию) ви-
дов деятельности обучающегося по установ-
ленному графику или указанию преподавате-
ля. Ротационная модель 2012 г. была расши-
рена за счет включения в свои границы моде-
ли Flipped Classroom («перевернутый класс»), 
которая в более ранней работе The rise of K–12 
blended learning, опубликованной теми же ав-
торами в 2011 г., рассматривалась как отдель-
ная модель. для развития коммуникативной 
компетенции также актуальна гибкая модель 
(Flex Model) [Ibid.], в соответствии с которой 
предусматривается возможность выполнения 
индивидуального комплекса упражнений. 

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  В 2020–
2021 гг. проводилось опытное обучение в усло-
виях комбинирования дистанционной и ауди-
торной форм учебного взаимодействия. В свя-
зи с карантинными мерами практические заня-
тия периодически переводились в дистанцион-
ный режим. При снятии ограничений занятия 
проводились в стенах университета, а дистан-
ционные инструменты применялись для обес- 
печения дополнительной языковой практики. 
комбинирование разных форм учебного взаи-
модействия дало возможность оценить резуль-
тативность и эффективность разных средств 
развития коммуникативной компетенции. В 
рамках курсов «Иностранный язык» и «ака-
демический иностранный язык» при дистан-
ционной форме обучения мы применяли плат-
формы BigBlueButton, Zoom и Skype для син-
хронного взаимодействия со студентами (вы-
бор платформ осуществлялся с учетом отличий 
в их функциональных возможностях в зависи-
мости от непосредственных задач занятия). На 
базе платформ Microsoft Teams и Google Class-
room создавалась цифровая образовательная 
среда, которая постепенно наполнялась акту-
альным учебным контентом. Microsoft Teams 
и Google Classroom имеют схожие функцио-
нальные возможности, позволяющие разра-
батывать разные виды упражнений, осущест-
влять сетевой мониторинг и т. д., но програм- 
мный интерфейс Google Classroom оказал-
ся существенно удобнее для интерактивного 
взаимодействия со студентами, поэтому через 

полгода все обучающиеся были переведены на 
платформу Google Classroom. При возвраще-
нии к аудиторной форме обучения часть зада-
ний на платформе выполнялась дистанцион-
но, а часть переносилась на практические за-
нятия. Во втором случае сетевой контент (пре-
имущественно проблемно-ориентированные 
видеоролики) самостоятельно осваивался сту-
дентами до начала аудиторного занятия (вы-
полнялись рецептивные упражнения), а в сте-
нах университета осуществлялось устное ком-
муникативное взаимодействие (продуктивные 
упражнения) на основе материала платформы. 

В конце января 2022 г. мы провели онлайн-
опрос обучающихся (посредством Google 
Forms), которые освоили курс иностранного 
языка с применением платформы Google Class- 
room. объем выборки составил 84 респонден-
та (студенты Института информатики и ки-
бернетики Самарского университета). Мы 
попросили оценить, насколько эффективной 
(для развития иноязычной коммуникативной 
компетенции) оказалась работа с заданиями 
(упражнениями) на платформе Google Class-
room. Применялась пятибалльная шкала, по-
скольку она привычна (понятна) для респон-
дентов. На основании полученных данных (см. 
рис. на с. 38) можно сделать вывод о перспек-
тивности учебного инструментария платфор-
мы Google Classroom. 

отвечая на вопрос о том, есть ли смысл в 
дополнении аудиторных занятий дистанцион-
ными заданиями (упражнениями) на платфор-
ме после окончания пандемии, 92,9% респон-
дентов дали положительный ответ, что сви-
детельствует о существующей потребности в 
дополнительной языковой практике и целесо- 
образности применения платформы для реали-
зации данной задачи. 

При этом студенты преимущественно 
(75%) готовы уделять на выполнение упраж-
нений онлайн 1–2 часа в неделю; 22,6% гото-
вы работать 3–4 часа, и два человека выбра-
ли вариант «менее одного часа». данные по-
зволяют сделать вывод о необходимости ра-
ционализации временных затрат при плани-
ровании учебного процесса. Применение тех-
нологии смешанного обучения представляет-
ся оправданным в связи с возможностью реа-
лизации гибкой модели развития коммуника-
тивной компетенции: комплекс упражнений 
можно адаптировать или дополнять не толь-
ко с учетом индивидуальных учебных потреб-
ностей обучающихся (предусмотрев дополни-
тельную серию упражнений на несформиро-
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ванные навыки и т. д.), но и с учетом их готов-
ности к временным затратам. 

В таблице на с. 39 представлена систе-
ма упражнений, направленная на оптимиза-
цию процесса развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции за счет рационального 
комбинирования разных модальностей учеб-
ной работы. типы (рецептивные, репродук-
тивные, продуктивные) и виды (дескриптив-
ные, ситуативные, дискутивные и др.) упраж-
нений распределены по аспектам подготов-
ки в рамках аудиторной и сетевой интерак-
ции. аспекты подготовки выделены с учетом 
составляющих коммуникативной компетен-
ции, которая реализуется в разных видах ре-
чевой деятельности (говорение, письмо, ауди-
рование, чтение) и предполагает развитие раз-
ных языковых аспектов (грамматика, фонети-
ка, лексика и т. д.), а также формирование на-
выков и умений речевого поведения, связан-
ных с конвенциями взаимодействия дискур-
сивного, стратегического, социокультурного 
и др. планов. 

Структура таблицы сформирована с ориен-
тиром на форматы международных экзаменов 
уровней B2–C2 (экзамены FCE, CAE, СPE), в 
которых оценка выставляется по результатам 
пяти частей экзамена: Reading, Use of English, 
Writing, Listening и Speaking. Средства опре-
делены с учетом перспективы развития пока-
зателей, представленных в оценочных матри-
цах международных экзаменов по английско-
му языку (URL: https://www.cambridgeenglish.
org; https://www.ielts.org/for-organisations/ielts-
scoring-in-detail) и в системах оценивания ком-
муникативной компетенции студентов неязы-
ковых специальностей, предложенных в науч-
ных работах [6; 13]. 

Говорение является приоритетным видом 
речевой деятельности при формировании ком-
муникативной компетенции. Практика пока-
зала, что упражнения, развивающие устную 
речь, могут успешно выполняться как в ауди-
торной, так и в сетевой среде, но существу-
ют определенные ограничения, связанные с 
типологией коммуникативного взаимодей-
ствия. дистанционная форма оптимальна для 
индивидуального коммуникативного взаимо-
действия преподавателя со студентами (со-
беседование, опрос по пройденному матери-
алу, консультации и др.). Уровень эффектив-
ности фронтального учебного взаимодействия  
в аудиторных условиях значительно выше, 
чем в программной среде. аудиторная среда 
удобнее для условно-контролируемой парной 
и групповой работы, когда студенты на заня-

тии выполняют коммуникативные задания, а 
преподаватель наблюдает за процессом, помо-
гая с возникающими сложностями, но актив-
но не вмешиваясь в процесс. такой вид вза-
имодействия возможен и в сетевом формате, 
но осуществлять мониторинг в данном случае 
сложнее, что часто существенно снижает мо-
тивацию студентов к качественному выполне-
нию задания. 

аудирование и чтение являются рецеп-
тивными видами речевой деятельности с вы-
соким уровнем трудоемкости, поэтому оправ-
дана дистанционная форма развития соответ-
ствующих навыков и умений с доминирова-
нием самостоятельной работы. дистанцион-
ная форма повышает продуктивность работы 
с письмом благодаря удобным инструментам 
маркирования, комментирования и редакти-
рования текста в рамках документа с совмест-
ным доступом. 

Совмещение аудиторной и сетевой ин-
теракции существенно оптимизирует работу 
с лексикой и грамматикой. аудиторная фор-
ма обеспечивает более качественный контакт 
участников учебного процесса, способствую-
щий осознанному усвоению нового материа-
ла на этапе его объяснения и первичного за-
крепления. автоматизированные упражне-
ния (электронные тренажеры) рационализиру-
ют этап последующего закрепления лексики и 
грамматики. данный вид упражнений может 
разрабатываться преподавателем или коллек-
тивом сотрудников организации. Возможно 
также применение сторонних электронных ре-
сурсов (образовательных сайтов; сайтов, пред-
ставляющих собой банк тестов, и др.). 

Представленная система распределения 
упражнений ориентирована на развитие язы-
кового компонента коммуникативной компе-
тенции в комплексе с прагматическим и пред-
метным компонентами, что обуславливает до-
минирование речевой практики на аудитор-
ных занятиях и тематическую релевантность 
применяемых обучающих материалов (соот-
ветствие направлению подготовки). активная 
аудиторная речевая практика позволяет сту-
дентам приобрести необходимый опыт комму-
никативного взаимодействия, сформировать 
коммуникативную мобильность, развить спо-
собность адаптироваться к коммуникативной 
ситуации и научиться выбирать программу ре-
чевого поведения в зависимости от контек-
ста взаимодействия. В качестве дополнитель-
ной практики для развития предметного ком-
понента коммуникативной компетенции об- 
учающимся следует рекомендовать прохожде-
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ние профессионально-ориентированных мас-
совых открытых онлайн-курсов (Моок) на 
иностранном языке (курсы по программирова-
нию, нанотехнологиям, биомедицинским тех-
нологиям и т. д.).

В ы в о д ы .  Реализация технологии сме-
шанного обучения оптимизирует развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции. 
Важным критерием эффективности учебного 
процесса является целесообразность распре-
деления упражнений, выполняемых в аудитор-
ной и сетевой/дистанционной среде.

В рамках аудиторного взаимодействия 
следует определить доминирование продук-
тивных упражнений, направленных на разви-
тие устной речи, предусмотрев формирование 
навыков и умений речевого поведения, связан-
ных с конвенциями дискурсивного, стратеги-
ческого и социокультурного планов. автома-
тизированные сетевые упражнения позволяют 
контролировать восприятие материала и отра-
батывать трудоемкие навыки, что существен-
но рационализирует времязатраты. Удобный 
программный инструментарий платформ обес- 
печивает высокую продуктивность работы с 
письмом в онлайн-формате. Проведение теку-
щих и итоговых контрольных работ важно ор-
ганизовать в аудиторной среде, создав все не-
обходимые условия для гарантии надежности 
показателей успеваемости. 
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The means of the development  
of the communicative competence  
of the students of the nonlinguistic 
specialties
The article deals with the urgency of the issue of the 
formation of the communicative competence of the 
students of the nonlinguistic specialties in the con-
text of the reduction of the hours of the practical 
training. There is presented the system of the means, 
allowing to raise the efficiency of the development 
of the basic components of the communicative com-
petence by the means of the optimized integration of 
two forms of the academic interaction (distance and 
classroom teaching). 

Key words: communicative competence, distance 
technologies, blended learning, students of non- 
linguistic specialties. 

(Статья поступила в редакцию 17.05.2022)



4444

известия  вгПу 

Л.И. сЕрЕдА 
(рыбинск)

техноЛогия задачно-
ориентированного обучения 
иностранному языку (TBLT)  
в техническом вузе

Анализируются зарубежные научные источ- 
ники, в которых освещается технология за- 
дачно-ориентированного обучения иностран-
ному языку (Task-based language teaching – 
TBLT). Дана развернутая характеристика 
технологии, описывается применение тех-
нологии на практическом занятии по ино-
странному языку в техническом вузе. Техно-
логия TBLT может успешно использовать-
ся в неязыковых вузах как одна из составля-
ющих коммуникативно-деятельностного под-
хода для формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции.

Ключевые слова: технический вуз, иностран-
ный язык, задача, задачно-ориентированное 
обучение, TBLT.

В в е д е н и е .  актуальность исследования 
обусловлена необходимостью повышения ка-
чества преподавания иностранного языка в не-
языковых вузах и поиском эффективных тех-
нологий обучения с целью оптимизации и ин-
тенсификации педагогического процесса. Не-
смотря на цифровизацию всех сфер жизни че-
ловека, в том числе и системы высшего обра-
зования, обучение иностранному языку в тех-
ническом вузе остается проблемной задачей. 
Сегодня существует ряд трудностей, с которы-
ми сталкиваются преподаватели иностранно-
го языка. У поступивших в вуз студентов на-
блюдается низкий уровень владения иностран-
ным языком: отсутствие знания основ изучае-
мого языка как системы и правил превраще-
ния единиц языка в осмысленное высказыва-
ние; а также отсутствие положительной вну-
тренней мотивации и навыков продуктивного 
самостоятельного изучения иностранных язы-
ков [1; 8; 12]. Е.В. козыренко и И.Б. кошева-
рова отмечают, что студенты технических ву-
зов не владеют рефлексивными способностя-
ми не только в обучении иностранному язы-
ку, но и в познавательной деятельности в це-
лом [7]. таким образом, перед преподавателя-
ми технических вузов встают задачи воспол-
нить школьные пробелы на начальном этапе 
обучения, повысить интерес к учебной дисци-

плине, сформировать положительную мотива-
цию к изучению иностранного языка, опреде-
лить эффективные подходы к обучению, опти-
мизирующие процесс формирования способ-
ности к межкультурной коммуникации в усло-
виях ограниченного количества часов, опреде-
ленных ФГоС для неязыковых вузов. Сегодня 
преподаватели неязыковых вузов используют 
различные педагогические технологии с це-
лью оптимизации и интенсификации процес-
са обучения иностранному языку и прилага-
ют много профессиональных знаний и умений 
для формирования у обучающихся иноязыч-
ной коммуникативной компетенции [1–12]. 

В нашей стране эффективным методом об-
учения иностранному языку признается ком-
муникативный метод, принципами которого 
являются речевая направленность, индивиду-
ализация, функциональность, новизна, лич-
ностная ориентация общения, коллективное 
взаимодействие, моделирование и т. д. комму-
никативный метод обучения включает такие 
активные и интерактивные приемы, как ком-
муникативные задания и упражнения, речевые 
и деловые игры, круглый стол, парные и груп-
повые формы работы, проектные методики, 
дискуссии, решение ситуационных задач, пе-
ревернутый класс, смешанное обучение и др. 
В коммуникативной методике обучения ино-
странным языкам наиболее рациональным яв-
ляется коммуникативно-деятельностный под-
ход, цель которого заключается в формирова-
нии иноязычной коммуникативной компетен-
ции, т. е. способности к использованию ино-
странного языка как средства общения. В со-
временных условиях технократической пара-
дигмы образования необходим поиск педаго-
гических технологий на основе гуманизации и 
гуманитаризации, направленных на активиза-
цию и интенсификацию учебно-познаватель- 
ной деятельности, поддержку и помощь лич-
ности в ситуации межкультурного общения. 

М е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  В поисках 
решения обозначенной проблемы мы обрати-
лись к зарубежным источникам по вопросам 
технологий обучения иностранному языку и 
выяснили, что обучение языку на основе за-
дач, или задачно-ориентированное обучение 
языку (task-based language teaching – TBLT), 
зарекомендовало себя как эффективный под-
ход в обучении иностранному языку во всем 
мире. В таких странах, как Новая Зеландия и 
Вьетнам, технология TBLT объявлена наци-
ональными правительствами ведущим под-
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ходом в обучении иностранному языку. дан-
ная технология положена в основу разработ-
ки учебных программ в школах и универси-
тетах за рубежом [19]. Сегодня имеется боль-
шое количество зарубежных научных иссле-
дований, посвященных TBLT, где представле-
ны определения центрального понятия TBLT 
«задача», проанализированы принципы дей-
ствия технологии, разработаны этапы реализа-
ции технологии на практическом занятии, об- 
основаны актуальность и эффективность TBLT 
[13–21]. Зарубежные ученые регулярно пред-
ставляют педагогическому сообществу теоре-
тические и практические исследования в обла-
сти TBLT, демонстрирующие успешность сту-
дентов в практическом овладении иностран-
ным языком [13; 16; 17]. 

цели исследования – анализ зарубежных 
научных источников о технологии задачно-
ориентированного обучения иностранному 
языку, описание применения технологии на 
практическом занятии по иностранному язы-
ку в техническом вузе и анализ применения 
TBLT. объектом исследования является тех-
нология задачно-ориентированного обуче-
ния иностранному языку (TBLT). Предмет ис-
следования – применение TBLT на практиче-
ском занятии по иностранному языку в техни-
ческом вузе. Исследование направлено на ре-
шение следующих задач: 1) проанализировать 
зарубежные научные источники о техноло-
гии задачно-ориентированного обучения ино-
странному языку, 2) реализовать технологию 
TBLT на практическом занятии; 3) провести 
анализ применения TBLT на практическом за-
нятии в техническом вузе. В процессе исследо-
вания использовались такие методы, как тео- 
ретический анализ зарубежных и отечествен-
ных научных источников, описательный ме-
тод с приемами наблюдения и обобщения, уст-
ный опрос. 

теоретической базой послужили зару-
бежные исследования в области задачно-ори- 
ентированного обучения иностранному языку; 
отечественные работы, посвященные оптими-
зации процесса обучения иностранному языку 
в неязыковых вузах. 

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  K. Van
den Branden утверждает, что технология за- 
дачно-ориентированного обучения появилась 
во второй половине XX в. в связи с неудо-
влетворенностью лингвистов-практиков и пе-
дагогов превалирующим подходом в обуче-
нии иностранному языку, который заключал-
ся в обучении системе основных элементов и 
правил в раздробленной и рассматривающей-

ся вне контекста форме [20]. так, обучающим-
ся предлагалась точная информация, которая 
тренировалась в отдельных предложениях до 
автоматизма; затем от обучающихся требова-
лось высказаться в коммуникативных целях. 
Подобный подход не способствовал активно-
му применению полученных умений в реаль-
ных ситуациях общения, поэтому зарубежные 
ученые продолжили поиски выхода из крити-
ческого положения. Сегодня в научных кругах 
авторами, работавшими над технологией за- 
дачно-ориентированного обучения, называют 
Н. Прабху, М. Лонга, т. Пику, д. Нунана, Р. Эл-
лиса и др. Н. Прабху принадлежит идея разра-
ботки учебного плана по иностранному языку 
на задачно-ориентированной основе, гипоте-
зой которой является мысль о том, что люди 
учат иностранный язык в социально-бытовых 
ситуациях общения намного быстрее, если 
они пытаются применить его для конкретных 
практических целей – покупки, путешествия, 
посещения общественных мест и т. д. М. Лонг 
и т. Пика занимались вопросами определения 
понятия «задачно-ориентированный». Следу-
ет заметить, что в 70-х гг. прошлого века за ру-
бежом активно развивался коммуникативный 
метод обучения иностранным языкам (CLT – 
communicative language teaching), ученые иска-
ли эффективные технологии для применения 
данного метода. авторы теории TBLT предло-
жили использовать при обучении иностранно-
му языку ситуативно-обусловленный языко-
вой и речевой материал с самого начала изуче-
ния языка, а также любые языковые средства 
для достижения коммуникативных целей, по- 
этому TBLT способствует решению задач ком-
муникативного обучения [14; 21].

Согласно Н. Прабху, учащиеся изучают 
иностранный язык лучше, если концентри-
руются на выполнении задачи или решении 
какой-либо проблемы, не обращая внимание 
на формальные языковые аспекты [13]. таким 
образом именно задача стала центральным по-
нятием в задачно-ориентированном обучении 
иностранному языку. Задача в TBLT предпо-
лагает практическое использование иностран-
ного языка для передачи мысли и достижения 
конечного результата процесса коммуника-
ции – речи. Преподаватели с помощью задач – 
заданий, вопросов, дискуссий, проблем, игр и 
т. д. – могут вовлечь обучающихся в процесс 
речевой деятельности уже в классе [21]. 

Многие из теоретиков TBLT представи-
ли свои определения понятия «задача», ко-
торые, по мнению K. Van den Branden, объе-
диняет то, что задача ‒ это целенаправленная 
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деятельность, предпринятая людьми для из-
учения иностранного языка и его осмыслен-
ного применения [20]. один из главных тео-
ретиков TBLT R. Ellis определяет задачу как 
план работы. По его мнению, задача направле-
на на смысл, на реально существующие про-
цессы применения иностранного языка; зада-
ча может включать любые языковые знания и 
речевые навыки; задача касается познаватель-
ных процессов; задача имеет четко опреде-
ленный коммуникативный результат [14]. За-
дачей может быть упражнение, домашнее за-
дание, проект, презентация и т. д. она долж-
на быть связана с обучением конкретным фра-
зам в различных ситуациях общения. Услови-
ями формулирования задачи является следую-
щее: задача должна быть правильно спланиро-
вана и организована, она должна соотносить-
ся с личными потребностями обучающихся и 
соответствовать реальным ситуациям обще-
ния. При применении технологии TBLT сле-
дует задействовать все виды речевой деятель-
ности, т. к. невозможно сформировать речевой 
навык, тренируя его только с помощью одно-
го вида речевой деятельности [17]. TBLT осно-
вывается на следующих принципах [15]: 

– постепенное обучение от простого к 
сложному;

– каждая задача должна основываться на 
предыдущих задачах, т. е. представлять собой 
цепочку задач;

– регулярное возвращение к изученному 
языковому и речевому материалу;

– систематическое изучение иностранно-
го языка;

– вовлечение обучающихся в активный 
процесс изучения иностранного языка;

– интегрированное обучение грамматике и 
говорению;

– учебная рефлексия; 
– аутентичность (связь изучаемого мате-

риала с реальной жизненной ситуацией); 
– личностно ориентированный подход;
– запланированные и тщательно проду-

манные преподавателем задачи, решение ко-
торых предполагает диалоговый формат меж-
ду обучающимися. 

С первых дней начала развития техно-
логии основная цель TBLT заключалась, во-
первых, в описании, анализе, прогнозирова-
нии применения языка и коммуникативных 
паттернов для выполнения задачи; во-вторых, 
в определении вклада этих коммуникативных 
паттернов в усвоение иностранного языка. В 
этом отношении TBLT решает вопросы, нахо-
дящиеся в центре внимания при изучении ино-

странного языка: связь между восприятием 
языка, обработкой, производством и изучени-
ем языка. таким образом, основная цель TBLT 
заключается в установлении тесной взаимо- 
связи между определенной учебной средой 
(задачей), коммуникативным поведением, воз-
никающим в результате этой обучающей сре-
ды, и изучением иностранного языка [15]. 

J. Willis предложила использовать схему 
для урока с применением TBLT, направлен-
ную на интеракцию обучающихся друг с дру-
гом в процессе выполнения задачи [21]. данная 
схема является стандартом для урока и вклю-
чает три этапа: подготовительный/предвари-
тельный (a pre-task stage), главный/основной (a 
main-task stage) и заключительный (a post-task 
stage). На главном этапе J. Willis рекомендует 
преподавателям использовать приемы работы 
обучающихся в малых группах, а на первом и 
третьем этапах отводится ведущая роль препо-
давателям. Подготовительный этап в TBLT за-
ключается в озвучивании темы и задачи / зада-
ния, формировании у обучающихся интереса к 
выполнению задания, активизации языковых 
средств, ключевых фраз и предложений, кото-
рые будут полезны не только при выполнении 
задания, но и в процессе устной интеракции. На 
главном этапе обучающиеся в парах или груп-
пах планируют выполнение поставленной зада-
чи, используя языковые средства, выполняют 
задание и планируют его презентацию в уст-
ной или письменной форме. Во время выполне-
ния задания они могут обращаться за помощью 
к преподавателю, т. е. преподаватель вовлечен 
в процесс выполнения задания как наблюдатель 
и помощник. На заключительном этапе обуча-
ющимся предлагается представить выполнен-
ную задачу / задание, при этом важна беглость 
устной речи обучающихся, преподавателю не-
обходимо дать обучающимся возможность го-
ворить, не зацикливаясь на исправлении оши-
бок и неточностей. Затем преподавателю необ-
ходимо проанализировать примененные обуча-
ющимися актуальные речевые, этикетные и ре-
чеобразующие формулы, способы употребле-
ния грамматических конструкций, фонетиче-
ские особенности. На данном этапе также мож-
но ввести в практику новые слова, фразы, об-
разцы, которые появились во время анализа ра-
боты над задачей. 

отечественные исследователи Л.М. Бол-
суновская и т.В. коротченко предлагают при-
менять «планирование обучения в обратном 
порядке» при разработке учебной програм-
мы по дисциплине «Иностранный язык» [4], 
а Е.а. Попова излагает теоретические основы 
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«обучения, основанного на задачах» (TBLT) на 
занятиях по иностранному языку, и отмечает 
такой важный аспект, как интеграция навыков 
и умений: «преподаватель структурирует за-
нятия таким образом, чтобы у студентов была 
возможность использовать все языковые на-
выки и речевые умения» [9]. В 2019 г. мы при-
знавали сходство понятий «обучение, основан-
ное на задачах», «ориентация на задачу» и «об-
ратное планирование». Сегодня мы полагаем, 
что технология обратного планирования при-
менима к планированию курсов различных ти-
пов, например, таких, как курсы по изучению 
иностранного языка для специальных целей, 
смешанные курсы на платформе Moodle, кур-
сы по практике устной и письменной речи [10]. 
технология задачно-ориентированного обуче- 
ния направлена на организацию конкретного 
практического занятия, целью которого являет-
ся овладение определенными языковыми и ре-
чевыми навыками с помощью предложенных 
преподавателем лексических единиц и грамма-
тических структур. 

На основе изученных научных источни-
ков представляется возможным определить 
задачно-ориентированное обучение иностран-
ному языку как технологию, которая на основе 
актуального языкового и речевого материала, 
тщательно спланированных задач, направлен-
ности на удовлетворение языковых потребно-
стей студентов помогает достижению главной 
цели – комплексному применению получен-
ных знаний и умений в естественных ситуаци-
ях общения. Г. Функ и др. отмечают, что на за-
нятиях иностранным языком обучаемые долж-
ны применять язык точно так же, как они де-
лали бы это вне занятий в таких же ситуациях 
(цит. по: [10, с. 111]). 

таким образом, изучив теоретические 
основы TBLT и ознакомившись с практиче-
скими результатами, полученными иностран-
ными преподавателями на практических заня-
тиях, мы пришли к выводу о том, что задачно-
ориентированное обучение иностранному язы-
ку является перспективным и эффективным в 
силу своей направленности на создание усло-
вий, побуждающих к выражению мыслей с ис-
пользованием определенного языкового и ре-
чевого материала, вовлеченности всех обуча-
ющихся в процесс речевой деятельности, воз-
можности создания преднамеренно проблем-
ных ситуаций для обсуждения. 

В основу разработки плана занятия по 
иностранному языку с применением техно-
логии TBLT были положены такие принци-
пы задачно-ориентированного обучения, как 

поэтапное достижение решения поставлен-
ной задачи, актуальность и соответствие си-
туациям непосредственного общения, изуче-
ние иностранного языка с помощью интерак-
тивных заданий. Занятие проводилось со сту-
дентами 1-го курса направления бакалавриата 
«Сервис» по завершении первого семестра. На 
данном этапе обучения студенты могут приме-
нять простую видо-временную форму Simple 
Active, которая позволяет сообщать о постоян-
ных, обычных событиях в жизни; также сту-
денты умеют формулировать все виды предло-
жений. В качестве темы для обсуждения была 
выбрана социально значимая проблема ин- 
тернет-зависимости у молодежи. Перед обуча-
ющимися была поставлена задача обсудить в 
группах проблему зависимости современных 
молодых людей от Интернета и социальных 
сетей и возможные пути решения. 

Согласно схеме, предложенной J. Willis, за-
нятие включало три этапа. На первом (подго-
товительном) этапе перед обучающимися ста-
вится коммуникативная задача – по окончании 
занятия научиться обсуждать тему интернет-
зависимости. для этого необходимо выпол-
нить ряд упражнений, направленных на раз-
витие лексических и грамматических уме-
ний. Перед каждым студентом была постав-
лена задача – самостоятельно ответить на во-
просы психологического теста об интернет-за- 
висимости (со списком активных слов из дан-
ного теста студенты ознакомились заранее). 
Результаты теста не оглашались, т. к. пробле-
ма интернет-зависимости является сугубо лич-
ной. таким образом, обучающиеся получи-
ли импульс для дальнейшего обсуждения обо-
значенной проблемы. На основе выполненно-
го теста обучающиеся под руководством пре-
подавателя в устной форме составили актив-
ный вокабуляр, который впоследствии помог 
решению следующей задачи на главном этапе. 
обучающимся также было предложено отве-
тить на вопросы: “Do you know any Internet ad-
dicts?”, “How do they live?”, “Do they have any 
problems in society?”. обучающиеся, исполь-
зуя слова и фразы из теста, ответили на вопро-
сы. На втором (главном) этапе обучающиеся 
были поделены на две группы (обучающимся 
было предложено вытянуть свой номер 1 или 2, 
так образовались две группы), каждая из ко-
торых получила задачу: прочитать совместно 
текст, понять прочитанное, использовав актив-
ные слова и словосочетания из предложенно-
го перед текстом списка. обучающимся было 
предложено презентовать выполненную зада-
чу в форме беседы. В ходе подготовки обуча-
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ющиеся могли обращаться к преподавателю за 
помощью в построении каких-либо фраз, объ-
яснении значений слов. На третьем заключи-
тельном этапе каждая группа представила бесе-
ду, в ходе которой студенты задавали друг дру-
гу вопросы, отвечали и высказывали свое лич-
ное мнение о прочитанном. Заранее перед обе-
ими группами была поставлена задача внима-
тельно послушать друг друга, также было пред-
ложено задать другой группе вопросы. На дан-
ном этапе преподаватель, подбадривая одо-
брительными жестами и мимикой, только слу-
шал речь обучающихся и не прерывал речь из-
за каких-либо погрешностей и ошибок в про-
изношении и говорении. Следует заметить, что 
все обучающиеся были вовлечены в процесс 
говорения. Затем преподавателем было пред-
ложено совместными усилиями разработать со-
веты или рекомендации людям с признаками 
интернет-зависимости с помощью фразы “You 
should…”, например: “You should go for a walk. / 
You should go to the park. / You should ask for a 
medical treatment”. В конце занятия был задан 
вопрос “Which three things have you learned to-
day?”, на который обучающиеся назвали сло-
ва, словосочетания, фразы, помогающие под-
держать беседу на актуальную тему с англоя-
зычными людьми. таким образом, посредством 

определения главной задачи – формирование 
умения вести беседу по проблемам интернет-
зависимости – и с помощью решения малых за-
дач достигается главная цель – развитие спо-
собности к использованию иностранного языка 
для речевого общения: вести диалог, запраши-
вать информацию, высказывать собственную 
точку зрения, делать выводы. 

Мы провели сравнительный анализ пла-
нов уроков, составленных согласно принци-
пам общепринятых сегодня в неязыковых ву-
зах коммуникативных технологий и техноло-
гии задачно-ориентированного обучения ино-
странному языку (TBLT) (см. табл. выше). 

анализируя реализацию технологии TBLT 
на занятиях по иностранному языку и сравнивая  
планы уроков, мы можем констатировать сле-
дующее. 

• Согласно традиционной схеме занятия 
по иностранному языку преподаватель объ-
ясняет новый учебный материал, тренирует в 
упражнениях и в итоге проверяет; формиру-
ет навыки, которые зачастую теряются у боль-
шинства обучающихся после окончания кур-
са изучения иностранного языка. Мы полага-
ем, что учебные программы по иностранному 
языку в технических вузах не соответствуют 
потребности обучающихся, прежде всего, бег-

общепринятые 
коммуникативные технологии обучения  

иностранному языку

технология 
задачно-ориентированного обучения

иностранному языку (TBLT)
тема “Internet addictions”

1. Введение преподавателем актуальной лекси-
ки по теме.
2. ответы на вопросы: “Do you know any Internet 
addicts?”, “How do they live?”, “Do they have any 
problems in society?”
3. Просмотр главного текста. Выполнение пред-
текстовых упражнений: поиск актуальных слов  
и словосочетаний; определение необходимых 
грамматических конструкций. 
4. чтение текста вслух по теме.
5. ответы на вопросы по содержанию текста.
6. Пересказ прочитанного текста. / обсуждение 
в парах. / Составление диалогов по прочитанно-
му тексту. 
7. оценивание ответов обучающихся по пяти-
балльной системе или по системе «зачет / неза-
чет»

тема “Internet addictions”
1. Подготовительный этап: формулирование главной 
задачи и перечисление упражнений / заданий для ее 
решения; индивидуальное выполнение психологиче-
ского теста об интернет-зависимости; совместное  
составление активного вокабуляра по теме; ответы  
на вопросы: “Do you know any Internet addicts?”, 
“How do they live?”, “Do they have any problems  
in society?”.
2. Главный этап: работа в группах над текстами  
по теме (каждый текст имеет активный вокабуляр); 
совместное обсуждение прочитанного; подготовка  
беседы о прочитанном в тексте. консультации с пре-
подавателем. 
3. Заключительный этап: презентация каждой груп-
пой беседы по проблеме текста; по завершении фор-
мулирование вопросов групп друг другу; формулиро-
вание рекомендаций людям с интернет-зависимостью 
с помощью конструкции “You should…”; актуализа-
ция слов, словосочетаний, фраз, полезных граммати-
ческих конструкций; подведение итогов

сравнительный анализ планов уроков, составленных согласно принципам  
общепринятых коммуникативных технологий и технологии задачно-ориентированного обучения 

иностранному языку (TBLT) 
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ло говорить с носителями языка. Известно, что 
учебные программы носят профессионально-
ориентированный характер и имеют цель фор-
мировать иноязычную коммуникативную ком-
петенцию в профессиональной сфере. Имеется 
противоречие в обучении иностранному язы-
ку в неязыковом вузе: в период его изучения 
на первом и втором курсах студенты не изуча- 
ют специальные дисциплины, еще не владе-
ют необходимыми знаниями на родном языке, 
чтобы говорить на профессиональные темы 
на иностранном языке. данное противоречие 
можно решить путем применения технологии 
TBLT, предложив обучающимся обсуждение 
какого-либо важного вопроса в рамках основ-
ной темы; 

• Применение технологии TBLT требу-
ет от преподавателя более тщательной подго-
товки к проведению занятия, т. к. необходи-
мо выбрать актуальную тему для обсуждения, 
детально запланировать малые задачи, опре-
делить последовательность их выполнения и 
решить главную задачу, сформулированную 
в начале урока; важной составляющей TBLT 
является правильный подбор упражнений для 
решения задач. Педагогу также важно создать 
благоприятную атмосферу для обсуждения 
темы, ведения беседы, дискуссии. Согласно 
проведенному устному опросу, данная техно-
логия получила положительный отзыв среди 
обучающихся, которые отметили у себя моти-
вированность и потребность общения на ино-
странном языке. 

В ы в о д ы .  На основании проведенно-
го анализа научных источников и получен-
ных данных технология задачно-ориентиро- 
ванного обучения иностранному языку оцени-
вается нами как необходимый аспект комму- 
никативно-деятельностного подхода, целью 
которого является формирование у обучаемых 
иноязычной коммуникативной компетенции. 
опыт применения технологии TBLT на прак-
тическом занятии позволяет сделать следую-
щие выводы: 1) задачно-ориентированное об-
учение направлено на практическое приме-
нение иностранного языка в ситуациях меж-
культурного взаимопонимания; 2) технология 
TBLT позволяет преподавателю обучать ино-
странному языку на качественно новом мето-
дическом уровне, используя личностно-ори- 
ентированный подход и повышая мотивацию 
к изучению иностранного языка; 3) для реали-
зации TBLT можно использовать имеющийся 
учебный материал, выстраивая структуру за-
нятия для решения определенной коммуника-
тивной задачи; при необходимости можно со-

ставить дополнительные упражнения. данная 
технология оптимизирует процесс обучения 
иностранному языку в связи с направленно-
стью на потребности обучающихся осущест-
влять межкультурное общение в различных 
социально детерминированных ситуациях, 
ориентацией на активное изучение иностран-
ного языка на основе детально спланирован-
ных задач и возможностью организации бла-
гоприятного типа обучения. 
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Technology of task-based language 
teaching (TBLT) in the technical 
university
The article deals with the analysis of the foreign 
scientific information sources where there is il- 
lustrated the technology of the task-based language 
teaching (TBLT). There is given the detailed cha- 
racteristics of the technology, there is described 
the usage of the technology at the practical classes 
of the foreign language in the technical university. 
The technology of TBLT can be successfully used in 
the nonlinguistic universities as one of the compo- 
nents of the communication and activity approach 
for the formation of the foreign communicative 
competencies.

Key words: technical university, foreign language, 
task, task-based education, TBLT.
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мемуарный текст  
как единица Формирования 
Лингвострановедческих 
знаний

Лингвострановедческий аспект является не-
отъемлемой составной частью языкового за-
нятия. Использование текстов художествен-
ной литературы в процессе обучения РКИ 
расширяет возможности для развития та-
ких навыков речевой деятельности, как гово-
рение и чтение. Мемуарный текст позволяет 
представить личность ученого, познакомить-
ся с его привычками, высказываниями, быто-
вой жизнью и дает возможность увидеть его 
как человека своей эпохи. 

Ключевые слова: лингвострановедческий ас-
пект, русский язык как иностранный, жанр 
мемуаров.

Лингвострановедческий аспект препода-
вания русского языка как иностранного в про-
фессиональном овладении подразумевает зна-
комство с соответствующей культурой, пони-

мание определенного образа жизни. Лингво-
страноведческий аспект является неотъемле-
мой составной частью языкового занятия.

В процессе изучения языков можно вы- 
явить не только лингвистические особенно-
сти, но и специфическое восприятие окружа-
ющего мира того или иного народа. Поэтому 
тексты художественной литературы в учебном 
процессе не только необходимы в качестве ма-
териала для чтения, пересказа, анализа, но так-
же способствуют приобщению к культуре дру-
гого народа. Информационная насыщенность 
является важнейшей составляющей художест- 
венного текста. таким образом, текст обладает 
способностью в относительно небольшом объ-
еме концентрировать значительную информа-
цию. Ю.М. Лотман предлагает называть худо-
жественную литературу «самым экономным 
и компактным способом хранения и переда-
чи информации» [2]. Страноведческий аспект 
при этом играет существенную роль. Благода-
ря текстам художественной литературы ста-
новится возможным изучить определенный 
исторический период в жизни страны, понять 
черты характера различных выдающихся дея-
телей культуры или науки. 

для расширения кругозора иностранных 
учащихся, достигших 2-го сертификационно-
го уровня владения РкИ, на третьем курсе об-
учения в рамках экстралингвистического об- 
учения на кафедре лингвистики кубанского 
государственного медицинского университета 
преподаватели знакомят студентов с русской 
художественной литературой [3]. Использо-
вание текстов художественной литературы в 
процессе обучения русскому языку как ино-
странному расширяет возможности для разви-
тия таких навыков речевой деятельности, как 
говорение и чтение. Говорение и чтение тесно 
связаны между собой и являются очень важ-
ными аспектами обучения еще и потому, что 
на продвинутом этапе усложняется пробле-
матика речи, а текст, в свою очередь, может 
служить стимулом для обсуждения различ-
ных проблем, связанных как с историческими 
фактами, так и с современными актуальными  
темами.

коммуникативная компетенция является 
интегративной методической категорией. та-
ким образом, включая в себя такие подвиды 
компетенций, как языковая, речевая, социо- 
культурная, учебная, в процессе ее формиро-
вания должны реализоваться воспитательные, 
образовательные и развивающие цели.

© Макаренко Е.д., колесникова В.В., Бочкова о.С., 2022
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Поскольку текст является основным ис-
точником при осуществлении этого процесса, 
необходимо учитывать его характеристики: 
особенности жанра, его коммуникативную за-
дачу и способы работы над текстом. текст ста-
новится упражнением при наличии заданий и 
если способен создать у студентов определен-
ную психологическую установку.

объектом изучения с иностранными сту-
дентами фармацевтического факультета ста-
ли фрагменты книги «Менделеев в жизни» 
а.И. Менделеевой, супруги ученого [4], а так-
же воспоминания академиков В.И. Вернадско-
го, В.Л. комарова, В.Е. тищенко [5]. Множе-
ство важных открытий было сделано за всю 
историю развития химической науки, но не-
многие из них можно сопоставить с достиже-
ниями великого русского ученого д.И. Мен-
делеева. 

Жанр мемуаров представляет собой рас-
сказ очевидца, адресованный чаще всего боль-
шой аудитории. целью его является представ-
ление объекта воспоминаний в обыденной 
жизни. Это позволяет узнать ученого как лич-
ность. Безусловно, важно знать автора воспо-
минаний (адресанта), учитывать занимаемое 
им положение в происходивших событиях, а 
также его осведомленность о них.

Мемуарный текст позволяет представить 
личность ученого, познакомиться с его при- 
вычками, высказываниями, бытовой жизнью, 
увидеть его как человека определенной эпо-
хи. При чтении предложенных текстов плани-
ровалась достаточно высокая степень проник-
новения в содержание, в результате чего уча-
щийся мог не только хорошо ориентироваться 
в тексте, кратко изложить основные идеи тек-
ста, использовать информацию для пересказа, 
сформулировать основную мысль, отвечать на 
вопросы к тексту, выделяя таким образом де-
тали, но и был способен составить собствен-
ное высказывание, обозначить, что узнал но-
вого, а что было известно прежде, участвовать 
в дискуссии.

как отмечает Н.а. орлова, специфичность 
мемуарного дискурса объясняется тем, что в 
его основе лежат когнитивные механизмы па-
мяти: воспроизведение воспоминаний в по-
рядке от общего к частному, способность хра-
нить и актуализировать информацию, ассоци-
ативное всплывание образов [6]. Жанр мему-
аров был выбран нами для изучения на тре-
тьем курсе в связи с тем, что в одном тексте 
студент может познакомиться с просторечной 
речевой культурой наряду с литературным 
языком. для просторечной речевой культу-

ры характерно минимальное отличие устной и  
письменной речи, в результате чего подоб-
ные мемуарные тексты приближены к форма-
ту устного жанра «воспоминание».

В мемуарных текстах носителей литера-
турного языка используются различные сти-
листические приемы, образные параллели, ре-
чевые средства, хронологический принцип из-
ложения событий. При наличии стилистиче-
ской обработки текста можно говорить о при-
надлежности данных текстов к художествен-
ной речи. 

Мемуары представляют собой целостный 
и связный текст. Считается, что он имеет диа- 
логическую природу, поскольку рассчитан на 
воздействие на адресата. Этот жанр представ-
ляет собой связный текст, т. к. в нем есть со-
бытийная основа. Это является его типологи-
ческой характеристикой.

для того чтобы получить представление о 
профессиональных и нравственных качествах 
д.И. Менделеева, как мы ранее уже упомина-
ли, необходимо обратить внимание на лич-
ность адресанта (степень его участия в описы-
ваемых событиях), а также на время и место 
действия событий. Нами было принято реше-
ние изучить разных адресантов воспоминаний. 
Мы рассмотрели мемуары супруги д.И. Мен-
делеева и высказывания ряда ученых, знавших 
великого химика.

анализируя тексты, созданные учеными, 
мы приходим к выводу, что их воспоминания 
предполагают отражение в первую очередь 
профессиональных качеств д.И. Менделеева. 
так, академик Б.М. кедров писал: «Наиболее 
характерными чертами Менделеева как чело-
века, как гражданина и как ученого была его 
любовь и преданность науке и родине. когда 
ему оказывали научные почести, он всегда го-
ворил, что почести эти важны не ради его лич-
ной славы, а ради славы русского народа, рус-
ского имени» [1]. 

В воспоминаниях ученых можно просле-
дить особую композицию: в начале оценивают 
д.И. Менделеева как человека, а далее как уче-
ного и лектора. В заключительной части дает-
ся государственная значимость его деятельно-
сти. Эти тексты относятся к такому типу, как 
описание.

Мемуары жены ученого представляют 
другую форму текста. Ее воспоминания пред-
ставлены в виде повествования, что подается с 
помощью прямого воспроизведения мыслей и 
чувств д.И. Менделеева. так создается иллю-
зия знакомства с ученым как человеком. Сле-
дует также отметить безусловное присутствие 
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автора мемуарного текста как свидетеля при 
всех описываемых событиях. композиция вос-
поминаний жены ученого представлена в виде 
коротких текстов с описанием фрагментов из 
их совместной жизни, которые она запомнила.

Смысловая связность текстов-воспомина- 
ний опирается на лексико-грамматическую 
связность. Изложение текстов ведется от  
3-го лица единственного числа. Стоит обра-
тить внимание на то, что взаимосвязь воспо-
минаний адресантов с различными стимули-
рующими репликами проявляется не только 
на синтаксическом уровне, но и на смысловом 
и эмоциональном. Например, в воспомина-
ниях ассистента д.И. Менделеева, в дальней-
шем академика В.Е. тищенко, мы можем на-
блюдать оценочную лексику: Менделеев п о -
р а ж а л  нас обширностью своих знаний, а 
вместе с тем учил, что для того мы и учимся, 
чтобы потом нести свет знания нашей роди-
не, разрабатывать ее несметные природные 
богатства [5].

При анализе воспоминаний а.И. Менде-
леевой нами была выделена лексика, пред-
ставляющая собой тематическую группу «уче-
ный дома», отраженная во фрагменте гла-
вы «Менделеев дома», что позволяет отра- 
зить особенности личностных качеств учено-
го, его мировоззрение, внутренний мир. В ме-
муарах жены ученого отражены черты жен-
ской индивидуальности,гендерные особенно-
сти ее менталитета. Благодаря тексту мы мо-
жем представить круг ее интересов, круг об-
щения, выявить особенности ее поведения, 
мироощущения и психологии, узнать, что 
было ценным для нее, можем попытаться вос-
становить основные этапы ее жизни.

В мемуарах а.И. Менделеевой повество-
вание ведется от 1-го лица единственного чис-
ла, но периодически и от 3-го лица: Я долж-
на была употреблять много усилий, чтобы  
обуздывать его размах в покупках подарков; 
я боялась слишком большого баловства де-
тей; Дмитрий Иванович любил также и жи-
вотных: собак, кошек, птиц [4]. очень инте-
ресно во время практических занятий со сту-
дентами спрашивать их мнение, отношение к 
тем или иным событиям, узнавать, что явля-
ется для них важным, ценным, таким образом 
раскрывая особенности культуры русского че-
ловека и узнавая культуру студентов.

В мемуарах супруги а.И. Менделеевой 
мы можем наблюдать два временных измере-
ния («ранее» и «сейчас»), в тексте это отража-
ется при помощи слов должна была, не могу. 
Этот факт позволяет говорить о сложной по-
вествовательной структуре. текст с точки зре-

ния языковых характеристик отличается бли-
зостью к разговорной речи: Дмитрий Ивано-
вич любил даже и чужих детей всех возрас-
тов. Дети служащих и сторожей… всегда бе-
жали к нему… они знали, что у него найдется 
для них… яблоки или конфеты [4].

В тех частях мемуаров, где речь идет от 
3-го лица, мы можем часто наблюдать прямую 
речь главного героя. Он говорил: «Чем бы и 
как бы серьезно я ни был занят, но я всегда 
радуюсь, когда кто-нибудь из них зайдет ко 
мне» [там же].

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы. для жанровой структуры воспомина-
ний о д.И. Менделееве характерна способ-
ность воспроизводить воспоминания в поряд-
ке от общего к частному. В мемуарных текстах 
используется ряд стилистических приемов, ко-
торые направлены на изображение процесса 
воспоминания: образные параллели, особые 
речевые средства, которые отражают связь па-
мяти и восприятия.

Сравнив два типа текстов – фрагмент 
из книги а.И. Менделеевой «Менделеев в 
жизни», а также воспоминания академиков 
В.И. Вернадского, В.Л. комарова, В.Е. тищен-
ко, – можно сделать вывод о гендерных раз-
личиях стилистики, содержания, грамматиче-
ских конструкций в текстах воспоминаний об 
ученом.

Благодаря мемуарному тексту учащие-
ся могут познакомиться с бытовой жизнью 
ученого, с его привычками, высказывания-
ми, представить личность ученого как челове-
ка. Это позволяет адресату войти в контекст 
эпохи, что способствует еще большему под-
черкиванию научных заслуг великого учено-
го, знакомит иностранных студентов с куль-
турой русского человека, с его ценностями и 
жизненными принципами.

тексты такого типа позволяют проводить 
занятия со студентами на более продвинутом 
уровне, дают возможность рассуждать, анали-
зировать, беседовать на более глубокие, фило-
софские темы, проводить часть занятия в виде 
дискуссии. дискуссия направлена на органи-
зацию совместной деятельности студентов, на 
обсуждение поставленной проблемы и нахож-
дение решения обсуждаемого вопроса. целью 
использования метода дискуссии на занятиях 
РкИ является применение языковых знаний 
на практике, а также формирование способно-
сти находить средства и аргументы для под-
тверждения и обоснования своих мыслей. та-
ким образом, студенты в совершенстве овла-
девают навыком не только общаться на изуча-
емом языке, но и уметь мыслить на нем. Это 
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позволяет студентам освоить навык выступле-
ния перед новой аудиторией на публичных ме-
роприятиях. В частности, в кубанском госу-
дарственном медицинском университете еже-
годно проводятся студенческие научные кон-
ференции (СНо), в которых иностранные сту-
денты активно участвуют, успешно отстаива-
ют свою точку зрения, отвечают на заданные 
вопросы, принимают участие в дискуссиях. 

Лингвострановедение при изучении РкИ 
помимо экстралингвистического компонента 
(включающего в себя знания о стране изуча-
емого языка, об особенностях быта русского 
народа, событий прошлого и настоящего вре-
мени, выдающихся представителей литерату-
ры, искусства, политики) имеет такой важный 
компонент, как психологический, подразуме-
вающий навыки и умения извлекать информа-
цию и применять ее, оказавшись в ситуации 
реального общения. 

Необходимо, чтобы страноведческие ма-
териалы преподносились наглядно, способы 
их преподнесения соответствовали личност-
ным особенностям иностранных учащихся, а 
также целям обучения и воспитания иностран-
ных студентов. При соблюдении перечислен-
ных условий изучение страноведческого ма-
териала будет способствовать повышению ак-
тивности учащихся. Именно активный харак-
тер взаимодействия студента с учебным мате-
риалом приводит к более быстрому его усво-
ению.

Лингвострановедческий аспект в системе 
обучения русскому как иностранному являет-
ся важным компонентом преподавания РкИ. 
он способствует формированию адекватных 
знаний о России, аккультурации студентов, 
повышает мотивацию к изучению русского 
языка. В результате этого у учащихся проис-
ходит активное формирование коммуникатив-
ной компетенции на русском языке в межкуль-
турной коммуникации.
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Memorial text as the linguistic  
and country specific aspect of teaching 
the Russian language as a foreign 
language 
The linguistic and country specific aspect is an es-
sential component of the language class session. The 
use of the texts of the fiction literature in teaching the 
Russian language as a foreign language increases 
the opportunities for the development of such skills 
of the speech activity as speaking and reading. The 
memorial text allows to introduce the personality of 
the scientist, to get acquainted with his habits, state-
ments and everyday life and makes possible to con-
sider him as the man of his historical period.
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Russian language as a foreign language, memoirs 
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сПециаЛьностей 

Анализируются актуальные требования к 
профессиональной языковой подготовке вы-
пускников бакалавриата в аспекте самосто-
ятельно разрабатываемых вузами образова-
тельных стандартов и реальных требований 
работодателей. Проведенное исследование 
показывает, что требования ФГОС уточня-
ются и дополняются крупнейшими вузами, а 
владение иностранным языком ожидается 
работодателями по умолчанию и во многих 
случаях не включается в описание вакансии. 

Ключевые слова: профессиональная языковая 
подготовка, образовательные стандарты, 
ФГОС 3++, требования работодателей, на-
правление подготовки «Экономика», бакалав-
риат.

Владение иностранным языком (чаще все-
го это английский язык) в настоящее время 
рассматривается как неотъемлемая часть про-
фессиональной подготовки специалиста, в том 
числе подготовки специалистов в области эко-
номики и управления. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высше-
го образования по этим направлениям подго-
товки устанавливает требование к способно-
сти выпускников бакалавриата осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письмен-
ной формах как на государственном языке 
Российской Федерации, так и на иностранном 
языке [20]. таким образом, важность профес-
сиональной языковой подготовки закрепле-
на на законодательном уровне, что позволя-
ет говорить о выраженном социальном заказе 
на подготовку специалистов, владеющих ино-
странным языком на уровне, достаточном для 
успешного профессионального общения. 

действующие ФГоС разработаны с уче-
том утвержденных профессиональных стан-
дартов, которые, в свою очередь, создаются с 
участием объединений работодателей, отдель-
ных работодателей, профессиональных сооб-
ществ и заинтересованных организаций [10]. 
однако для описания полной картины совре-
менных требований к языковой подготов-

ке выпускников экономического бакалавриа-
та было бы недостаточно ограничиться лишь 
требованиями образовательных стандартов в 
силу их широких рамок. Необходимо также 
обратить внимание на более конкретные по-
желания работодателей, актуальные на дан-
ный момент, а для этого необходим анализ до-
ступных вакансий и предъявляемых к соиска-
телям требований.

ц е л ь  данного исследования – опреде-
лить, как конкретизируются требования к про-
фессиональной языковой подготовке эконо-
мистов университетами при разработке соб-
ственных образовательных стандартов и рабо-
тодателями при формулировании требований 
к соискателям на должности в российских и 
международных компаниях.

для достижения данной цели были сфор-
мулированы следующие з а д а ч и : 

– проанализировать актуальные (разра-
ботанные на основании ФГоС 3++) образова-
тельные стандарты, разработанные самостоя-
тельно вузами, готовящими студентов по на-
правлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка», для определения места профессиональ-
ной языковой подготовки в образовательном 
стандарте;

– проанализировать актуальные требова-
ния работодателей к соискателям на примере 
крупнейших кадровых агентств, занимающих-
ся подбором персонала для компаний, работа-
ющих как на российском, так и на междуна-
родном рынке;

– сформулировать обобщенную карти-
ну современных требований университетов и 
работодателей к профессиональной языковой 
выпускников бакалавриата экономических 
специальностей.

Роль английского языка как основного 
средства международного делового общения 
уже долгое время остается лидирующей. од-
нако и сейчас, согласно данным международ-
ного исследования EF English Proficiency Index 
2021, требования к уровню владения англий-
ским языком в мировом масштабе значитель-
но выше, чем реальный уровень, обеспечива-
емый системами образования [21]. При этом 
исследователи обнаруживают, что среди воз-
растных групп наиболее высокий уровень вла-
дения языком наблюдается у взрослых 26– 
30 лет, а взрослые в возрасте 21–25 лет находят-
ся на втором месте по этому показателю [Ibid.]. 
Эти данные говорят о том, что наиболее актив-
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ные молодые группы населения осознают воз-
растающее влияние английского языка и заин-
тересованы в овладении им на высоком уров-
не, прикладывают к этому все усилия. С дру-
гой стороны, эти данные показывают, что вы-
пускники вузов, в том числе и российских уни-
верситетов, попадают в высококонкурентную 
среду, в которой любое преимущество может 
стать решающим для продвижения по карьер-
ной лестнице, и требования к владению ан-
глийским языком могут оказаться выше, чем 
для других возрастных групп в других ситуа-
циях. Согласно данным исследования EF, зна-
ние английского языка становится все более 
обязательным требованием при приеме на ра-
боту во всех отраслях и на всех уровнях стажа. 
Разрыв в уровне владения английским языком 
между отраслями с самым высоким и самым 
низким уровнем владения сократился на 20% с 
2012 г., и уже нет заметных различий в уровне 
владения языком между руководителями, ме-
неджерами и персоналом.

Следует отметить, однако, что понятие 
«владение английским языком» требует уточ-
нения. для того чтобы использовать язык как 
конкурентное преимущество, необходимо вла-
деть им как средством профессионального об-
щения в определенной сфере, подчас узко спе-
циализированной с учетом особенностей вы-
бранной сферы трудовой деятельности. При 
этом среди работающих групп населения наи-
более высокий уровень владения английским 
языком демонстрируют руководители средне-
го звена. авторы исследования делают вывод 
о том, что более младшие сотрудники, хорошо 
владеющие английским языком, имеют боль-
ше шансов получить повышение и занять бо-
лее высокую должность [4]. таким образом, 
становится очевидным еще одно свидетель-
ство того, что высокий уровень языковой под-
готовки в вузе является не только конкурент-
ным преимуществом для каждого конкретно-
го выпускника, но и конкурентным преимуще-
ством самого вуза на современном рынке об-
разовательных услуг.

Российские университеты, готовящие спе-
циалистов международного профиля, находят-
ся в сложной ситуации. При высоком уровне 
требований глобальной деловой среды, опи-
санных выше, уровень владения английским 
языком среди выпускников школ, поступаю-
щих в университеты, оставляет желать луч-
шего. Россия занимает 51-е место в рейтинге 
100 стран, составленном Education First, что 
соответствует среднему уровню (из пяти воз-

можных) и близко к показателям таких стран, 
как китай, Грузия, тунис и Парагвай. Задачей 
университетов становится обеспечение выхо-
да студентов за четыре года на тот уровень, 
который позволит им конкурировать в меж-
дународной среде при более низкой в среднем 
стартовой позиции на момент начала обуче-
ния. однако традиционный контекст изучения 
иностранного языка в образовательных орга-
низациях делает это затруднительным.

Исходя из сказанного выше, можно 
утверждать, что в современном мире в усло-
виях глобализации большая часть специали-
стов, заинтересованных в собственном карьер-
ном росте, обусловленном способностью ори-
ентироваться в самых современных тенденци-
ях отрасли, нуждается в компетенциях, еще 
несколько десятилетий назад ассоциировав-
шихся с профессиональными качествами ис-
ключительно международников. В сферу меж-
дународных отношений сегодня вовлечены 
специалисты самых разнообразных сфер [3, 
с. 297]. При этом вопросы теории и практики 
профессиональной подготовки специалистов-
международников долгое время относились 
к недостаточно разработанным областям пе-
дагогической науки [19]. Вопросы професси-
ональной языковой подготовки таких специа-
листов в течение долгого времени разрабаты-
вались учеными разных университетов. так, 
в работах Е.В. Воевода рассматриваются во-
просы профессиональной языковой подготов-
ки специалистов-международников [2], рабо-
ты Н.Н. Гавриленко посвящены вопросам ди-
дактики переводческой деятельности [4; 5], 
Е.Н. Малюга [8; 9], Л.к. Раицкая [18] и др. за-
нимались вопросами теории и практики про-
фессиональной языковой подготовки в не- 
языковых вузах. Ряд исследователей посвяща-
ют свои работы отдельным вопросам органи-
зации языковой подготовки в университете, 
ориентированном на подготовку специалистов 
международного профиля.

В зарубежной педагогической и методиче-
ской науке вопросы профессиональной языко-
вой подготовки связаны с областью преподава-
ния иностранного (английского) языка для спе-
циальных целей (English for specific purposes, 
ESP). В особенности важной в контексте тре-
бований к конечной подготовке представля-
ется концепция анализа потребностей студен-
тов (needs analysis). Необходимо отметить за-
рубежных авторов, считающихся эксперта-
ми в области ESP, таких как K. Hyland [24], 
M. Hewings [22], T. Hutchinson, A. Waters [23] 
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и др., в исследованиях которых отражен ми-
ровой опыт преподавания иностранных язы-
ков в различных областях профессиональной 
деятельности.

Несмотря на накопленный опыт исследо-
ваний, в условиях постоянных изменений гло-
бального контекста профессиональной дея-
тельности выпускников экономических спе-
циальностей мониторинг требований к их про-
фессиональной подготовке, в том числе языко-
вой подготовке, продолжает оставаться акту-
альной задачей. Исходя из понимания актуаль-
ных требований, университеты могут быстро 
адаптировать содержание языковых курсов к 
требованиям времени.

Не только со стороны работодателя, но и в 
рамках академического сообщества подверга-
ется переосмыслению профессиональная ком-
петентность отраслевого переводчика, рассма-
триваемая с точки зрения теоретических, про-
цедурных и интегративных знаний [4]. Совре-
менного работодателя все меньше интересует 
наличие или отсутствие диплома переводчика 
у кандидата, однако в процессе осуществления 
профессиональной деятельности на производ-
стве переводческий навык оказывается необ-
ходимым. 

Согласно данным переводческого агент-
ства «Ли-терра» [7], большинство штатных 
сотрудников, успешно занимающихся пере-
водом, не имеют переводческого образования, 
а профессиональные переводчики с соответ-
ствующим дипломом не удерживаются в про-
фессии, а часто вообще не могут получить ме-
ста в агентстве в силу недостаточного владе-
ния интересующей работодателя тематикой. 
По этой причине переводческие организации, 
например агентство «акМ-Вест», принимают 
решение о приеме на работу переводчика не 
на основании данных о профильном перевод-
ческом образовании, а по результатам выпол-
ненного тестового перевода [1]. 

Эти тенденции свидетельствуют о потреб-
ности рынка труда в специалистах в области 
экономики, владеющих навыками не только 
иноязычной профессиональной коммуника-
ции, но и отраслевого перевода. Не случайно 
растет число исследований, посвященных во-
просам преподавания перевода и формирова-
ния переводческой компетенции у студентов 
нелингвистических специальностей.

Анализ самостоятельно разработанных и 
утвержденных образовательными организа-
циями образовательных стандартов. В 2015 г.
началась работа по актуализации ФГоС Во с 

целью приведения их в соответствие с профес-
сиональными стандартами [10]. Процесс акту-
ализации затрагивал раздел требований к ре-
зультатам освоения основных образователь-
ных программ, т. е. формулировки компетен-
ций. Именно они являются исходными харак-
теристиками, применяемыми при разработ-
ке основных образовательных программ. для 
каждого уровня образования были сформу-
лированы универсальные компетенции, обя-
зательные для реализации в рамках всех на-
правлений подготовки. В их числе требование 
к способности выпускников бакалавриата осу-
ществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах как на государственном 
языке Российской Федерации, так и на ино-
странном языке [20].

В ходе исследования были проанализиро-
ваны образовательные стандарты по направле-
нию подготовки 38.03.01 «Экономика», разра-
ботанные и утвержденные самостоятельно об-
разовательными организациями, которые име-
ют на это право в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 5 июля 2021 г. № 405 (ред. от 
1 сентября 2021 г.) «об утверждении перечня 
федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования, ко-
торые вправе разрабатывать и утверждать са-
мостоятельно образовательные стандарты по 
образовательным программам высшего обра-
зования» [12]. целью анализа было выявить, 
конкретизируют ли университеты требования 
к профессиональной языковой подготовке ба-
калавров в рамках собственных образователь-
ных стандартов.

В первоначальном перечне указаны 18 об-
разовательных организаций [там же]. Из дан-
ного списка были исключены военные обра-
зовательные организации (всего три) и обра-
зовательные организации творческой направ-
ленности, для которых подготовка экономи-
стов не является основным направлением ра-
боты (всего пять). таким образом, в списке 
осталось 10 образовательных организаций. Из 
них две разрабатывают образовательные про-
граммы бакалавриата на основе ФГоС (собст- 
венные образовательные стандарты по направ-
лению подготовки 38.03.01 «Экономика» не 
представлены на официальном сайте). 

оставшиеся университеты при разработ-
ке собственных образовательных стандартов 
выбирают различные пути: часть университе-
тов определяет профессиональные компетен-
ции, разрабатываемые самостоятельно, уже в 
образовательном стандарте, а часть оставляет 
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их разработку на усмотрение авторов образо-
вательных программ, аналогично ФГоС.

В половине рассмотренных случаев (4 уни- 
верситета из 8) требования к языковой под-
готовке, предъявляемые к выпускникам про-
грамм бакалавриата, ограничиваются фор-
мулировкой, предлагаемой ФГоС, а именно  
Ук-4: «Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах)» [20]. Рос-
сийский университет дружбы народов уточня-
ет довольно широкую формулировку данной 
универсальной компетенции следующим об-
разом: «Способен к коммуникации в межлич-
ностном и межкультурном взаимодействии на 
русском как иностранном и иностранном(ых) 
языке(ах) на основе владения взаимосвязанны-
ми и взаимозависимыми видами репродуктив-
ной и продуктивной иноязычной речевой де-
ятельности, такими как аудирование, говоре-
ние, чтение, письмо и перевод в повседневно-
бытовой, социокультурной, учебно-профес- 
сиональной, официально-деловой и научной 
сферах общения» [15]. 

таким образом, разработчики образова-
тельного стандарта определяют виды рече-
вой деятельности и предполагаемые сферы 
использования выпускниками иностранного 
языка. Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ следующим образом формули-
рует данную универсальную компетенцию: 
«Способность применять знания иностран-
ного языка на уровне, достаточном для меж-
личностного общения, учебной и профессио-
нальной деятельности» [16]. данная форму-
лировка, как и формулировка РУдН, уточ-
няет сферы применения выпускниками ино-
странного языка, не ограничивая ее лишь де-
ловой коммуникацией в соответствии с тре-
бованиями ФГоС. Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономиче-
ского развития РФ сохраняет формулировку 
Ук-4 в соответствии с ФГоС, при этом до-
бавляя в число профессиональных компетен-
ций выпускников бакалавриата способность 
ориентироваться в основных современных 
тенденциях мировой экономики, а также ана-
лизировать и интерпретировать данные зару-
бежной статистической и финансовой инфор-
мации [13]. 

данные компетенции, хотя и не затра-
гивают вопросы языковой подготовки непо-
средственно, подразумевают, что выпускни-
ки владеют иностранным языком своей про-

фессиональной сферы деятельности на до-
статочно высоком уровне, позволяющем ра-
ботать с аутентичными источниками инфор-
мации. Наиболее детально требования к про-
фессиональной языковой подготовке выпуск-
ников бакалавриата отражены в собствен-
ном образовательном стандарте Московско-
го государственного института международ-
ных отношений МИд РФ: стандарт устанавли-
вает дополнительные общепрофессиональные 
компетенции, предполагающие, во-первых, 
способность владеть одним или несколькими 
иностранными языками на уровне, обеспечи-
вающем свободное общение как в общекуль-
турной сфере, так и в профессиональной де-
ятельности (доПк-12), а во-вторых, способ-
ность вести диалог, переписку и переговоры 
на иностранном языке (доПк-13) [14]. Эти 
компетенции выделены в категорию «Пере-
вод». кроме них в категории «Переговоры» от 
выпускников ожидается способность исполь-
зовать техники ведения переговоров, установ-
ления профессиональных контактов и разви-
тия профессионального общения как на рус-
ском, так и на иностранном языке (доПк-14).

таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в части профессиональной языковой 
подготовки бакалавров-экономистов конкре-
тизация и расширение формулировки компе-
тенции, предлагаемой ФГоС, на уровне само-
стоятельно разрабатываемых и утверждаемых 
образовательных стандартов характерно для 
крупных университетов, имеющих долгие тра-
диции международного сотрудничества и зна-
чительный опыт подготовки специалистов для 
работы в поликультурной среде.

Анализ актуальных требований работо-
дателей. В ходе исследования был проведен 
опрос специалистов отдела кадров и руково-
дителей подразделений крупных компаний, 
оперирующих как на российском, так и на 
международном рынке труда. Было установ-
лено, что крупные компании не размещают 
объявления непосредственно на сайтах, адре-
сованных соискателям, а обращаются в компа- 
нии-посредники, занимающиеся подбором 
персонала. Несмотря на то, что на сайтах ком-
паний среди требований, предъявляемых к 
специалистам, работающим в сфере эконо-
мики, отсутствует требование владения ино-
странным языком, во время устной беседы как 
представители отдела кадров, так и руководи-
тели подразделений компаний подтвержда-
ют необходимость знания иностранного язы-
ка для осуществления профессиональной ком-
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муникации. С учетом специфики работы меж-
дународной компании способность специали-
ста к профессиональной деятельности на двух 
языках может ожидаться как нечто само собой 
разумеющееся. Например, в итальянском бан-
ке «Интеза», российском дочернем подразде-
лении Группы «Интеза Санпаоло» [6], каждое 
подразделение взаимодействует с материн-
ским офисом на английском языке. При этом 
на сайте компании в самих вакансиях требо-
вания знания иностранного языка отсутству-
ют [там же].

На основании изучения вакансий корпора-
ции Manpower Group, оперирующей на рынках 
РФ и СНГ с 1994 г. и осуществляющей подбор 
персонала для 400 000 ведущих компаний [11], 
было выявлено, что из 30 вакансий, размещен-
ных на сайте с февраля, только 17 содержат 
в требованиях к потенциальному сотруднику 
владение иностранным языком. Несмотря на 
то, что вакансии выдвигаются представителя-
ми не только английских и американских ком-
паний (среди них есть французская, японская, 
финская, шведская), везде от кандидата требу-
ется знание именно английского языка. Знание 
других языков рассматривалось как дополни-
тельное преимущество для кандидата.

Следует отметить, что во многих случа-
ях формальное требование к уровню владения 
иностранным языком отсутствовало в описа-
нии вакансии, однако в устной беседе с пред-
ставителями компании выяснялось, что оно 
подразумевается «по умолчанию». аналогич-
ная ситуация наблюдается с требованием к 
уровню образования кандидата: высшее обра-
зование как требование отсутствует в описа-
нии вакансии, однако предполагается как не-
что само собой разумеющееся.

требуемый уровень английского языка 
обозначается следующим образом: 

– от уровня Pre-Intermediate – 1 объяв- 
ление;

– Intermediate – 8;
– Upper-Intermediate – 2;
– Advanced – 2. 
Среди формулировок были такие, как: 
– высокий уровень владения английским 

языком – 1, 
– excellent English – 1, 
– fluent English – 1. 
В числе рассмотренных было также объ-

явление, в котором не был указан уровень вла-
дения языком, однако все требования и усло-
вия работы изложены на английском языке (по 
приблизительной оценке авторов, способность 
прочесть такое объявление и оценить предъяв-

ляемые требования предполагает уровень вла-
дения языком не ниже Intermediate). 

На основании телефонных интервью с 
представителями работодателей по 30 объяв-
лениям о приеме на работу возможно сформу-
лировать ряд универсальных требований, та-
ких как наличие высшего образования, опы-
та работы, грамотный русский язык и т. д. В 
аспекте владения иностранным языком от со-
искателей в подавляющем большинстве случа-
ев ожидается знание английского языка, жела-
тельно на уровне не ниже Upper-Intermediate.

В ы в о д ы .  требования к уровню языко-
вой подготовки выпускников бакалавриата по 
направлению подготовки «Экономика» могут 
быть рассмотрены с разных точек зрения: во-
первых, исходя из образовательного стандар-
та как на уровне всего государства, так и на 
уровне отдельных университетов; во-вторых, 
исходя их требований работодателей, которые 
гораздо в большей степени подвержены изме-
нениям в ответ на меняющиеся условия эконо-
мической деятельности.

анализ образовательных стандартов пока-
зывает, что на федеральном уровне закреплено 
требование, единое для всех выпускников ба-
калавриата, включая бакалавров-экономистов, 
а именно способность выпускников осущест-
влять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном языке. 
данное требование подразумевает и законо-
дательно устанавливает важность именно про-
фессиональной языковой подготовки, изуче-
ния иностранного (в первую очередь англий-
ского) языка специальности. 

образовательные организации, имеющие 
право на разработку и утверждение собствен-
ных образовательных стандартов, чаще все-
го не устанавливают для экономистов требо-
ваний к языковой подготовке, отличающихся 
от требований ФГоС. однако это делают уни-
верситеты с долгой историей международно-
го сотрудничества и подготовки специалистов 
для работы в международной среде. они кон-
кретизируют сферы использования иностран-
ного языка (расширяя его применение на сфе-
ры межличностного, академического (учебно-
го, научного) и профессионального взаимо-
действия), вводят дополнительные компетен-
ции для работы с международными источни-
ками информации, косвенно предполагающие 
высокий уровень владения иностранным язы-
ком, а также компетенции, непосредственно 
касающиеся конкретных языковых и перевод-
ческих умений.
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На основании проведенного анализа объ-
явлений о вакантных должностях и беседы с 
работодателями можно сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день основным требова-
нием к соискателю является знание языка на 
уровне, позволяющем успешно осуществлять 
профессиональную коммуникацию в рамках 
своей деятельности. такие факторы, как на-
личие высшего образования, специальность 
и сертификат, отходят на второй план и рас-
сматриваются как дополнительное преимуще-
ство. таким образом, владение иностранным 
(английским) языком превращается из одного 
из многих возможных требований к кандида-
ту на должность в крупной компании в общую 
характеристику, обладание которой подразу-
мевается работодателем по умолчанию.

Понимание актуальных требований к про-
фессиональной языковой подготовке выпуск-
ников экономического бакалавриата позво-
лит университетам оперативно и гибко реа-
гировать на изменяющийся контекст будуще-
го трудоустройства выпускников, дополняя и 
модифицируя курсы профессионального ино-
странного языка для обеспечения максималь-
ной конкурентоспособности бакалавров на 
рынке труда.
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Modern requirements to the professional 
language training of the students  
of the economical specialties

The article deals with the analysis of the urgent 
requirements to the professional language training 
of the graduates of the bachelor’s degree program in 
the aspect of independently educational standards, 
developed by the universities, and the real 
requirements of the employers. The conducted study 
shows that the requirements of the Federal State 
Educational Standard are specified and completed 
by the largest universities. There is expected the 
mastering of the foreign language by the employers 
automatically and in many cases, it isn’t included in 
the description of the vacancies.

Key words: professional language training, edu-
cational standards, Federal State Educational 
Standard 3++, employers’ requirements, training 
program “Economics”, bachelor’s degree program.
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т.И. кАрнАуховА, о.А. кОЧЕргИнА 
(таганрог)

музыкаЛьно-сЛуховой 
самоконтроЛь как усЛовие 
Повышения качества 
инструментаЛьной 
Подготовки будущих 
Педагогов-музыкантов

Освещается проблема активизации музы-
кально-слухового самоконтроля у будущих 
педагогов-музыкантов. Представлена струк-
тура музыкально-слухового самоконтроля, 
рассмотрены особенности функционирова-
ния в исполнительской деятельности, описа-
ны основные методы развития. 

Ключевые слова: музыкально-слуховой само-
контроль, исполнительская деятельность, ме- 
тоды активизации.

Современные задачи вузовского обучения 
обусловливают необходимость усовершенст- 
вования методики преподавания специальных 
дисциплин на музыкально-педагогических 
факультетах, в частности методики обучения 
игре на музыкальных инструментах. Умение 
самостоятельно проникнуть в замысел музы-
кальных произведений и творчески интерпре-
тировать их в своем исполнении является важ-
нейшим для педагогов-музыкантов в общеоб-
разовательных школах, где их практическая 
деятельность постоянно требует собственного 
исполнительского мастерства.

целью музыкального исполнительства как 
активной формы художественного творчества 
является раскрытие художественных обра-
зов музыкальных произведений и выразитель-
ное воплощение в живом звучании идейно-по- 
этического содержания, заключенного в мире 
звуков. Решающая роль в этом процессе при-
надлежит активному слуху, благодаря кото-
рому музыкант воспринимает нотный текст 
музыкального произведения, представляет 
во внутреннем слухе его звучание, а затем на 
основе сопоставления его с задуманным музы- 
кально-слуховым образом непременно оцени-
вает свой звуковой результат, определяя пути 
улучшения качества исполнения. таким обра-
зом в исполнительской деятельности проявля-
ется действие музыкально-слухового самокон-
троля.

© карнаухова т.И., качаргина о.а., 2022
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Несмотря на огромное значение музы-
кально-слухового самоконтроля в исполни-
тельской деятельности в практике инструмен-
тального преподавания часто отмечается отсут-
ствие у будущих педагогов-музыкантов уме-
ния слушать и оценивать свою игру, контроли-
ровать и корригировать звуковые результаты 
своих музыкально-исполнительских действий. 
В связи с этим возникает проблема исследова-
ния: внедрение каких методов обучения буду-
щих педагогов-музыкантов в классах инстру-
ментальной подготовки активно способствует 
развитию их музыкально-слухового самокон-
троля? Музыкально-слуховой самоконтроль – 
это сложный психический процесс, который 
представляет собой особую форму деятель-
ности исполнителя, проявляющуюся в кон-
троле выполнения поставленной музыкально-
исполнительской цели (музыкально-слуховые 
и музыкально-двигательные представления в 
их единстве), качественной оценке звуковых 
результатов и самого процесса исполнения 
на основе активной мыслительной деятельно-
сти и корректировке результатов музыкально-
исполнительских действий.

Музыкально-слуховой самоконтроль в  
исполнительской деятельности будущих пе-
дагогов-музыкантов неразрывно связан с тре-
мя основными компонентами: 

1) созданием внутреннеслуховых пред-
ставлений на основе интерпретации нотного 
текста и постижения авторского представле-
ния о звучании произведения;

2) оценкой и критическим осмыслением 
звукового результата путем сопоставления его 
с внутреннеслуховым представлением;

3) выработкой новой программы действий 
и коррекцией звукового результата на осно-
ве коррекции исполнительских действий или 
внутреннеслухового представления [1, с. 135].

Музыкально-слуховой самоконтроль ор-
ганически связан сразвитием музыкально-слу- 
ховых действий, включающих оперирование 
музыкально-слуховыми и музыкально-двига- 
тельными представлениями в их единстве. 
Следовательно, активизация слухового само-
контроля совершенствует как слуховую, так и 
двигательную сферу исполнителя, что являет-
ся основой развития музыкального мышления 
и совершенствования исполнительского ма-
стерства.

критерием активности музыкально-слу-
хового самоконтроля является качество ис-
полнения. В первую очередь это понимание 
структуры произведения и логики его испол-
нения, правильное звуковое соотношение го-
лосов, выразительность темпа и ритма, тем-

бровая характеристика линий голосоведения, 
слухо-двигательная координация, эмоцио-
нальное отношение к исполняемому.

Изучение опыта педагогической работы 
маститых музыкантов-педагогов [2, с. 125–
127], теоретический анализ проблемы форми-
рования музыкально-слухового самоконтро-
ля в ходе инструментальных занятий будущих 
педагогов-музыкантов позволили нам опреде-
лить основные методы и методические прие-
мы, активизирующие слуховую сферу студен-
тов, обучающихся игре на музыкальных ин-
струментах. Все методы применяются в ре-
альном учебном процессе и предусматрива-
ют оперирование музыкально-слуховыми и 
двигательными представлениями в их взаимо- 
действии.

Рассмотрим более подробно особенности 
применения методов активизации музыкаль- 
но-слухового самоконтроля в ходе учебной ра-
боты в классе инструментальной подготовки. 

Метод оперирования приемами мыслен- 
но-слуховой работы. центральное место в ме-
тодике формирования музыкально-слухового 
самоконтроля принадлежит умению свобод-
но оперировать приемами мысленно-слуховой 
работы над текстом и проверки в ходе про- 
игрывания правильности выполнения постав-
ленной исполнительской цели. Этот метод 
рассматривается нами как отправной момент 
и фундамент осмысленного подхода к работе 
над музыкальным произведением. он предпо-
лагает активное целенаправленное восприятие 
студентами нотного текста, способствующее 
формированию представления о музыкально-
исполнительской задаче, постоянно подкреп- 
ляемое реальным звучанием инструмента. 
Важным моментом этого метода является соз-
дание у студентов прочной установки на си-
стематический перевод внимания от внутрен-
не слышимого к восприятию и оценке реально 
звучащего. Применение данного метода пред-
усматривает последовательность в использо-
вании приемов мысленно-слуховой работы. 
дидактическую основу составляет совокуп-
ность принципа постепенности с принципом 
повышения степени трудности.

П е р в а я  с т а д и я  работы предполагает 
предварительное ознакомление с нотным тек-
стом в общих чертах (мысленно-слуховой об-
раз) и разбор – проигрывание на инструменте 
для получения целостного впечатления о про-
изведении. В т о р а я  с т а д и я  заключается в 
мысленном прочтении завершенной по смыс-
лу части пьесы на основе «внутреннего» слы-
шания нотного текста, осмысления характер-
ных черт линий голосоведения, их мелодико-
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ритмического рисунка, динамики и т. п. Про- 
игрывание отрывка пьесы на инструменте 
уточняло и обогащало понимание музыкально-
исполнительской задачи и ее воспроизведе-
ние. т р е т ь я  с т а д и я  («мысленное исполне-
ние») включает проигрывание «про себя» му-
зыкальных построений с представлением ис-
полнительских штрихов, обдумыванием целе-
сообразной аппликатуры с «вслушиванием» в 
детали полифонической ткани, которые мог-
ли остаться незамеченными при реальном вос-
произведении. Последующее исполнение со-
провождается оценкой студентами своего ис-
полнения, выявлением недочетов и ошибок.

Метод дифференцирования заданий, вклю-
чающих работу над мелодико-ритмической, 
интонационно-выразительной и темброво-ди- 
намической характеристикой линии голосо-
ведения. Методом предусматривается также 
дифференцирование заданий, предполагаю-
щее вычленение отдельных сторон музыкаль-
ной выразительности исполняемого. Поста-
новка таких конкретных заданий, как осозна-
ние мелодико-ритмического соотношения зву-
чаний, усвоение интонационно-выразитель- 
ной характеристики мелодических построе-
ний, «слышание» тембро-динамической ха-
рактеристики музыкальных последовательно-
стей, умение выделить наиболее существен-
ное в полифоническом многоголосии – долж-
ны были определить точность двигательной 
настройки и слуховой опенки, способствовать 
уточнению звуковой задачи в целом.

анализ занятий в классе инструменталь-
ной подготовки показывает, что оперирование 
приемами мысленно-слуховой работы макси-
мально активизирует слух студентов, позво-
ляет сосредоточиться на выразительных ком-
понентах художественного образа произведе-
ния. Подкрепляемый реальным звучанием и 
исполнительски осмысленный музыкально-
слуховой образ со всеми его характерными 
особенностями определяет выбор исполни-
тельских приемов и коррекцию звуковых ре-
зультатов его воспроизведения на музыкаль-
ном инструменте.

Метод целостного анализа текста му-
зыкального произведения. В процессе форми-
рования музыкально-слухового самоконтро-
ля у будущих педагогов-музыкантов необхо-
димо уделять внимание целостному анализу 
музыкального произведения. Это осуществля-
ется посредством регулярно вводимого в об- 
учение прослеживания по нотному тексту па-
раметров музыкальной системы (темп, лад, 
тональность, гармонические и полифониче-
ские особенности, агогика и т. д.). Примене-

ние данного метода требует освоения систе-
мы понятий полифонического и гомофонно-
го изложения, анализа основных параметров 
звуковой ткани, выразительных особенностей 
нотного текста, смыслового значения семан-
тических единиц разного уровня (интонация, 
фраза, тема, часть произведения), в результа-
те чего происходит все более глубокое пости-
жение эмоционально-смыслового содержания 
музыкального произведения. целостный ана-
лиз музыкального текста требует включения 
различных мыслительных операций: узнава-
ние, различение, сопоставление, анализ, син-
тез, что ведет к пониманию общих закономер-
ностей гомофонической и полифонической 
музыки, повышает умственную активность бу-
дущих педагогов-музыкантов.

Метод сопоставления и взаимосвязи го-
лосов полифонической пьесы и их мысленно-
слуховая проработка. Специфика полифони-
ческого изложения определяет применение 
метода сопоставления и взаимосвязи голо-
сов полифонии и их мысленно-слуховой про-
работки. Сюда входят приемы, условно нами 
названные так: «слушание по горизонтали» 
(мысленное прослушивание линеарного ме-
лодического изложения голосов полифонии); 
«слушание по вертикали» (прослушивание ак-
кордовых сочетаний, образующихся между 
голосами, гармонических построений, кадан-
совых оборотов); «слушание» появляющихся 
в разных голосах тематических проведений. 
Этот метод способствует активизации слухо-
вого самоконтроля над каждой мелодической 
линией и установлению правильного звуково-
го соотношения голосов.

Метод формирования слуходвигательной 
координации. особое место в нашей методи-
ке занимает установление слуходвигательной 
координации в процессе исполнения, что свя-
зывается с развитием музыкально-слуховых 
представлений в их взаимосвязи с двигатель-
ными. Предварительное ясное «слышание» 
нужного звучания, стремление достичь его в 
соответствии с представлением самого движе-
ния активизируют слуховой самоконтроль.

активизация музыкального мышления 
студентов, постановка разнообразных задач, 
направленных на достижение определенных 
результатов звучания, способствует тому, что 
процесс восприятия студентами своего испол-
нения, характеризующийся вначале общими 
эмоционально-слуховыми импульсами, пре-
вращается во внимательное «слушание», пред-
полагающее контроль и оценку качества вос-
производимых звучаний, а также исполни-
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тельских движений, соответствующих образу 
исполняемой музыки.

Метод активизации тембровых пред-
ставлений. активность слухового самокон-
троля тесно взаимосвязана с формированием 
тембровых представлений. Применение дан-
ного метода в первую очередь направлено на 
совершенствование первого компонента слу-
хового самоконтроля – создание яркого, со-
держательного внутреннеслухового представ-
ления о звучании музыкального произведения, 
обогащенного красочной тембровой характе-
ристикой звучания. Представление о тембро-
вых красках звуковой музыкальной ткани по-
зволяет музыканту использовать один из важ-
нейших и сильнодействующих выразительных 
средств. чем тоньше слышит студент нюансы 
в тембровом спектре, чем ярче его способность 
внутрислухового представления тембровых 
градаций, тем совершенней и красочней будет 
его исполнение. В связи с этим выполняемый 
студентом анализ музыкального текста произ-
ведения должен включать словесные харак-
теристики тембровой окраски различных тем 
и эпизодов. яркие метафоры, образные ассо-
циации, эпитеты способствуют тонкому тем-
бровому слышанию исполняемой музыки. По-
лезно мысленно оркестровать фортепианную 
фактуру, представляя звучание того или ино-
го инструмента. данные приемы в итоге обо-
гащают музыкально-слуховое представление 
студента и способствует активизации слухо-
вого самоконтроля. Поэтому в содержание ра-
боты в инструментальном классе должно вхо-
дить систематическое развитие тембровых 
представлений, воспитание тембрового отно-
шения к звуку как к средству раскрытия музы-
кальных образов произведения. 

В результате применения описанных на- 
ми методов в процессе инструментальной 
подготовки у студентов активизировался му- 
зыкально-слуховой самоконтроль. Это про- 
явилось в осмысленном и выразительном ис-
полнении студентами произведений на экза-
менах. Эффективность выразилась также и в 
ускорении процесса разучивания музыкально-
го произведения. Важным итогом формиро-
вания музыкально-слухового самоконтроля у 
студентов явилось упрочение представления о 
неразрывном единстве процесса исполнения и 
устойчивой, систематичной проверки качест- 
ва его результатов. Результативность описан-
ных нами методов активизации музыкально-
слухового самоконтроля отразилась и в прин-
ципиальном изменении качественной стороны 
самостоятельной работы студентов. Следует 
отметить, что работа в классе по предлагаемой 

методике вызывает положительное отноше-
ние студентов к используемым методам. осо-
знание эффективности методики способствует 
возникновению потребности в произвольном 
обращении в процессе самостоятельных заня-
тий к используемым методам как к необходи-
мому условию работы над музыкальными про-
изведениями.

таким образом, активизация музыкально-
слухового самоконтроля на основе описанных 
нами методов способствует поиску вырази-
тельного комплекса исполнительских приемов 
для решения музыкально-художественных за-
дач, что в целом ведет к совершенствованию 
исполнительского мастерства будущих педа- 
гогов-музыкантов.
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Musical and auditory self-control  
as the condition of raising the quality  
of the musical instrument training  
of future music teachers
The article deals with the issue of the activation 
of the musical and auditory self-control of future 
music teachers. There is presented the structure 
of the musical and auditory self-control, there are 
considered the peculiarities of functioning in the 
performance activity. The authors describe the basic 
methods of the development.

Key words: musical and auditory self-control, 
performance activity, methods of activation. 
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Формирование 
ПознаватеЛьного интереса 
к иностранному языку 
у студентов неязыковых 
сПециаЛьностей вуза 
на основе Личностно 
ориентированного Подхода 
При Применении комПЛекса 
заданий и уПражнений

Рассматриваются некоторые из методов 
формирования и развития познавательного 
интереса к изучению иностранного языка у 
студентов неязыковых специальностей вуза. 
В основу выбранных методов лег личностно 
ориентированный подход. В качестве главно-
го метода формирования познавательного ин-
тереса к иностранному языку у студентов не-
языковых специальностей вуза рассматрива-
ется применение целевого комплекса заданий 
и упражнений.

Ключевые слова: познавательный интерес, 
иностранный язык, студенты неязыковых 
специальностей вуза, личностно ориентиро- 
ванный подход, метод обучения, комплекс 
упражнений и заданий.

цель высшего образования в современ-
ных условиях заключается не только в полу-
чении студентами фундаментальных знаний в 
разных сферах науки, но также в формирова-
нии у них совокупности социальных и профес-
сиональных компетенций с учетом их индиви-
дуальных личностных и психологических осо-
бенностей, способностей и склонностей. Со-
ответственно, среди основополагающих целей 
преподавания иностранного языка в вузе осо-
бо выделяются:

1) обучение языку как средству личност-
ного усовершенствования, повышения эмо-
циональной культуры и преобразования лич- 
ности;

2) обеспечение практического овладения 
студентами иностранным языком.

основными педагогическими предпосыл-
ками формирования познавательного интереса 
у студентов неязыковых специальностей вуза 
к учебной деятельности выступают:

• во-первых, необходимость вместе с фор-
мированием благоприятного психологическо-

го климата в группе в целом создавать ситу-
ации, которые стимулировали бы у студентов 
мотивы самовоспитания, самоактуализации, 
саморазвития, самообразования; 

• во-вторых, обеспечение полноценной 
обратной связи от студентов к преподавате-
лю и наоборот, а сами обучающиеся должны 
быть признаны субъектами образовательного 
процесса; 

• в-третьих, постановка педагогом перед 
студентами четких и понятных образователь-
ных целей, учитывая при их формулировании 
личностные и психологические особенности;

• в-четвертых, объективный и непрерыв-
ный контроль за осознанием студентами стоя-
щих перед ними целей, а также за тем, как они 
осуществляют контроль эффективности свое-
го развития. 

В контексте современных целевых ориен-
тиров в сфере языкового образования обуча-
ющийся рассматривается как субъект образо-
вательного процесса и как субъект межкуль-
турной коммуникации. В связи с этим важное 
значение приобретают не только учет законо-
мерностей деятельности преподавателя и оце-
нивание учебных достижений студентов, но и 
личностные результаты иноязычного образо-
вания, значимая роль в котором принадлежит 
уровню развития познавательного интереса к 
изучению иностранного языка. В фокусе вни-
мания оказываются готовность, способности и 
личностные качества студента [1]. 

При разработке методического комплекса 
заданий и упражнений для формирования по-
знавательного интереса к иностранному языку 
у студентов неязыковых специальностей вуза 
необходимо создавать такие дидактические 
условия, целями которых являются: 

‒ поликультурное развитие студентов; 
– осознание студентами себя как носите-

лей разных, но взаимосвязанных культур;
– формирование у студентов устойчивой 

мотивации к овладению языковой, межлич-
ностной и социокультурной компетенциями, 
востребованными в ситуациях межкультурно-
го диалога. 

дидактическая модель данного методиче-
ского комплекса осуществляется в процессе 
повышения уровня познавательного интереса 
студентов неязыковых специальностей вуза в 
ходе обучения иностранному языку при сле-
дующих условиях: 1) использования педаго-
гом разнообразных видов и форм учебной ра-
боты; 2) включения в деятельность ситуаций 
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межкультурной коммуникации; 3) закрепле-
ния умений использовать знания о культурных 
традициях и формах поведения; 4) их приме-
нения в практике речи; 5) формирования и раз-
вития способности рефлексии на иностранном 
языке [6].

В настоящее время в методике обучения 
иностранным языкам активно используется 
личностно ориентированный подход. теоре-
тической предпосылкой данного подхода вы-
ступает развитие гуманистического направле-
ния в педагогике. В основу рассматриваемого 
личностно ориентированного подхода поло-
жено признание самоценности, самобытности 
и индивидуальности личности. образователь-
ный процесс, построенный в соответствии с 
рассматриваемым подходом, дает всем обуча- 
ющимся возможность реализоваться в учеб-
ной деятельности и познании с учетом своих 
потребностей, особенностей и интересов.

Рассматриваемым подходом предполага-
ется:

а) создание ситуации успеха (ощутив 
успех, студенты будут стремиться его повто-
рить, что положительно отразится на их моти-
вации и познавательном интересе);

б) поддержка со стороны педагога;
в) учет индивидуальных склонностей, спо-

собностей и особенностей студентов;
г) обеспечение на занятиях взаимопонима-

ния, взаимной поддержки, равенства, сотруд-
ничества, полноценного общения и обратной 
связи;

д) творческий подход;
е) использование в учебном процессе ин-

терактивных методов и технологий, нацелен-
ных на развитие творческой деятельности [7].

В рамках рассматриваемого подхода осно-
вой преподавания иностранного языка призна-
ется диалог. И.И. Васильев предлагает пони-
мать под диалогом взаимодействие, коммуни-
кацию между людьми, характеризуемую таки-
ми признаками: общность темы; наличие вза-
имного интереса собеседников к теме; взаи-
модополнительный характер суждений; ин-
терес к личности собеседника; скоординиро-
ванность собеседников в речи; обратная связь 
между собеседниками; понимание партнерами 
смысла сообщений друг друга; чередование 
слушания и говорения; доброжелательность 
партнеров; взаимопонимание. диалог строит-
ся вокруг совместного разделения эмоций или 
коммуникации. диалогом не предполагается 
доказывание или спор, т. к. диалог – это исклю- 
чительно обмен чувствами. Место для доказа-
тельств и спора – дискуссия [2]. 

В.В. Сериков рассматривает учебный ди-
алог в качестве обязательной составляющей 
любой гуманистической технологии обучения. 
Исследователь пишет, что диалогичность – 
важная сущностная характеристика учебно-
го процесса, его перехода в личностно-смыс- 
ловую плоскость [2]. основными принципа-
ми диалогового метода в обучении являют-
ся: принцип удовлетворенности средой обще-
ния; принцип открытости; принцип зоны пер-
спективного развития; принцип синтеза обуча-
ющих методик; принцип концептуальной це-
лостности.

По поводу учебного диалога следует ска-
зать, что нет никаких специальных способов 
вовлечения обучающихся в диалог. Студенты, 
как правило, открыты к равноправному раз-
говору. Педагогическая практика показывает, 
что учащиеся с большим удовольствием выска- 
зывают свое мнение в диалогическом обще-
нии, чем при ответе на стандартные вопросы.

Методом диалога предполагается парт- 
нерство педагога и студентов, а также уси-
ление субъект-субъектных взаимоотноше-
ний. Это взаимно обогащает внутренний мир 
участников образовательного процесса, позво-
ляет установить тесный контакт преподавате-
ля с воспитанниками, способствует раскры-
тию личностных позиций собеседников по по-
воду обсуждаемой темы, обеспечивая понима-
ние того, зачем вообще необходимо осваивать 
предмет. Реализация педагогического взаимо-
действия педагога с обучающимися происхо-
дит также посредством индивидуального пе-
дагогического стиля [3]. Все это, безусловно, 
способствует саморазвитию и формированию 
устойчивого познавательного интереса к из- 
учаемому предмету. 

таким образом, учебный диалог облада- 
ет гуманистическим личностно ориентирован-
ным характером. он играет важную роль в об-
учении иностранному языку, в том числе и в 
формировании и дальнейшем развитии позна-
вательного интереса. 

Нами также предлагается такой метод фор-
мирования познавательного интереса к ино-
странному языку у студентов вуза, как метод 
сценария, который перекликается с вышеопи-
санным методом – методом диалога – и может 
быть использован в совокупности с послед-
ним при разработке комплекса упражнений 
и заданий по иностранному языку в процес-
се формирования и развития познавательно-
го интереса к изучаемому предмету. Исполь-
зование данного метода подробно описано в 
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ранее опубликованном материале одного из 
авторов предлагаемой статьи – Н.д. Пашков- 
ской [5, с. 225–228].

Метод сценария представляет собой це-
почку последовательных, связанных между 
собой устных и письменных коммуникатив-
ных действий. цель этого метода – погруже-
ние студентов в приближенную к реальности 
ситуацию, где ставятся конкретные задачи, ко-
торые могут возникнуть в будущей професси-
ональной деятельности студентов. Проблем-
ная ситуация на основе фактов из реальной 
жизни и последовательное прописывание дей-
ствий для участников сценария является отли-
чительной особенностью данного метода об- 
учения. Метод сценария может использовать-
ся на всех уровнях обучения иностранному 
языку. однако в зависимости от знаний, уме-
ний и навыков студентов сценарии будут от-
личаться сложностью информации, постав-
ленными задачами и действиями для их осу-
ществления. Предлагая ситуацию, препода-
ватель определяет границы ее действия, от-
дельные эпизоды или задания с вопросами. На 
основе этого студенты создают свою историю. 

В начале проводится работа по выполне-
нию подготовительных упражнений в целях 
изучения соответствующих языковых единиц, 
которые объединяются и закрепляются на за-
ключительном этапе в более сложном сцена-
рии. Все сценарии состоят из нескольких не-
прерывающихся шагов и заданий. 

В зависимости от сложности и объема из-
ученного материала существуют короткие и 
сложные сценарии. короткие сценарии состо-
ят из 4–5 шагов, в которых отрабатываются 
умения в говорении и восприятии на слух речи 
говорящего. В такие сценарии входят: начало 
диалога, запрос информации, получение ин-
формации, благодарность и окончание диало-
га. такие сценарии, как правило, используют-
ся на начальных уровнях изучения иностран-
ного языка. 

Студенты работают с простыми ситуация-
ми, на основе предлагаемых образцов или из-
вестных примеров. Большую роль здесь игра-
ют различные формы письменной коммуника-
ции (е-mail, деловые письма, сообщения, до-
клады и т. д.), при их написании также дей-
ствуют определенные правила, знания кото-
рых необходимы для студентов. 

В сложных сценариях проходит работа над 
четырьмя видами речевой деятельности: гово-
рением, аудированием, чтением, письмом. Пе-
дагог использует более обширную информа-

цию, на основе которой студенты могут само-
стоятельно проводить обобщение, сравнение, 
описание, объяснение и т. д. 

Рассмотрим пример использования метода 
сценария при построении комплекса заданий и 
упражнений в процессе обучения немецкому 
языку студентов неязыковой специальности 
вуза (2-й курс экономического факультета). 
данный пример представляет собой комплекс 
устных и письменных речевых заданий. Пе-
ред непосредственным выполнением заданий 
предлагаются подготовительные упражнения 
на проработку тех умений, которые были опи-
саны выше. далее, по итогам выполнения за-
даний в рамках сценария, студентам предлага-
ется ряд упражнений на проработку тех аспек-
тов, которые вызвали наибольшие сложности 
при выполнении заданий. 

тема – «Практика в издательстве» – состо-
ит из последовательных четырех шагов, вклю-
чающих в себя представление, беседу, теле-
фонный разговор и написание отчета. Это за-
нятие является заключительным по теме «Die 
Firma». для успешного выполнения заданий 
студенты уже должны владеть необходимым 
грамматическим и лексическим материалом 
и уметь описать задачи и функции сотрудни-
ков на фирме. Преподаватель объясняет ситу-
ацию и распределяет роли. Студенты получа-
ют последовательные «шаги», на основе кото-
рых составляют свою историю. 

Thema: Praktikum in einem Verlag.
Niveaustufe: A2 Die Rollen.
Rolle A: Katarina ‒ Studentin.
Rolle B: Frau Schmidt ‒ Personalleiterin des Ver-

lages. 
Rolle C: Frau Schuster – Chefsekretärin.
Die Situationen: Die Studentin hat ein Praktikum 

in einem Verlag. Heute ist ihr erster Praktikumstag in 
dem Verlag. Sie kommt zur Personalleiterin, bringt ihre 
Unterlagen mit. Dort lernt sie die Chefsekretärin Frau 
Schuster kennen. Frau Schuster arbeitet seit 8 Jahren in 
diesem Verlag. Ihre Arbeit gefällt ihr sehr. Aber sie hat 
viele Aufgaben. Sie sprechen über die Praktikumsfrist 
und über die Aufgaben. Frau Schuster und die Studentin 
unterhalten sich während der Mittagspause. Am Ende 
des Tages müssen die Studentin einen Bericht über ihren 
ersten Tag im Praktikum schreiben und Frau Schuster 
bewertet die Arbeit der Studentin. Rollenkarten für die 
Studentin. 

Schritt 1: Gespräch Sie haben heute Ihren ersten Tag 
im Praktikum und melden sich bei der Personalleiterin 
Frau Schmidt. 

• Stellen Sie sich vor. 
• Zeigen Sie Ihre Unterlagen für das Praktikum. 
• Fragen Sie, wo und was machen sollen. 
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Schritt 2: Telefonat Sie sind im Sekretäriat und 
haben schon die Liste der Aufgaben. Sie sollen Kor- 
respondenz und Dokumentation für Frau Silke tragen 
und ein Protokoll für Frau Schuster holen. Frau Silke 
arbeitet in der Rechtsabteilung. Frau Schuster hat 
erzählt, wo die Rechtsabteilung ist, aber dieser Verlag 
ist sehr groß und sie können diese Abteilung nicht 
finden. 

• Rufen Sie Frau Schuster an. 
• Erklären Sie das Problem. 
• Fragen Sie noch einmal nach dem Weg. Schritt 

3: Informelles Gespräch Es ist Mittagspause. Sie gehen 
mit Frau Schuster in die Kantine. 

• Kommentieren Sie das Essen. 
• Erzählen Sie von Ihrer Familie und Ihren Hob-

bys. 
Schritt 4: Bericht Für Ihren Praktikumsbericht 

müssen Sie jeden Tag dokumentieren. 
• Füllen Sie das Formular „Praktikumsbericht“ 

aus. 
• Beschreiben Sie ihren ersten Tag. (Was haben 

Sie gemacht? Was haben Sie Neues erfahren? Was hat 
Ihnen gefallen? Was hat Ihnen nicht gefallen? 

• Was möchten Sie in der nächsten Zeit lernen? 
Rollenkarten für die Personalleiterin Schritt 1: Gespräch 
Sie sind am Arbeitsplatz. Eine Studentin kommt auf Sie 
zu und stellt sich als neue Praktikantin vor. 

• Begrüßen Sie die Studentin. 
• Sagen Sie, wo und was die Studentin arbeiten 

soll. 
• Machen Sie die Studentin mit Frau Schuster 

bekannt. Rollenkarten für die Chefsekretärin Schritt 1: 
Gespräch Sie sind am Arbeitsplatz und haben für heute 
zu viele Aufgaben. Aber Sie bekommen die Helferin, 
die Studentin als Praktikantin. 

• Begrüßen Sie die Studentin. 
• Erzählen Sie ihr ihre Aufgaben. 
Schritt 2: Telefonat Sie sind im Büro und erhalten 

einen Anruf. Die Praktikantin, die zu Frau Silke 
kommen soll, hat ein Problem. 

• Erklären Sie noch einmal, wo die Rechtsabteilung 
ist. 

• Sagen Sie, dass Sie dieses Protokoll so schnell 
wie möglich brauchen. 

для выполнения письменных заданий 
преподаватель выдает подготовленные зара-
нее формуляры «Praktikumsbericht» и «Prak- 
tikumsbeurteilung» [5, с. 226–227]. Педагог не 
помогает в выполнении заданий, а лишь на-
правляет студентов к самостоятельному реше-
нию поставленных задач. 

таким образом, метод сценария позволяет 
повысить активность обучающихся на занятии 
и усилить их мотивацию к изучению предмета. 
Выполняя коммуникативные задачи обучения, 
данный метод позволяет перейти от пассивно-
го усвоения знаний к их активному примене-
нию, а значит, помогает студентам неязыко-

вых специальностей вуза перейти к устойчи-
вому уровню познавательного интереса к ино-
странному языку [5, с. 228].

Заметим, что достичь результата в пре-
подавании иностранного языка можно толь-
ко при применении определенных упражне-
ний и заданий в комплексе. Создание такого 
комплекса и его правильное применение – за-
лог успеха при изучении любого иностранно-
го языка.

что представляет собой комплекс упраж-
нений и заданий? Это совокупность, включа-
ющая необходимые задания, упражнения и 
игры, их системы и подсистемы, построенная 
в определенной последовательности для до-
стижения наибольшей эффективности. Пра-
вильный подбор заданий и их грамотное рас-
положение – это половина успеха в обуче- 
нии [8; 9].

целесообразно согласиться с мнением ис- 
следователей-методистов, разграничивающих 
понятия «задания» и «упражнения». Задание – 
это упражнение с коммуникативной направ-
ленностью, которое обеспечивает высокую са-
мостоятельность учащихся в части выбора со-
держания, способов, средств и решения. Под 
упражнением следует понимать узкую учеб-
ную задачу, характеризуемую высокой степе-
нью управления студентами учебными дей-
ствиями. 

И.Л. Бим предлагает выделять примени-
тельно ко всем существующим видам речевой 
деятельности такие типы заданий:

– задания ориентирующего типа (ориенти-
руют на тот или иной вид деятельности);

– задания исполнительского типа (упро-
щают процесс достижения цели);

– задания контролирующего типа (кон-
троль исполнения и результатов).

Приведем пример комплекса заданий, на-
правленных на формирование познавательно-
го интереса у студентов неязыковых специ-
альностей вуза к изучению английского язы-
ка (2-й курс факультета рекламы и связей с об-
щественностью). данный вид деятельности 
направлен также на развитие умений работать 
индивидуально и далее соединять часть своей 
работы с работами других участников проек-
та, а на завершающем этапе представлять его 
коллективно всей рабочей группой. Педагог, 
как и в случае метода сценария, не вмешивает-
ся, а лишь направляет, контролирует и коррек-
тирует ошибки при необходимости.

комплекс заданий представляет собой веб-
квест, который был разработан для студен-
тов вуза неязыковых специальностей по акту-
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альной в современных реалиях теме “Internet 
Safety, Cyberbullying and Political Correctness 
on the Internet”. он может использоваться как 
на занятиях, так и в рамках факультативной 
деятельности по иностранному языку. как и в 
случае метода сценария студентам необходи-
мо предложить ряд подготовительных упраж-
нений, а также по итогам выполнить корректи-
рующие упражнения.

Задания первого типа ориентируют сту-
дента в конкретных видах деятельности, на-
правляя его на выполнение определенной 
учебной деятельности. При выполнении за-
даний второго типа предполагается непосред-
ственное выполнение работы. Задания третье-
го типа направлены на самоконтроль и кон-
троль. Перед выполнением веб-квеста студен-
ты получают памятку о критериях оценивания.

Структурно данный комплекс состоит из 
восьми этапов. каждый этап имеет свою зада-
чу, которая формулируется в задании.

Step 1: At first, everyone is going to take a quiz that 
asks you a series of questions. The Online Safety Quiz 
is your chance to show that you know how to be a safe 
Internet surfer. Answer each question and, when you 
get it right, you'll go to the next question. After this quiz 
list me your errors and write down why you've made 
these mistakes and what to do in such online situations.

Click Below to Begin the Quiz.

На этом этапе студентам предлагается 
пройти тест. Правильный ответ позволяет пе-
рейти к следующему заданию.

Step 2: Divide into 3 groups of 3 persons. Each 
person in your group is to select one of the following 
areas:

Internet Safety
Cyberbullying 
Political Correctness on the Internet

На этом этапе осуществляется деление 
группы на команды для выполнения последу-
ющего задания.

Step 3: Each person should review the websites 
related to their area and answer each of the following 
questions (answer them in a Workfile). 

Internet Safety
1. How does the user know if the site is safe? 
2. What info can safely be given out online? 
3. Who is safe to talk to on the Internet?
4. What are your feelings about Internet safety?
Cyberbullying
1. What is cyberbullying? Why do teens and adults 

engage in this behavior? 
2. What do you do if you think you’re being Cyber 

Bullied? 
3. What can be done to stop cyberbullying? 

4. How is this related to teen suicide?
Political Correctness on the Internet
1. What is Netiquette?
2. Is it true that a certain level of courtesy and 

decorum is required when we write, especially on issues 
where we may have strong views? Why? 

3. What is Political correctness?
4. List some top tips to help young people with 

online etiquette.
Make sure to write down short notes as you find 

important information that could go into your project.

далее студентам предлагаются безопас-
ные ссылки, для получения достоверной ин-
формации.

Internet Safety:
– Child Safety on the Information Highway (URL: 

http://www.safekids.com/child-safety-on-the-informa
tion-highway/).

Cyberbullying: 
– What is cyberbullying exactly? (URL: http://

www.stopcyberbullying.org/what_is_cyberbullying_
exactly.html).

Internet safety:
– Online Safety (URL: https://kidshealth.org/en/

teens/internet-safety.html#).
Political Correctness on the Internet: 
– Saying what you want on the Internet (URL: 

http://www.thenewblackmagazine.com/view.aspx?in
dex=39).

– Online etiquette or «netiquette» (URL: https://
www.childnet.com/blog/online-etiquette-or-netiquette-
the-dos-and-donts-of-online-communication-).

Optional:
Cyberbullying information for tweens (URL: 

http://www.stopcyberbullying.org/tweens/index.html).

Затем каждый член команды получает ин-
дивидуальное задание.

Step 4: Create a plan that contains information 
you’ll present to your group. Write it down in your 
Workfile.

Следующее задание направлено на созда-
ние проекта. данный этап является подготов-
кой к созданию проектного продукта.

Step 5: Meet with the other students in your 
group, show your plan, discuss and teach them the 
information you have read. If you think you need more 
clarifications, read the texts again. Discuss the findings. 
Use the following questions in your discussion.

Этап подготовки идеи и плана проекта.
Step 6: Now you will identify the project in detail, 

and plan how you are going to complete the task. 
Decide what your group will produce. Discuss in your 
group the scheme and the information content of your 
presentation or a poster. Next, identify who is going to 
do what. Be sure to include brief Internet safety tips in 
your project.
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Этап групповой работы над проектом.
Step 7: Create a presentation or a poster on the 

whole topic. It must be 5-7 minutes long.

Этап оформления проектной работы.
Step 8: Present your work!

Этап представления готового проекта. По-
сле представления проекта происходит этап 
рефлексии.

В основу разработки комплекса зада-
ний должны быть положены такие ключевые 
принципы:

– принцип учета базовых характеристик 
разных видов опор для развития и усиления 
познавательного интереса у студентов неязы-
ковых специальностей вуза;

– принцип обеспечения поэтапного фор-
мирования познавательного интереса.

Применяя выделенные принципы, мы под-
черкиваем значимость ориентации студен-
та (например, в речевых средствах). ключе-
вая роль при этом отводится таким аспектам, 
как самоконтроль и контроль. Соответствен-
но, комплекс заданий и упражнений должен 
обеспечивать ознакомление студентов с ви-
дом учебной деятельности, ее исполнение, са-
моконтроль и контроль.

В целом мы считаем, что для формиро-
вания и развития познавательного интереса у 
студентов неязыковых специальностей вуза 
в комплекс заданий и упражнений необходи-
мо включать подготовительные (ориентирую-
щие) и речевые типы упражнений. целью под-
готовительных упражнений является снятие 
трудностей, связанных с языковым оформле-
нием учебного материала, предъявляемого об-
учающимся, путем тренировки использования 
фонетических, грамматических и лексических 
умений и навыков, а также психических меха-
низмов, являющихся основой мыслительной и 
речевой деятельности (виды памяти, вероят-
ностное прогнозирование и др.). Упражнения 
на развитие речевых навыков используются с 
целью усовершенствования способности вос-
приятия речевых сообщений в условиях, при-
ближенных к естественному общению.

таким образом, следует отметить, что лич-
ностно ориентированный подход в процес-
се разработки комплекса заданий и упражне-
ний для формирования познавательного инте-
реса к изучению иностранного языка строится 
на принципе субъектности. Из этого вытека-
ют следующие положения: во-первых, основ-
ной упор при применении рассматриваемого 
подхода делается на развитие самостоятель-

ности мышления, а не на зазубривание мате-
риала, во-вторых, студенты вместо заучива-
ния готового материала сами отбирают нуж-
ную информацию, анализируют, изучают ее и 
делают выводы. И это далеко не все преиму-
щества личностно ориентированного подхода 
в обучении. Ведь взаимодействие педагога со 
студентами играет весьма важную роль в учеб-
ном процессе, а их отношения непосредствен-
но влияют также на качественные аспекты де-
ятельности, поскольку от них во многом за-
висят успешность учения и уровень познава-
тельного интереса студентов неязыковых спе-
циальностей вуза к иностранному языку.
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Formation of cognitive interest  
to foreign language of the students  
of the non-linguistic specialities  
of the university based on the person-
centred approach while using  
the complex of tasks and exercises

The article deals with some methods of formation 
and development of the cognitive interest to study- 
ing the foreign language of the students of the non-
linguistic specialities of the university. These me- 
thods are based on the person-centered approach. 
There is considered the use of the directed com- 
plex of tasks and exercises as the principal method 
of the development of the cognitive interest to the 
foreign language of the students of the non-linguis- 
tic specialities of the university.

Key words: cognitive interest, foreign language, 
students of non-linguistic specialities of university, 
person-centred approach, teaching method, complex 
of exercises and tasks. 
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(Брянск)

социокуЛьтурный 
асПект ПроФессионаЛьно 
наПравЛенного обучения 
иностранному языку  
(на материале немецкого языка)

Рассматривается лексика современного не-
мецкого языка с национально-культурным и 
этноспецифическим компонентами значения, 
представляющая определенные трудности 
в его овладении. Предлагаются способы эф-
фективного проведения учебного процесса по 
усвоению названной лексики 

Ключевые слова: социокультурный словарный 
состав, лингвострноведение, вторичная но-
минация, ключевое слово, этноспецифический 
компонент.

Рассматривая структуру содержания об-
учения студентов иностранному языку, необ-
ходимо особое внимание уделить его линг-
вострановедческому компоненту, целесооб- 
разность которого в наши дни не вызыва-
ет сомнений и подчеркивается многими ис-
следователями (В.П. Фурманова, а. Вежбиц-
кая, Ю.С. Гурикова, Е.М. Верещагин, В.Г. ко-
стомаров, П.В. Сысоев, С.Г. тер-Минасова, 
о.а. Степаненко и др.). актуальность данного 
положения подтверждается тем, что основная 
цель в изучении иностранного языка состоит 
сегодня не только в освоении языковых ком-
муникативных компетенций, но и в приобре-
тении навыков ориентирования в чужой куль-
туре и умении проявлять адекватное поведе-
ние в языковом отношении в межкультурной 
ситуации. для достижения этой цели необхо-
димо основательное погружение в социокуль-
турную действительность и историю страны 
изучаемого языка.

Исходя из тезиса о том, что язык олице-
творяет собой картину мира [5], следует рас-
сматривать язык и культуру в широком смыс-
ле как феномены, которые могут означать ис-
тину только в тесной взаимосвязи. так, язык 
появляется, с одной стороны, благодаря куму-
лятивной функции как хранитель и вследствие 
своей коммуникативной функции как посред-
ник социокультурного содержания. С другой 
стороны, значение социокультурных данных 
помогает обучаемым лучше понимать языко-
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вые явления, к которым можно отнести лек-
сическую семантику с ее специфическими 
языковыми структурированиями, такими как 
значение слова, полисемия, синонимические 
ряды, лексико-семантические поля и т. п. кро-
ме того, можно говорить также о националь-
ной специфике в отношении стратегии верба-
лизации и языковой вариативности, т.е. с уче-
том стилистического, прагматического, соци-
олингвистического или когнитивного аспекта.

данное положение наглядно свидетель-
ствует о том, что в процессе обучения ино-
странному языку следует руководствовать-
ся основным тезисом о том, что лингвистика 
и страноведение – это не раздельные аспекты 
в обучении практике языка. Их задача состо-
ит в поддержке и обогащении уровня владе-
ния языком.

особое значение придается при этом ча-
сти языковой системы, в которой переплета-
ются страноведческие и лингвистические пер-
спективы. Эта часть исследуется лингвостра-
новедением совместно с направлениями тео-
рии перевода. В специальной литературе она 
получила название как лексика с национально-
культурными или этноспецифическими ком-
понентами значения и употребляется как со-
циокультурный словарный состав (СкС).

Социокультурный словарный состав ха-
рактеризуется в основном своим националь-
ным и историческим колоритом. Принятие но-
вых понятий в СкС является следствием по-
литических и общественных изменений. так, в 
результате таких изменений в Германии утра-
тили свою актуальность или даже исчезли из 
употребления и стали историзмами и архаиз-
мами многие CкC. ярким примером из новей-
шей истории являются так называемые архаиз-
мы LPG, NVA, Jugendfreund, Produktionsgenos-
senschaft и др., ставшие ими после воссоедине-
ния Германии. они означают реалии из быв-
шей ГдР. однако для научных целей и в обуче-
нии языку они по-прежнему важны, т. к. явля-
ются визитной карточкой определенной эпохи 
и встречаются в многочисленных текстах и ли-
тературных произведениях. кроме этого в по-
следнее время наблюдается оживление данно-
го лексического пласта. так, в языке молодежи 
появляются аббревиатуры из времен ГдР с но-
вым значением и новой стилистической окра-
ской: KWV (kommunale Wohnvermittlung) – Ka-
putt, wüst, verrötet; PGH (Produktionsgenossen-
schaft Handel) – Pech gehabt. В данных приме-
рах наглядно прослеживается игра слов.

ярким примером перманентной модифи-
кации СкС является частое употребление на-
смешливой характеристики немцев der deut-

sche Michel. Это имя ввел впервые в XVI в. пу-
блицист Себастьян Франк в презрительном 
значении einfältig-naiver Mensch. В XX в. дан-
ную лексическую единицу можно было встре-
тить в немного модифицированной форме как 
аллегоричесую фигуру представителя немцев 
без собственной точки зрения (der Herr Ohne-
michel). С момента объединения Германии, ко-
торое, однако, не смогло устранить раскол на-
ции в результате стены в головах (die Mauer in 
den Köpfen) и стены языка (die Mauer der Spra-
che), в языке появились новые лексические 
образования Michel arm (Michel Ost) и Michel 
reich (Michel West), противоположные по зна-
чению: первый – это жертва, побежденный, 
второй – победитель.

анализ СкС позволил прийти к выводу, 
что его объем и частотность употребления 
возрастают в общественно значимые или кри-
тические периоды, а также в переломные мо-
менты национально-исторического развития. 
В центре внимания стоят прежде всего поня-
тия, наиболее пригодные для акцентирования 
определенной политической или социальной 
ситуации. они образуют зачастую многочис-
ленные синонимы и лексико-семантические 
поля со сложной структурой и становятся клю-
чевыми словами, способными обозначить про-
блему понятием [2]. 

так, центральное место в послеперелом-
ное время в Германии заняли такие СкС, как 
Ossi и Wessi с многочисленными новообра-
зованиями: Ossi, der neue Ossi, Ossiland, arm-
er Ossi, Ossigefühl, Ossi-Kind, Halbossi, Ossia-
borigene; Wessi, Wessi-Helfer, Wessi-Witz, West-
Wessi, Besserwessi, Wessiphobie и др. В семан-
тике данных языковых единиц проявляется 
асимметрия в положении старых и новых не-
мецких граждан объединенной Германии. В 
дальнейшем употреблении болезненно вос-
принимаемое Ossi было отклонено. Наряду с 
языковыми манифестациями немецких про-
блем и конфронтациями появляются лексиче-
ские единицы, названные лексикой совмест-
ного роста: Osswessi, Gesamtdeutsche, Gesam-
ti, Wossi и т. д.

ярко выраженный социокультурный ком-
понент носит в современном немецком языке 
и слово Trabi, выходящее за пределы названия 
типичного для ГдР автомобиля. Известный в 
ГдР как DDR mobil и снискавший дурную сла-
ву из-за сильного загрязнения окружающей 
среды, снятый с производства, но увековечен-
ный на постаменте в хемнитце, он представля-
ет сегодня символ ушедшей эпохи: Der Trabi 
ist tot, es lebe der Trabi! В данном примере кон-
нотативное значение выходит далеко за рам-
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ки референциального. Фиксированный во вну-
тренней форме признак придает лексической 
единице наряду с содержательной (внешней 
языковой) социокультурной релевантностью 
также и внутреннюю языковую социокультур-
ную релевантность. Еще отчетливее она про-
является, если в основе вторичной номинации 
лежит СкС-единица. такие образования ха-
рактеризуются тем, что, не теряя статуса CкC-
единицы, они способны обозначать не только 
национально-специфические, но и общепри-
нятые понятия. 

Приведем несколько примеров.
1. для обозначения нового социокультур-

ного положения вещей в системе языка ис-
пользуется и актуализируется уже имеющая-
ся лексика с национально-культурным компо-
нентом, cp.: Berliner Republik вместо Weimarer 
Republik, Ostalgie – с помощью игры слов обы-
грывается ностальгия восточных немцев по 
ГдР, FNB (die Fünf neuen Bundesländer) – пять 
новых федеральных земель, образованных по-
сле воссоединения Германии: Бранденбург, 
Саксония, тюрингия, Саксония-анхальт, Мек- 
ленбург ‒ Передняя Померания.

Приведенные примеры СкС наглядно сви-
детельствуют о том, что обучение студентов 
немецкому языку должно обязательно вклю-
чать межкультурные дисциплины, т. к. анали-
зируемая лексика представляет большие труд-
ности в понимании и раскодировании предла-
гаемого учебного материала.

С дидактической точки зрения встает во-
прос о том, какие составные части СкС необ-
ходимы для успешной межкультурной комму-
никации и усвоения различных текстов. По на-
шему мнению, при выборе CкC-единиц очень 
важен исторический принцип. Студенты-фи- 
лологи должны быть знакомы с употреблени-
ем языка важных эпох в жизни Германии: не 
в последнюю очередь языка разделенной Гер-
мании, а также языка в переломное и послепе-
реломное время. При этом необходимо перво-
степенное значение уделять актуальным СкС, 
т. к. они не всегда фиксируются словарями, за-
частую по истечении определенного времени. 
Поскольку почти невозможно одновременно 
представить весь СкС эпохи, то предлагает-
ся выбрать соответствующие ключевые слова 
и дать студентам достаточные исторические 
фоновые знания, чтобы они смогли самосто-
ятельно распознать все слова в контексте. для 
этого особенно подходят курсы социолингви-
стики и страноведения.

При выборе СкС для занятий должны учи-
тываться их структурно-семантические и сти-
листические особенности. С этой целью в кур-

се «Лексикология» следует знакомить обучае-
мых не только с семантическими закономер-
ностями лексики, но и с особенностями СкС с 
точки зрения семасиологии и ономастики.

особый вклад в знакомство с культурой 
немецкоговорящих стран в их историческом 
изменении и в передаче обширной картины 
страны представляют художественные тексты, 
содержащие этнические своеобразия и на- 
ционально-психические компоненты. Без ли-
тературы очень сложно разнообразить карти-
ну страны изучаемого языка в ее настоящем и 
историческом развитии, вбирающем в себя все 
многообразие культурных и этнических осо-
бенностей. И только тогда, когда будут поня-
ты обучаемыми все неясности, намеки, аллю-
зии в тексте, литературное произведение будет 
служить посредником культуры.

Поэтому с целью передачи необходимых 
фоновых знаний в иноязычном первоисточ-
нике ведутся многочисленные теоретические 
исследования по национально-культурному 
аспекту лексических единиц (Е.М. Верещагин, 
В.Г. костомаров, Ю.а. Воробьев, Ю.В. Истя-
гин, Н.В. Муравлева, Г.И. куликов и др.), в ре-
зультате которых появилось большое коли-
чество справочников, содержащих наиболее 
употребительные национально-культурные и 
этноспецифические компоненты, разъясняю-
щие лингвострановедческую семантизацию 
лексики, фразеологии и афористики с учетом 
их коннотации. кроме данных учебных мате-
риалов в помощь обучаемым во многих вузах 
к каждому изучаемому произведению разра-
батываются лингвострановедческие коммен-
тарии. В современной методике преподавания 
иностранных языков выделяют два типа ком-
ментариев: опережающие и усиливающие [1]. 

При составлении опережающих коммента-
риев планируется моделировать у обучаемых 
фоновые знания, необходимые для осмысле-
ния страноведческого потенциала предлагае-
мого материала. Этот вид комментариев содер-
жит самую общую информацию об историче-
ской эпохе, отраженной в произведении, о вре-
мени, когда оно писалось, о личности автора. 

для лучшего усвоения отдельных фраг-
ментов текста разрабатываются усиливающие 
комментарии. В них осуществляется лингво-
страноведческая семантизация антропони-
мов и топонимов, разъясняются слова и выра-
жения с СкС. Среди лингвострановедческих 
объектов особенно важны слова, выражающие 
местный или временной ориентир, поскольку 
они ассоциативно связаны с ключевыми сло-
вами и позволяют снять трудности в понима-
нии страноведческого содержания, что в ито-
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ге способствует лучшему рецептивному усво-
ению понятий носителя языка. таким обра-
зом, перечисленные способы помогают более 
эффективно строить учебный процесс, т. к. у 
студентов появляется возможность уже дома 
ознакомиться с особенностями текста и на за-
нятии более свободно коммуницировать и ве-
сти дискуссии.

Итак, исследование страноведчески мар-
кированной лексики немецкого языка, ее роли 
и места в понимании национально-культурной 
специфики страны приводит к выводу о важно-
сти социокультурного аспекта обучения язы-
ку, основное предназначение которого ‒ быть 
не только информативной, но и социолингви-
стической направляющей в учебном процессе 
с конкретными методическими задачами. та-
ким образом, социокультурный аспект должен 
отражать вербальную и невербальную специ-
фику коммуникации в конкретной националь-
ной культуре. 

Известно, что социокультурный аспект со-
стоит из двух различных по назначению пла-
нов содержания – предметного и процессуаль-
ного. основное назначение его в п р е д м е т -
н о м  плане – содержать определенный набор 
культурологических компонентов, связанных 
с наличием фоновых знаний страноведческо-
го порядка, обеспечивающих осознание и по-
нимание культуры носителей изучаемого язы-
ка, основными из которых являются этнопси-
хологические характеристики, нормы поведе-
ния носителей языка, нравственные ценности, 
традиции, обычаи, речевой этикет и т. д.

Следующая дидактическая задача предмет-
ного плана социокультурного аспекта – под- 
бор аутентичного текстового материала, име-
ющего определенную информационную на-
правленность на изучение иной национальной 
культуры. Важную роль при этом играет фор-
ма презентации социокультурной информа-
ции. Наиболее удачным аутентичным тексто-
вым материалом следует считать художествен- 
ную литературу, отражающую все многообра-
зие культурных и этнических особенностей. 
для раскодирования многих социокультур-
ных и этноспецифических лексических еди-
ниц в тексте предусматриваются специально 
разработанные справочники, лингвострано-
ведческие словари и комментарии, позволяю-
щие снять трудности в понимании страновед-
ческого содержания. 

Решение сложных вопросов о способах 
усвоения новой культуры, ее экспликации, ак-
тивизации и контроле полученных знаний – 
это задача п р о ц е с с у а л ь н о г о  плана социо- 
культурного аспекта. 

В данной статье мы достаточно подробно 
осветили лишь предметный план социокуль-
турного аспекта. Более подробное рассмотре-
ние процессуального плана данного аспекта 
предполагается в последующей публикации.
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Sociocultural and ethnospecific aspects  
of professionally directed teaching  
of a foreign language  
(based on the German language) 
The article deals with the vocabulary of the modern 
German language with the national cultural and 
ethnospecific components of the meaning, present- 
ing the definite difficulties in its mastering. There 
are presented the ways of the efficient realization 
of the educational process aimed at learning the 
vocabulary.
Key words: sociocultural vocabulary, linguistic and 
cultural studies, secondary nomination, key word, 
ethnospecific component.
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с. ФЕнджАнИ, м. АЛИярИ шорЕхдЕЛИ, 
м. АхмАдИ
(тегеран, Иран)

обучение русскому 
Простому односоставному 
ПредЛожению Персоязычных 
студентов с Помощью игр

Предпринимается попытка внедрить новые 
средства и методы для обучения иранских 
студентов русскому односоставному пред-
ложению. Из-за значимых структурных раз-
личий между русскими и персидскими пред-
ложениями иранским учащимся сложно упо-
требить односоставные русские предложе-
ния в речи. Цель настоящей статьи – повы-
шение эффективности учебного процесса из-
учения русских односоставных предложений с 
помощью игр для иранских студентов, изуча-
ющих русский язык. 

Ключевые слова: игра, односоставное предло-
жение, метод обучения, средства обучения, 
русский язык.

Игра – это способствование дальнейших 
развитий речевых навыков и умений учащих-
ся. В наше время существует множество мето-
дик и способов учения с использованием раз-
личных игр. Несомненно, роль игры на уроках 
иностранных языков, таких как русский язык 

для персоязычных студентов, имеет большое 
значение и позволяет глубоко заинтересовать 
студентов данным предметом. Преподаватель 
с помощью игр вовлекает каждого в общую 
деятельность, продуманно распределяет роли 
в каждой новой игре, делает временным лиде-
ром каждого студента.

Н.Б. Битехтина дает следующие опреде-
ления игре: «Игра – это деятельность, свойст- 
венная людям с рождения до старости, де-
ятельность, через которую человек познает  
мир <…> Игра – предварительная тренировка 
перед серьезным делом, которое предстоит че-
ловеку в жизни <…> Игра – это способ реали-
зации и самосознания личности в недостижи-
мо широком для реальной жизни спектре си-
туаций <…> Игра – это узнавание и испыта-
ние себя <…> Игра – необходимая часть куль-
туры» [1, с. 68].

Играть, изучая язык, ‒ это всегда увлека-
тельно и интересно даже для взрослого инди-
вида. кроме того, игра выполняет эмоциональ-
ную и мотивационную функции. Игровые ме-
тодики облегчают процесс обучения, помога-
ют усваивать растущий с каждым годом мате-
риал, постепенно совершенствуют необходи-
мые компетенции. «Но использование игры 
недостаточно хорошо изучено в преломлении 
к обучению иностранным языкам. а ведь игра 
может выполнять исключительную роль уси-
ления познавательного интереса, облегчения 
сложного процесса учения, создания условий 
для формирования творческой личности уча-
щихся, а также вывести профессиональное ма-
стерство учителя на уровень современных тех-
нологий» [3, с. 9].

В данной статье мы покажем, как стара-
емся четко и внятно доносить информацию до 
своих студентов и развивать в них желание из-
учать язык. кроме того, мы знаем, что любой 
новый язык, пока полностью его не освоить, 
будет нагружать мозг, поэтому рассматриваем 
множество методов и способов легко научить 
студентов составлять простые односоставные 
предложения, чтобы это не было для них на-
грузкой.

При работе над предложением следует 
принимать во внимание, что в процессе пре-
подавания учащийся должен овладеть умени-
ем образовывать предложение, перемещать 
слова в нем, реконструировать его структуру 
по интонации. Необходимо обращать внима-
ние на распространение слов в предложении и 
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приучать студентов к различным схемам пред-
ложения. Прежде чем начать обучение с по-
мощью игр, преподаватель должен дать пол-
ную информацию про односоставные предло-
жения, про их виды и к какой форме главного 
члена относится каждый указанный вид. Затем 
он может разработать свою собственную игру 
для каждого типа предложения.

П е р в а я  и г р а .  Эта игра разработана 
нами для обучения односоставному назывно-
му предложению. Преподаватель задает во-
прос, используя двусоставное предложение, 
а студенты попробуют отвечать подходящим 
односоставным назывным предложением. На-
пример:

Преподаватель: Почему туристы быстро по-
ставили палатки?

Студенты: Сумерки. / Прохладно. / ... и т. д.
Преподаватель: Почему он загорал под солн-

цем?
Студенты: Яркое солнце/ жгучее солнце/ те-

плый день... и т. д.
Преподаватель: Почему было холодно?
Студенты: Зима! Морозный день / снежный 

день... и т. д.

далее студенты должны указать форму 
главного члена каждого предложенного пред-
ложения. таким образом, студенты будут уве-
рены, что им не нужен второй главный член 
предложения, чтобы понять смысл сказанно-
го. В грамматической основе таких предложе-
ний словесно представлен только один глав-
ный член, выступающий в абсолютно неза-
висимой позиции, в качестве предикативно-
го центра предложения. Поэтому можно обой-
тись одним конкретным словом.

В т о р а я  и г р а .  данная игра может слу-
жить одновременно для обучения односостав-
ному определенно-личному и неопределенно-
личному предложениям. Преподаватель при-
водит пример из соответствующих конструк-
ций двусоставных предложений, а студенты 
должны подобрать к ним односоставное пред-
ложение определенно-личного вида:

Преподаватель: Я смотрю с грустью на осен-
ние деревья.

Студенты должны ставить предложение, под-
ходящее по виду определенно-личного характера: 
Смотрю с грустью на осенние деревья. 

Преподаватель: Ты напиши мне.
Студенты: Напиши мне.
Преподаватель: Я люблю гулять под дождем.
Студенты: Люблю гулять под дождем. 
Преподаватель: Я читаю книгу.
Студенты: Читаю книгу.

далее, наоборот, преподаватель придумы- 
вает односоставное предложение неопреде- 
ленно-личного вида, а студенты должны по-
добрать к нему подходящее по смыслу двусо-
ставное предложение: 

Преподаватель: Играют на пианино.
Студенты: Кто-то играет на пианино. 
Преподаватель: Нас надолго запомнят.
Студенты: Они нас запомнят надолго.
Преподаватель: Назвали мое имя.
Студенты: Кто-то назвал мое имя.
Преподаватель: Стучали в дверь.
Студенты: Кто-то стучал в дверь.
Преподаватель: Дали бы отдохнуть.
Студенты: Дали бы они отдохнуть человеку.

таким образом, превращая определенно-
личные предложения в неопределенно-личные 
и наоборот, студенты усвоят структуру пред-
ложений обоих типов. 

то же самое можно сделать и для обуче-
ния безличным предложениям. Преподаватель 
предлагает студентам двусоставное предло-
жение и просит их подобрать подходящее по 
смыслу безличное предложение: 

Преподаватель: Он не может спать.
Студенты: Ему не спится.
Преподаватель: Шторм залил волной набе-

режную.
Студенты: Штормом залило набережную.
Преподаватель: Она тоскует здесь.
Студенты: Ей тоскливо здесь.
Преподаватель: Я должен уехать отсюда.
Студенты: Мне надо уехать отсюда.
Преподаватель: Мы не радуемся и не улыба-

емся.
Студенты: На лицах нет ни радости, ни улы-

бок.

т р е т ь я  и г р а .  для обучения обобщен- 
но-личному предложению с помощью игр сле-
дует отметить, что оно конструктивно не от-
личается от определенно-личных и неопре- 
деленно-личных предложений и определяется 
лишь по смысловому признаку. Поэтому для 
обучения таким предложениям лучше сосре-
доточиться не только на грамматике, но и на 
смысле. В этой связи мы пользуемся методом 
наглядности.

И.а. Зимняя выделяет следующие направ-
ления использования наглядности при обуче-
нии иностранному языку:

– создание речевого образца (произноси-
тельного, интонационного, лексико-граммати- 
ческого);
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– ограничение круга тех предметов и яв-
лений, вербальное обозначение которых из-
вестно говорящему;

– создание опоры (логической последо-
вательности, определение объекта высказы- 
вания);

– создание стимулирующей высказыва-
ние ситуации общения [2, с. 192].

таким образом преподаватель просит сту-
дентов составить обобщенно-личное предло-
жение, используя предложение, которое им 
произносит, а также рисунок, который им по-
казывает.

У каждого игрока есть одна минута, чтобы 
угадать это предложение. В случае нехватки 
времени можно перейти к следующему вопро-
су сигналом «далее». окончательный балл бу-
дет равен количеству предложений, которые 
участники смогли угадать правильно. Следу-
ет отметить, что «использование изображения 
делает учебные игры не только более живы-
ми и интересными, но и дает более широкие 
возможности для самостоятельного изучения 
русского языка. так, на различных сайтах для 
иностранцев, изучающих русский язык, пред-
ставлены игры, игры‐тесты, викторины, цель 
которых проверить умение понять основное 
содержание предложенных фраз или слов. В 
подобных заданиях надо подобрать изобра-
жение, соответствующее прослушанному тек-
сту» [4].

Изображения, использованные в этой ста-
тье, взяты с портала www.fraze.ru. Можно так-
же пользоваться иллюстративными словаря-
ми, такими как «Русские фразеологизмы в кар-
тинках» (М.И. дубровин).

Преподаватель: По ним провожают и встре-
чают.

Студент: По одежке встречают, по уму про-
вожают.

Преподаватель: После ее завершения бесполез-
но махать кулаками.

Студент: Бесполезно махать руками после 
драки.

Преподаватель: Единица счета по осени.

Студент: Цыплят по осени считают.

Преподаватель: У них нет товарищей.

Студент: На вкус и цвет товарища нет.

однако и здесь могут возникнуть сложно-
сти с построением предложения, что потребу-
ет от преподавателя участвовать в этом про-
цессе. Преимущество этой игры заключается 
в том, что учащиеся, самостоятельно образуя 
обобщенно-личные предложения, знакомятся 
с различными структурами этих предложений 
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и одновременно изучают значение разных по-
словиц. действительно, играя в эту игру, од-
ним ударом убьем двух зайцев.

ч е т в е р т а я  и г р а .  другая игра, которую 
мы разработали, называется «Замени опре- 
деленно-личными». Студентам предлагают-
ся пословицы или поговорки, смысл которых 
можно выразить опредленно-личными пред-
ложениями. Преподаватель читает послови-
цы, и игроки на бумажках записывают ответы:

держи язык за зубами. – Храни молчание. Не 
болтай.

Век живи – век учись. – Учись всю жизнь.
Не дав слова, крепись, а дав слово, держись. – 

Будь верным своему слову.
Гость на двор, и хвост на стол. – Будь госте-

приимным.
Поспешишь – людей насмешишь. – Не торо-

пись. Из-за спешки все испортишь.
драчливый петух жирен не бывает. – Не де-

рись.
В ссорах да во вздорах пути не бывает. – Не 

ссорься.
Не начавши – думай, а начавши – делай! – До-

води начатое дело до конца.
Завистливый сохнет по чужому счастью. – Не 

завидуй другим.
Больной и сам не свой. – Береги здоровье.
Время деньги дает, а на деньги время не ку-

пишь. – Не трать время.

П я т а я  и г р а .  В следующей игре мы раз-
делим студентов на шесть групп. Мы даем 
каждой группе конверт, в который вложены 
листок с названием одного из типов односо-
ставных предложений и газетные вырезки. 

каждая группа ответит на вопросы, относя- 
щиеся к предложению, название которого со-
держится в ее собственном конверте. Задания 
каждой группе:

1. Выразите одним предложением, о чем го-
ворит нам такое предложение? (Варианты ответов 
могут быть разными).

2. Назовите три грамматических признака тако-
го типа предложения.

3. Найдите односоставные предложения.

как упоминалось выше, в каждом кон-
верте есть газетные вырезки (см. рис. выше). 
каждая группа должна найти соответствую-
щие предложения в тексте из газетной вырез-
ки в конверте.

ш е с т а я  и г р а .  Последняя игра называ-
ется «Путешествие по Москве». В этой игре 
рассматриваются все односоставные предло-
жения. Нам для этой игры нужны шестигран-
ный кубик с точками и разноцветные фишки 
по числу играющих. Игра выглядит следую-
щим образом (см. рис. на с. 80).

Играющий берет кубик и двигает вперед 
фишку на столько пунктов, сколько показыва-
ет кубик. Если он попадает на маленький кру-
жок, он должен сказать, куда он едет. Напри-
мер, попав на кружок 4, он должен сказать: «я 
еду на стадион». Если играющий попадает на 
большой кружок, то он должен использовать 
односоставное предложение в зависимости от 
того, где он находится. Например, попав на кру-
жок 8, он говорит: «На стадионе много фана-
тов». Если играющий, отвечая, допустит ошиб-

Пример газетной вырезки для пятой игры
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ку, он пропускает один ход. Выигрывает тот, 
кто раньше всех доедет до вокзала.

Используя вышеописанные игры в ходе 
обучения наших студентов простым односо-
ставным предложениям, мы пришли к выводу 
о том, что это делает  образовательный про-
цесс более содержательным и качественным. 
Игра дала учащимся разного уровня возмож-
ность участия в предмете обучения и самовы-
ражения.

По мнению авторов, важнейшая задача 
преподавателя при обучении русскому син-
таксису – формирование у учащихся интереса 
к этому предмету. основываясь на интересе, 
проявляемом студентами к урокам русско-
го синтаксиса во время игры, мы установили 
более близкие отношения со студентами, они 
легко усвоили новый материал, и за короткое 
время были достигнуты наилучшие результаты. 

Стоит отметить, что формированию меж-
культурной и коммуникативной компетенций 
помогает и знание фразеологизмов и устойчи-
вых выражений. В нашем случае игровое за-
дание для обучения обобщенно-личному пред-
ложению помогло запомнить подобные выра-
жения.

Единственным важным моментом явля-
ется то, что игры в образовательном процессе 
должны выбираться по следующему механиз-
му: сначала используются игры, направлен-
ные на знакомство учащихся с новым матери-
алом, потом ‒ игры, ориентированные на за-
крепление знаний и на автоматизацию новых 
синтаксических единиц. 

На наш взгляд, игра – это лучший способ 
обучения иностранному языку в неязыковой 
среде.
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Teaching the Russian simple one-member 
sentence of the Persian students  
with the help of the games

The article deals with the attempt to put into practice 
the new means and methods for teaching the Iran 
students of the Russian one-member sentence. It 
is complicated to use the one-member Russian 
sentences in the speech by the reason of the significant 
structural differences between the Russian and 
Persian sentences by the Iran students. The aim of 
the present article is the raise of the efficiency of the 
educational process of the study of the Russian one-
member sentences with the help of the games for the 
Iran students, studying the Russian language.

Key words: game, one-member sentence, teaching 
method, teaching means, Russian language.

(Статья поступила в редакцию 10.05.2022)

Поле для шестой игры
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ПериФраза в современном 
газетном загоЛовке

Рассматриваются перифразы в заголовках 
статей военного издания «Красная звезда». 
Предлагается классификация перифрасти-
ческих выражений по объектам перефрази-
рования, приводятся результаты экспери-
ментального опроса, нацеленного на узнава-
емость перифраз курсантами военного вуза. 
Делается вывод о важной роли перифрасти-
ческих единиц при построении ярких заголов-
ков, привлекающих внимание читателей. 

Ключевые слова: газета «Красная звезда», за-
головок статьи, перифраза, объекты пере-
фразирования, экспериментальный опрос.

Важную роль в современном медий-
ном пространстве играют средства массовой 
информации, обеспечивающие связь меж-
ду внешним миром и реципиентом. Быстрый 
темп современной жизни не дает возможность 
читателю полностью знакомиться со всеми 
текстами, опубликованными в периодических 
изданиях, поэтому в поисках необходимой или 
интересной информации он обращает внима-
ние прежде всего на заголовок, предполагая 
семантическую связь между ним и последую-
щим текстом. 

являясь значимым элементом любой га-
зетной публикации, заголовок создает смыс-
ловую целостность и композиционную завер-
шенность текста. В научной литературе заго-
ловок определяется как «коммуникативная 
единица в позиции перед текстом, являюща-
яся его названием, имеющая синтаксическое 
оформление, прямо или косвенно указываю-
щая на содержание текста» [17, с. 59], а так-
же «коммуникативное сообщение, прагмати-
ческой установкой которого является адекват-
ная передача замысла автора статьи с целью 
побуждения читательской аудитории к про-
чтению материала» [4].

В качестве объекта лингвистических ис-
следований заголовок находится в центре вни-
мания ученых в течение нескольких послед-
них десятилетий. В научных работах рассма-

тривались следующие вопросы: заголовок как 
особая единица речи, его функции [3; 4; 15], 
структура и семантика синтаксических кон-
струкций заголовка [9; 11], интертекстуаль-
ные элементы в газетных заголовках [6], пре-
цедентные единицы в заголовочных комплек-
сах [7; 12]. В меньшей степени были изучены 
перифразы, используемые журналистами в на-
званиях газетных статей. 

В современных исследованиях перифраза 
определяется как «неоднословная вторичная 
номинация описательного, преимуществен-
но эмоционально экспрессивного, оценочно-
го характера, представляющая собой семан-
тически неделимое выражение, косвенно ука-
зывающее на существенные, отличительные 
либо субъективно выделенные носителем язы-
ка признаки (признак) обозначаемого объек-
та или явления действительности» [14, с. 90]. 
В некоторых научных работах в качестве си-
нонимичного используется термин «перифра-
стическое выражение», под которым понима-
ется «функционально-семантическая едини-
ца речи, имеющая форму метафоризирован-
ного словосочетания, которая, выделяя одну 
или несколько отличительных черт предмета, 
явления, признака, служит средством их об- 
разно-описательной характеристики и высту- 
пает контекстуальным синонимом к слову, 
обозначающему основное наименование» [20]. 
таким образом, можно сказать, что перифраза 
является прагматическим средством замены 
исходного наименования предмета или явле-
ния на основе его дифференциального призна-
ка в форме словосочетания.

Перифраз-заголовок выступает как средст- 
во включения в процесс восприятия инфор-
мации не только интеллекта, но и эмоций [16,  
с. 28], поэтому авторы, обращаясь к перифра-
стическим выражениям, создают одновремен-
но информативное и интригующее название, 
которое привлекает повышенное внимание чи-
тателя к публикации. Употребляя в заголовке 
перифразу, автор заставляет читателя актуали-
зировать свои фоновые знания с целью адек-
ватного восприятия семантики сформирован-
ной единицы [13, с. 139]. 

В данной работе объектом исследования 
стали перифрастические единицы, использу- 
емые в заголовках статей газеты «красная 
звезда» – главного печатного органа Воору-
женных сил Российской Федерации. Нами бы- 
ли рассмотрены выпуски за 2019–2022 гг. Из 
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483 номеров указанного издания методом 
сплошной выборки было отобрано 147 заголо-
вочных единиц, включающих перифрастиче-
ские выражения.

В научной литературе существуют клас-
сификации перифраз, базирующиеся на раз-
ных основаниях: по грамматическим особен-
ностям, по количеству компонентов, по де-
ривационным особенностям, по типам зна-
чений, по степени освоенности языковой си-
стемой, по выполняемым функциям и др. [8; 
10; 20]. Представим классификацию периф-
растических выражений, использованных в 
заголовках статей военного издания «крас-
ная звезда», по объектам перефразирования. 
Нами выделено четыре тематические груп-
пы перифраз: соционимы, топонимы, хрема-
тонимы и зоонимы. Рассмотрим их в порядке 
уменьшения частотности использования в на-
званиях статей.

I. к группе соционимов относятся периф-
растические единицы, используемые для за-
мены фамилий, имен и отчеств людей, наи-
менований профессий, родов войск и военно- 
служащих. ожидаемо самое большое коли-
чество перифраз представлено выражения-
ми, обозначающими рода войск и военно- 
служащих. При этом в данной группе боль-
шое количество перифрастических выраже-
ний являются образными, их семантика бази-
руется на непрямом значении одного или не-
скольких компонентов: Крепнет мощь «кры-
латой пехоты» (2021. 13 авг.); Мощная по-
ступь царицы полей (2020. 9 дек.); «Боги вой-
ны» совершенствуют алгоритмы подготовки 
(2021. 28 апр.); Войска со стальными нерва-
ми (2021. 20 янв.); труженики неба расширя-
ют горизонты (2021. 31 мая); Часовые воз-
душных границ сверили часы (2021. 9 апр.); 
стражники эфира на правильном пути (2020. 
15 апр.); Повелители неба 30 лет на форса-
же (2021. 17 мая); Повелители высоких тех-
нологий (2019. 18 окт.); навигаторы неба по-
знают профессию на Южном Урале (2019. 
22 марта); Состязаются мастера локацион-
ного дозора (2021. 24 мая). Примером логиче-
ской перифразы является заголовок Знатоки 
земной поверхности (2019. 11 февр.), семан-
тика которого базируется на прямом значении 
компонентов. 

В названиях статей «Черные береты» про-
тив лавин (2022. 23 марта), Секретное оружие 
«голубых беретов» (2021. 3 дек.), «красные 
береты» обеспечивают правопорядок (2021. 
1 дек.) перифразы раскрывают смысл сло- 

восочетаний (морская пехота, воздушно-де-
сантные войска, военная полиция) через опи-
сание внешних характерных признаков – го-
ловных уборов. В заголовках Генерал, спло-
тивший элиту авиации (2021. 26 июля) и во-
йсковая элита марку держит (2021. 12 апр.) 
лексическая единица элита использована по 
отношению к летчикам-истребителям морской 
авиации и разведчикам. Несогласованное и со-
гласованное определение, используемое жур-
налистом, конкретизирует военную специаль-
ность. 

для создания перифрастических выраже-
ний авторы статей используют языковые сред-
ства разных стилей. так, лексические едини-
цы воин, страж (с пометой «высокое») и ви-
тязь (с пометой «традиционно-поэтическое»), 
выражая эмоционально-экспрессивную оцен-
ку, придают заглавиям оттенок торжествен-
ности, приподнятости: Воины стальных ма-
гистралей (2020. 5 авг.); Витязи морских глу-
бин (2021. 13 янв.); Экзамен держали стражи 
порядка (2020. 9 сент.). В последнем примере 
перифраза стражи порядка заменяет название 
профессии полицейского. Замена профессии 
наблюдается и в следующих примерах: Низко 
вам поклониться хотим, люди в белых хала-
тах (2020. 15 июня); хранители здоровья со-
ревнуются с огоньком (2020. 1 июля). оба пе-
рифрастических выражения обозначают пред-
ставителей одной профессии – врачей. При 
этом выражение люди в белых халатах обла-
дает нулевой оценкой, в отличие от перифра-
стической единицы хранители здоровья. Про-
фессия психолога также раскрыта двумя пе-
рифразами: целители солдатских душ рас-
ширяют свою деятельность (2019. 28 окт.) 
и врачеватели душ блеснули мастерством 
(2019. 5 июня). При этом в обоих случаях од-
ним из компонентов является лексическая еди-
ница душа.

Перифрастические наименования спортс- 
менов (биатлонистов, пятиборцев, волейболи-
стов, баскетболистов и др.) можно проиллю-
стрировать следующими примерами: стре-
ляющие лыжники финишировали в Сибири 
(2019. 5 апр.); Борьба рыцарей пяти качеств 
(2020. 19 авг.); Свершения кудесников летаю-
щего мяча» (2021. 9 авг.); Повелители корзи-
ны и мяча (2021. 28 мая). Лексические едини-
цы рыцари (высок.), кудесники (трад.-поэт.) [1, 
с. 1137, 478], повелители, используемые в за-
головках, подчеркивают необыкновенные спо-
собности спортсменов, высокий уровень ма-
стерства в данной сфере деятельности.
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Перифразы в заголовках О заветах ве-
ликого полководца – два века спустя (2019. 
30 окт.), Он в веках останется маршалом 
Победы (2021. 1 дек.), Патриарх отечествен-
ной военно-полевой хирургии (2020. 25 нояб.) 
и Создатель оружия мира (2019. 11 нояб.) за-
меняют фамилии выдающихся личностей, сы-
гравших важную роль в истории: русского 
полководца, основоположника русской воен-
ной теории а.В. Суворова; маршала Советско-
го Союза, четырежды Героя Советского Сою-
за, кавалера множества советских и иностран-
ных орденов и медалей Г.к. Жукова; русско-
го хирурга, основателя русской школы ане-
стезии, основоположника русской военно-
полевой хирургии Н.И. Пирогова; советского 
и российского конструктора стрелкового ору-
жия М.т. калашникова. Указание в заголов-
ке на область деятельности этих людей (во-
енное дело, медицина, оружейное дело) помо-
гает читателям понять, о ком идет речь в ста-
тье. обратим внимание на последний пример, 
в котором используется стилистический при-
ем – оксюморон. такой яркий контраст лек-
сических единиц оружие и мир, несомненно, 
привлекает внимание потенциального чита-
теля к публикации. В статье с заголовком Со-
хранить лица творцов Победы (2019. 8 мая) 
рассказывается обо всех, кто воевал на фрон-
тах Великой отечественной войны и ковал По- 
беду в тылу. чтобы подчеркнуть великий под-
виг людей, автор использует в перифрасти-
ческом выражении творцы Победы лексиче-
скую единицу творец, имеющую помету «вы-
сокое» [1, с. 1309].

анализ языкового материала показал, что 
перифразы, относящиеся к группе социони-
мов, несут позитивную оценку и тем самым 
положительно воздействуют на чувства чита-
телей.

II. Следующую группу перифрастических 
выражений, используемых в заголовках ста-
тей военного издания «красная звезда», пред-
ставляют топонимы – названия географиче-
ских объектов. широкое распространение та-
ких единиц связано с тем, что перифраза, явля-
ясь ярким стилистическим средством, позво-
ляет авторам статей подчеркнуть существен-
ные признаки конкретного места. 

данную группу перифрастических выра-
жений можно разделить на подгруппы, в ко-
торые входят выражения, заменяющие наиме-
нования:

1) континентов: с Белого континента 
стираются белые пятна (2020. 16 марта); Во-

енные моряки открыли шестой континент 
(2020. 22 янв.); в новый свет приходит эпо-
ха перемен (2020. 20 июля);

2) стран: На древней земле Олимпии (2021. 
1 дек.); Интерес к великому восточному со-
седу (2021. 21 мая); С австрийских склонов – 
в Поднебесную (2022. 17 янв.); Преумножать 
статус великой морской державы (2019. 
24 апр.);

3) регионов России: Надежный щит над 
янтарным краем (2020. 13 янв.); Новые мо-
сты в краю оружейников (2020. 14 дек.); Из 
края вулканов – в старый Петергоф (2020. 
22 апр.); у житницы страны достойные ра-
стут сыны (2020. 8 апр.);

4) городов: На коврах вечного города 
(2020. 9 февр.); северная столица увидит 
«Шестой континент» (2020. 20 янв.); Ново-
бранцы с берегов цемесской бухты (2020. 
28 дек.); Новобранцы из столицы вдв (2019. 
9 окт.); город первого салюта принимает го-
стей (2021. 23 апр.). 

Зависимые компоненты во многих периф-
разах указанной группы употребляются в пря-
мом значении, конкретизируя опорную лек-
сему. При этом некоторые перифрастические 
единицы, обозначающие тополексемы, явля-
ются устойчивыми в своем составе словосо-
четаниями, поэтому читатель без контекста 
может понять, о каком объекте идет речь, на-
пример: Новый Свет [1, с. 1158], Вечный го-
род [18, с. 58], Северная столица, Белый кон-
тинент [19]. 

В основе перифраз – наименований гео-
графических объектов лежат определенные 
признаки, связанные с историческими фак-
тами, событиями (перифрастические едини-
цы, заменяющие топонимы Рим и Белгород), 
со сферой деятельности регионов (перифразы, 
указывающие на тульскую область и Ставро-
польский край), с географическим положени-
ем и природными условиями (перифрастиче-
ские выражения, обозначающие антарктиду, 
калининградскую область, камчатку, Санкт-
Петербург, Новороссийск).

отметим, что один и тот же объект может 
характеризоваться по разным признакам. так, 
в заголовках статей газеты «красная звезда» 
китай заменен перифрастическими единица-
ми великий восточный сосед и Поднебесная. В 
первом случае перифраза связана с местополо-
жением страны, а во втором – с представлени-
ями китайцев о мире [5].

В то же время различные географические 
объекты могут характеризоваться по одному и 
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тому же признаку, следовательно, одна периф-
раза может быть отнесена к разным объектам. 
Например, общеизвестная перифрастическая 
единица житница страны [1, с. 307] относит-
ся к двум регионам: краснодарскому и Став-
ропольскому краям. Соответственно, по заго-
ловку статьи У житницы страны достойные 
растут сыны читателю трудно понять, о ка-
ком конкретно регионе рассказывается в пуб- 
ликации (в указанной статье рассказывается 
о Ставропольском крае). Это же можно про-
иллюстрировать и перифразой город перво-
го салюта, которая относится к двум горо-
дам: орлу и Белгороду [2]. Сама статья Город 
первого салюта принимает гостей посвяще-
на Белгороду.

III. Немногочисленна группа наименова-
ний предметов материальной культуры (обо-
значения технических средств). так, по заголов-
ку Первые старты «железных коней» (2021. 
23 авг.) без знания контекста сложно опреде-
лить, о чем пойдет речь, поскольку устойчи-
вым перифрастическим выражением желез-
ный конь можно заменить наименование лю-
бого транспортного средства (в публикации 
же сообщается о конкурсе «танковый биат-
лон» арМИ-2021).

Внешние характерные признаки легли в 
основу перифраз, заменяющих вертолет: вин-
токрылые друзья пехоты (2020. 17 авг.); Осен-
ние погодные сюрпризы винтокрылым маши-
нам нипочем (2020. 25 сент.).

особое эмоциональное воздействие на 
читателя оказывает словосочетание черная 
смерть в заголовке Активная броня для «Чер-
ной смерти» (2019. 17 июля). Этим выраже-
нием заменено название советского штурмо-
вика времен Второй мировой войны Ил-2.

Перифрастические единицы в заголов-
ках «морские пахари» на страже безопас-
ности (2019. 13 сент.) и Они ответственны 
за сердце корабля (2019. 11 янв.), как и дру-
гие в рассматриваемой группе, являются об-
разными. образные выражения позволяют ав-
тору не только ярко охарактеризовать предмет 
(противолодочные и противоминные корабли, 
машинное отделение корабля), но и высказать 
свое отношение к сообщаемому.

IV. Единичными примерами представлена 
группа перифраз-зоонимов: Четвероногие ма-
тросы (2021. 22 янв.); Четвероногие помощ-
ники не подведут (2019. 4 окт.); верный друг 
в подарок (2019. 19 авг.); Завалы, «Змей Горы-
ныч» и братья наши меньшие (2021. 15 мар-
та). традиционные перифрастические выраже-

ния четвероногие (друзья) [1, с. 1479] и бра-
тья наши меньшие [там же, с. 95] воспроизво-
дятся как готовые единицы речи, но в каждом 
конкретном случае относятся к определенно-
му денотату. так, четвероногими помощника-
ми / матросами и братьями нашими меньши-
ми могут быть разные представители живот-
ного мира. И только прочитав материал публи-
кации, читатель понимает, что в первой статье 
рассказывается обо всех животных, а в трех 
остальных – о собаках.

Проведенный анализ языкового материа-
ла показал, что с помощью перифраз журна-
листы акцентируют внимание читателей на са-
мом ярком и выразительном признаке какого-
либо объекта.

С целью проверки узнаваемости периф-
растических выражений, используемых в за-
головках статей военного издания «красная 
звезда», в январе 2022 г. нами был проведен 
экспериментальный опрос, в котором приняли 
участие 112 курсантов 1-го курса краснодар-
ского высшего военного авиационного учили-
ща летчиков. отметим, что курсанты учили-
ща представляют разные регионы России, по-
этому можно говорить об объективной оценке 
знаний (культуры, истории, географии и др.) 
современной молодежи. 

для эксперимента было отобрано 69 заго-
ловков, содержащих перифразы. Участникам 
было предложено распознать в заголовке ста-
тьи перифрастическую единицу и определить 
ее значение. 

Результаты опроса показали, что высокую 
степень распознавания у курсантов имеют пе-
рифрастические выражения в следующих за-
головках: 

– Низко вам поклониться хотим, люди в 
белых халатах (2020. 15 июня) – врачи (96%);

– Повелители корзины и мяча (2021. 
28 мая) – баскетболисты (91%);

– Новобранцы из столицы вдв (2019. 
9 окт.) – Рязань; Витязи морских глубин (2021. 
13 янв.) – моряки-подводники (88%);

– «красные береты» обеспечивают пра-
вопорядок (2021. 1 дек.) – военная полиция 
(86%); 

– Воины стальных магистралей (2020. 
5 авг.) – железнодорожные войска (80%);

– Четвероногие помощники не подве-
дут (2019. 4 окт.) – собаки, Экзамен держа-
ли стражи порядка (2020. 9 сент.) – (военная) 
полиция (78%);

– Крепнет мощь «крылатой пехоты» 
(2021. 13 авг.) – воздушно-десантные войска 
(76%);
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– Он в веках останется маршалом Побе-
ды (2021. 1 дек.) – Г.К. Жуков (70%);

– На древней земле Олимпии (2021. 1 дек.) –
Греция (68%);

– «Черные береты» против лавин (2022. 
23 марта) – морская пехота; Создатель ору-
жия мира (2019. 11 нояб.) – М.Т. Калашников 
(67%).

Низкий процент узнаваемости имеют пе-
рифразы в приведенных ниже газетных заго-
ловках: 

– целители солдатских душ расширя-
ют свою деятельность (2019. 28 окт.) – пси-
хологи; Первый шаг в синеву Пятого океана 
(2020. 15 июня) – небо (17%);

– Войска со стальными нервами (2021. 
20 янв.) – инженерные войска (16%);

– Патриарх отечественной военно-по-
левой хирургии (2020. 25 нояб.) – Н.И. Пирогов; 
Первые старты «железных коней» (2021. 
23 авг.) – танки (15%); 

–  Приумножать статус великой мор-
ской державы (2019. 24 апр.) – Россия; свя-
той праздник на все времена (2019. 13 мая) – 
День Победы (14%);

– На коврах вечного города (2020. 
9 февр.) – Рим (13%);

– Активная броня для «Черной смерти» 
(2019. 17 июля) – штурмовик Ил-2; страж-
ники эфира на правильном пути (2020. 
15 апр.) – специалисты по радиоэлектронной 
борьбе (11%);

– Потомки эллинов снова на АрМИ 
(2019. 5 авг.) – греки; Знатоки земной поверх-
ности (2019. 11 февр.) – военные топогра-
фы; «Боги войны» совершенствуют алгорит-
мы подготовки (2021. 28 апр.) – артиллери-
сты (7%);

– Борьба рыцарей пяти качеств (2020. 
19 авг.) – пятиборцы; крылатая гвардия вы-
ходит на новые рубежи (2021. 19 февр.) – 
воздушно-десантные войска (6%); 

– Мощная поступь царицы полей (2020. 
9 дек.) – пехота (5%);

– труженики неба расширяют горизон-
ты (2021. 31 мая) – военно-транспортная ави-
ация (3%).

Проведенный эксперимент показал, что 
ряд перифраз не был распознан ни одним из 
участников: 

– Новобранцы с берегов цемесской бухты 
(2020. 28 дек.) – Новороссийск;

– у житницы страны достойные ра-
стут сыны (2020. 8 апр.) – Ставропольский 
край;

– город первого салюта принимает го-
стей (2021. 23 апр.) – Белгород;

– «морские пахари» на страже безопас-
ности (2019. 13 сент.) – тральщики;

– Повелители высоких технологий (2019. 
18 окт.) – войска связи.

Если в двух последних заголовках периф-
разы являются авторскими и действительно 
могут вызвать затруднения в понимании, то 
первые три выражения, связанные с геогра-
фией и историей России, – традиционные. к 
сожалению, у современной молодежи оказа-
лось недостаточно фоновых знаний для опре-
деления значения данных перифрастических  
единиц.

Итак, проведенный анализ текстового ма-
териала показал, что в заголовках публикаций 
газеты «красная звезда» за 2019–2022 гг. ак-
тивно используются перифрастические вы-
ражения. Перифраза, являясь самостоятель-
ной единицей языка, имеет такие свойства, 
как описательность, экспрессивность, оце-
ночность, информативность, целостность. Пе-
рифрастические единицы не только характе-
ризуют предмет номинации, но и показыва-
ют эмоционально-оценочное отношение авто-
ра к нему. Перифразы используются журнали-
стами с определенными целями – дать более 
конкретное представление об описываемом 
объекте, охарактеризовав его с разных сто-
рон, расставить необходимые автору смысло-
вые акценты, расширить ассоциативное поле 
читателя.

Нами выделено 4 тематические группы пе-
рифраз: 

– соционимы;
– топонимы;
– хрематонимы;
– зоонимы. 
При этом большое количество перифра-

стических единиц обозначают наименования 
родов войск, военнослужащих, техники, что 
отвечает военной направленности большин-
ства публикуемых в данном издании текстов. 
Заголовки статей, в которых используются пе-
рифразы, несомненно, привлекают внимание 
читателей к материалу, усиливая воздейству-
ющее начало текста. однако эксперимент, на-
целенный на распознавание перифрастиче-
ских выражений, показал, что многие курсан-
ты не смогли определить значение предложен-
ных перифраз, поэтому заголовки, построен-
ные на основе таких единиц, к сожалению, не 
смогут привлечь внимание молодых людей к 
публикациям. 
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Periphrasis in the modern newspaper 
headline

The article deals with the periphrasis in the 
newspaper headlines of the military publication 
“Red Star”. There is suggested the classification 
of the periphrastic expressions of the objects of 
paraphrasing, there are given the results of the 
experimental questionnaire aimed at the recognition 
of the periphrases by the cadets of the military 
university. The authors conclude about the important 
role of the periphrastic units during the formation 
of the bright headlines, attracting the readers’ 
attention.

Key words: newspaper “Red Star”, newspaper 
headline, periphrasis, objects of paraphrasing, 
experimental questionnaire.
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(Елабуга)

речеПоведенческие модеЛи 
Персонажей современных 
русских авторских сказок: 
социаЛизация ребенка  
через осмысЛенное чтение*

Предпринимается комплексный анализ рече-
поведенческих моделей персонажей современ-
ной детской сказки в рамках лингвокогнитив-
ного и социолингвистического подходов. Де-
лается вывод, что осмысленное «погруже-
ние» в текст способствует успешной социа-
лизации личности ребенка, пошагово форми-
руя его картину мира, лингвокогнитивный и 
коммуникативно-стратегический потенциал, 
эмоциональный интеллект, индивидуальную 
резильентность.

Ключевые слова: речеповеденческие модели, 
осмысленное чтение, категоризация, карти-
на мира, социализация личности, личная рези-
льентность.

одной из ключевых компетенций XXI в. 
в связи с переходом к постиндустриально-
му типу общества становится умение рабо-
тать с его главным ресурсом и фактором про-
изводства – информацией. Это отражается на 
роли литературы и чтения в жизни современ-
ного человека, т. к. умение читать вдумчиво, 
быстро и качественно вычленять актуальную 
информацию становится важным навыком в 
жизни. Мобильность в мире информации дает 
много преимуществ современному человеку: 
быстрее устанавливаются социальные контак-
ты, политические и культурные взаимосвязи. 
Все эти тенденции отражаются главным обра-
зом в устной и письменной речи как основных 
средствах передачи мыслей. 

На данном этапе развития современного 
языкознания становится актуальной область 
когнитивной лингвистики и социолингвисти-
ки, рассматривающих вопросы взаимодейст- 
вия языка и мышления, культуры, общества. 
В процессе интерпретации текстов современ-

* Работа выполнена за счет средств Программы 
стратегического академического лидерства казанско-
го (Приволжского) федерального университета (При-
оритет-2030).
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ных авторских сказок в аспекте лингвокогни-
тивного и солингвистического подходов ста-
новится очевидным, что при чтении, в частно-
сти, «сказочных» текстов у детей как резуль-
тат осмысленного опыта формируются стерео- 
типные речеповеденческие модели, которые 
впоследствии составляют основу и определя-
ют специфику аксиологической системы лич-
ности в целом. о высокой степени значимости 
данного вопроса свидетельствуют многочис-
ленные исследования, посвященные духовно-
нравственному воспитанию детей посредст- 
вом сказок, и народных, и авторских [8–10]: 
«сказка учит ребенка, предметно воплощая его 
надежды и страхи, выходу из самых сложных 
жизненных ситуаций, воспитывает манеры по-
ведения, учит быть ласковым и добрым…» [1, 
с. 27]. Более того, сегодня в качестве самосто-
ятельного направления образовательного про-
цесса принято выделять литературную педа-
гогику, в круг изучаемых проблем которой 
входят «механизмы действия сознания чело-
века при прочтении текстов и связь получен-
ной и осмысленной информации с деятельно-
стью индивида в мире» [14, с. 510]. Значимым 
в этом плане становится понятие «социализа-
ция индивида» (в аспекте описания ее речево-
го поведения [6]) как «процесс усвоения соци-
альных норм, культурных ценностей, устано-
вок и образцов поведения того общества, со-
циальной группы и общности, к которым он 
принадлежит» [12, с. 14], т. е. в результате «ин-
териоризуется социальный мир и происходит 
становление личности» [там же]. С этих по-
зиций авторские сказки Бориса Заходера, на 
наш взгляд, образцовые. В рамках данной ста-
тьи мы остановимся на двух – «хрюк на елке» 
и «Ма-тари-кари». Первая сказка имеет, пре-
жде всего, ярко выраженную воспитательную 
функцию. Во-первых, ключевой становится 
лексема хрюк (26 раз / 3%), которая вынесена 
в априори сильную позицию текста, заглавие, 
и составляет концептуально-семантическое 
ядро сказки: основная идея сказки – обличе-
ние большого невежды хрюка. Сразу обра-
щает на себя внимание традиционное сказоч-
ное начало текста (Хотите – верьте, хоти-
те – нет… [5, с. 6]) и наделение главного ге-
роя волшебной способностью – ходить на двух 
ногах. очевидно, что автор «очеловечивает» 
образ хрюка – такая антропоморфная харак-
теристика актуализирует в сознании читателя 
когнитивные параллели: среди людей суще-
ствуют подобные типы. языковые приемы, ис-
пользуемые в сказке, традиционны для Б. За-
ходера: это использование звукоподражаний 

(бе-бебезумец ты!; бе-е-едного; замур-мур-
мурзаный! [5, с. 7]), а также авторские транс-
формации ФЕ типа не поросячье дело; зади-
рать пятачок; сердчишко екает: Все удив-
ляются, все Хрюка хвалят, а он пятачок все 
выше задирает; Идут они с Кошкой, а у Хрю-
ка сердчишко все-таки екает: а что как узна-
ют, да с кашей… [там же, с. 5, 16].

Герои сказки – типичные представители 
животного мира с присущими им функцио- 
нальными характеристиками. однако автор 
добавляет к их образам психологические чер-
ты и стереотипные представления. так, образ 
кошки становится зооморфным кодом куль-
туры, который транслирует древнейшие пред-
ставления человека о данном животном и ас-
социации с ним. В данной сказке кошка на-
делена такими качествами, как хитрость, 
ловкость, изобретательность. она выполня-
ет функцию проводника и помогает вступить 
хрюку в людской мир: Самому бы ему ни в 
жизнь до такой хитрости не додуматься, но 
у него кошка знакомая была – в школе сторо-
жем служила [там же, с. 9]. В этом простом, 
на первый взгляд, предложении автором акту-
ализированы ключевые архетипические пред-
ставления о животном: так, в фольклоре кот/
кошка выполняет «функцию медиатора, по-
средника между мирами, соединяя мир лю-
дей и мир духов, мир людей и мир животных, 
мир детей и мир взрослых» [7, с. 109], это хра-
нитель в самом широком смысле – хранитель 
дома, сторож/страж (поэтому образ животно-
го часто связывают с лиминальным, погранич-
ным, пространством, например порогом), хра-
нитель детей, их сна (один из самых частотных 
образов колыбельных песен, где он убаюкива-
ет и охраняет ребенка, пребывающего в погра-
ничном состоянии сна) и, конечно, он мудрый 
(носитель знаний о мироустройстве) и хит- 
рый [3; 7]. для ребенка образ проводника и 
мудрого защитника очень важен: как прави-
ло, возникает когнитивная параллель с мате-
рью, которая тоже приводит ребенка в этот, 
земной, мир, в эту жизнь и неуклонно сопро-
вождает его на протяжении всего жизненного 
пути. Не случайно и то, что образ кошки свя-
зывают с женским началом и домом, в част-
ности, с именем богини славянского пантео-
на – Макошей/Мокошей, покровительницей 
всех женских, домашних дел и хранительни-
цей очага, семьи, детей. Важны и бытовые ре-
алии: кошка как наиболее популярное домаш-
нее животное вызывает у ребенка при чтении 
положительные ассоциации, которые в связи с 
ее характеристикой и действиями могут соот-
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нестись в сознании ребенка с мамой, а также 
родными и близкими людьми.

Интересен с когнитивной точки зрения 
и образ самого хрюка. Этимология его име-
ни прозрачна и контекстуально обусловлена: 
оно происходит от разговорного хрюк, явля-
ется производным, отглагольным существи-
тельным (образование от глагола хрюкать пу-
тем бессуффиксного способа) и дает читате-
лю прямую отсылку к животному, воспроиз-
водящему этот звук, – свинье. В данном слу-
чае идет наложение плана содержания и пла-
на выражения: хрюк сам по себе является сви-
ньей и еще ведет себя по-свински. Здесь оче-
видной становится авторская аллегорическая 
параллель с человеческими качествами и ха-
рактеристиками. такая отрицательная речепо-
веденческая модель стала стереотипной, что 
подтверждается лексикографическими данны-
ми. Например, в «толковом словаре русского 
языка» д.Н. Ушакова в словарной статье «сви-
нья» данная лексема с точки зрения внутрен-
ней парадигматики предстает как полисемант, 
в план содержания которого входят значения, 
обусловленные метафорическим переносом: 
ЛСВ-2 «перен. Грязный, неопрятный человек, 
неряха (разг. презрит.) кто имеет вид свиньи, 
грязен, как свинья и характеризует челове-
ка некультурного, подлого, неблагородного» 
[11] и ЛСВ-3 «перен. о человеке, незаслужен-
но сделавшем неприятность кому-н., грубом, 
неблагодарном (разг. бран.)» [там же]. В этом 
плане показательным становится мотив пере-
одевания, т. е. визуального «преображения» 
главного героя из свина в мальчика: – Да как 
же тебя не узнать? У тебя же хвостик поро-
сячий! – А я штаны надену! – Да ведь у тебя 
и копытца поросячьи! – А я ботинки обую! 
Еще и с галошами! – Да ведь глазки-то у тебя 
тоже поросячьи! – А очки на что? Да у ребят 
там карнавал будет, они сами нарядятся – 
кто лисой, кто зайцем, а кто и серым волком! 
[5, с. 9]. однако при перемене внешних «сла-
гаемых» внутреннее наполнение не измени-
лось, хрюк остался грубым и неблагодарным: 
А Хрюк вместо «спасибо» как на кошку цык-
нет: «Брысь, такая-сякая!» [там же, с. 20]. В 
этом и заключается основной смысл авторской 
интенции: работа над внешней оболочкой ма-
лоперспективна, если внутреннее содержа-
ние (интеллектуально-творческие, духовные, 
культурные установки) личности статично. 
для того чтобы выйти на новую ступень, вой- 
ти в новый для себя мир, необходимо рабо-
тать над собой, изучать новое, знать правила и 
нормы социально-личностного функциониро-

вания и соблюдать их. только в таком случае 
удастся достичь положительных результатов. 

таким образом, автором поднимается про-
блема вежливости, которая в лингвистической 
науке определяется как социокультурный фе-
номен, основу которого составляют понятия 
«речеповеденческая категория/модель», «ком-
муникативная модель», «дискурсивная стра-
тегия» [6; 13]. На уровне детской дискурсив-
ной практики сказка Б. Заходера «хрюк на 
елке» способствует формированию позитив-
ной (через сравнение и неприятие негативной/
деструктивной) межличностной речеповеден-
ческой модели: ребенок понимает и сам дела-
ет выводы о том, как важно знать правила по-
ведения и этикета, быть приветливым и благо-
дарным, что это ценится в любом обществе во 
все времена. Здесь стоит сказать о коммуни-
кативной значимости структурных элементов 
речи, текста и единиц речевого акта как спосо-
бов достижения эффективной коммуникации: 
т. е. при правильной подаче информации у ре-
бенка с детства формируется модель продук-
тивной коммуникации. 

В круг изучения проблем литературной 
педагогики входит и определение воспита-
тельных функций сказок. Сказка позволяет 
доступно, без лишней строгости и формаль-
ности объяснить ребенку, как поступать пра-
вильно, а как – нет, что хорошо, а что плохо. 
В сказках отражаются многие аспекты жизни, 
выстраиваются механизмы человеческих вза-
имоотношений, представлены разные типы ге-
роев, которые знакомят ребенка с тем, что он 
может встретить во взрослой жизни. Поэтому 
процесс категоризации, установления смыс-
лов и их акцентов очень важен, поскольку так 
запускается процесс социализации. цель сказ-
ки – духовное и гармоничное развитие ребен-
ка, создание благоприятной почвы для его 
социально-личностного роста и становления 
личности в целом.

Лингводидактический потенциал сказки 
Б. Заходера «Ма-тари-кари» высок и опреде-
ляет ее концептуальное наполнение и развитие 
сюжетной линии. основу сюжета составля-
ет трансформация речеповеденческой модели 
главного героя от негативной (очень страш-
ный крокодил, который никогда, никому, ни 
при каких обстоятельствах не сказал ни одно-
го доброго слова [4, с. 4]) к позитивной (стал 
вежливым). В сказке очевидна намеренная ак-
туализация автором негативного образа кро-
кодила, при описании которого центральным 
становится прилагательное/наречие страш-
ный/страшно, выполняющее функцию ключе-
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вого слова-интенсификатора, вербализующего 
высокую степень проявления признака: у Кро-
кодила заболели зубы. Да еще как? СТРАШ-
НО!; аппетит у него тоже был СТРАШНЫЙ!; 
все у него было страшное: страшный хвост и 
страшная голова, страшная пасть и ОЧЕНЬ 
СТРАШНЫЕ ЗУБЫ!; лапки…СТРАШНО коро-
тенькие; характер у него тоже был СТРАШ-
НЫЙ; СТРАШНО большие слезы [4, с. 2–5]. 
Эффект от использования данного определе-
ния увеличивается за счет визуальной презен-
тации: лексема СТРАШНЫЙ выделяется по-
средством шрифта и прописных букв. таким 
образом определяется авторская лингвопраг-
матика: ребенок-читатель понимает концепту-
альность данной характеристики образа. Если 
ребенок – слушатель, то обычно такой эффект 
достигается за счет особой интенсивной инто-
нации и речевого темперамента читающего ро-
дителя. точно такую же тактику автор исполь-
зует при написании словосочетания ДОБРОЕ 
СЛОВО, делая акцент на нем, когда крокодил 
его произносит. Все это способствует более 
эмоциональному восприятию текста, усиле-
нию коммуникативного воздействия на чита-
теля/слушателя. так, ребенку наглядно и/или 
аудиально, с использованием знакомых обра-
зов, демонстрируется польза и необходимость 
использования «вежливых» слов в коммуни-
кативной межличностной ситуации. Ребенок, 
получая этот опыт, продуцирует новоприобре-
тенные знания в свою жизнь, применяя техни-
ку этикетной лексики и в целом возможной си-
туации, ее решения на практике. 

Семантическое ядро сказки, подкреплен-
ное статистическими данными, – крокодил 
(39 раз; 2,8% частотности), птичка (22 раза; 
1,6%), зуб (21 раз; 1,5%), страшный (16 раз; 
1,15%), чистить (10 раз; 0,72%), больной 
(7 раз; 0,5%), ой-ой (5 раз; 0,36%) – опреде-
ляет сюжетную линию произведения: на пер-
вый план выходит образ страшного крокоди-
ла, страдающего от зубной боли, и маленькой 
птички, которая помогла ему в сложной си- 
туации.

Интересен лингвистический состав тек-
ста сказки: автор использует звукоподража-
ния (О-Э-О) и диминутивы (собезьянничала, 
прямехонько), т. к. они позволяют приблизить 
язык сказки к тому языку, который привычен 
детям, что, несомненно, способствует сим-
патии ребенка к произведению. для этой же 
цели автор использует окказионализмы (по-
крокодильски): ребенку близка подобная но-
минация понятий, поскольку его речь стро-

ится по примеру моделей слов, которые он 
уже знает. Использование подобных словес-
ных конструкций позволяет быстро войти в 
контакт с читателем/слушателем-ребенком, а 
с точки зрения языка знакомит с существую-
щим в языке словообразовательными моделя-
ми. Есть в сказке и типичная сказочная лекси-
ка, характеризующая народную традицию, на-
пример традиционное начало Жил-был. автор 
также использует для выражения эмоций геро-
ев междометия: ой-ой-ой (как буквальное вы-
ражение боли). Интересно обыгрывание фра-
зеологизма крокодиловы слезы в тексте сказ-
ки. Согласно «Большому фразеологическому 
словарю русского языка» под ред. В.Н. телии 
план содержания ФЕ крокодиловы слезы опре-
деляется как «неискреннее, лживое сожале-
ние; лицемерное сочувствие, сострадание» [2, 
с. 339–340]. План содержания ФЕ обуслов-
лен зооморфным кодом культуры, стереотип-
но представляя крокодила как хищного, про-
жорливого, кровожадного животного. однако 
слезы выступают как символ сожаления и рас-
каяния, и контраст, лежащий в основе фразео-
логизма, позволяет выступать ему в качестве 
меры цинизма [там же, с. 339–340]. В контек-
сте сказки автор использует прием лингво-
когнитивной конфронтации за счет наложе-
ния прямого и метафорического планов: кро-
кодил плачет искренне – от зубной боли: ког-
да Попугай выкрикивает, увидев слезы кроко-
дила: «Вы видите – Крокодил плачет! – Кро-
кодиловыми слезами!», – птичка тари приме-
няет стратегию открытого порицания рече-
вой агрессии – она незамедлительно реагиру-
ет и «одергивает» выскочку: «–Зубы-то у него 
по-настоящему болят, верно? Значит, и сле-
зы настоящие! Самые настоящие горькие сле-
зы!» [4, с. 6]. очевидно, что здесь происходит 
наложение семантических планов омонимич-
ных выражений (ФЕ и свободного словосоче-
тания) и в результате данных системных от-
ношений возникает внешняя омонимия: ФЕ 
в контексте заданной коммуникативной ситу-
ации неуместна и она разрушается, как след-
ствие, аннулируется негативно обусловлен-
ная тактика агрессивного речевого поведения 
Попугая и речевой инцидент становится ис-
черпанным. так, в произведении параллельно 
поднимаются важные аспекты межличност-
ных и групповых взаимоотношений в лингво-
социуме.

концептуальная составляющая сказки 
буквально такова: в любой, даже в самой, ка-
залось бы, безвыходной ситуации с отрица-
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тельным героем могут произойти качествен-
ные метаморфозы (он может исправиться, осо-
знать неправомерность своих действий, стать 
добрым, вежливым, дружелюбным). Смена 
речеповеденческой модели крокодила прои-
зошла как ответ на априори позитивную реак-
цию маленькой, но с большим сердцем птички 
тари, основой коммуникативной тактики ко-
торой стали понимание, сочувствие, участие, 
защита и реальная помощь в сложной ситуа-
ции. Ее вербальная реакция на резкую брошен-
ную реплику фыркающей Мартышки  (Можно 
подумать, ты знаешь, что такое зубы!) ста-
новится ключевой: – Зато я хорошо знаю, что 
значит «больно»! – сказала птичка Тари. – И 
знаю, что если тебе больно, а над тобой сме-
ются – тебе вдвое больнее! Вы видите – Кро-
кодил плачет! [4, с. 6] – и определяет концеп-
туальный план всего произведения. через язы-
ковые модели с ярко выраженным эмоцио-
нальным содержанием автор проявляет эмпа-
тию по отношению к героям и транслирует это 
читателю. Иначе говоря, ребенок через чтение 
и включение в эмоции персонажей пережива-
ет моменты вместе с ними, что положительно 
скажется на формировании эмоционального 
интеллекта ребенка.

особую ценность данного произведения 
составляет диалогичность повествования: в 
сказке идет постоянный диалог автора с ребен-
ком, который реализуется посредством мно-
жества вставных конструкций, обращений, во-
просительных предложений. Например: Умы-
ваться он, что правда, то правда, никогда не 
забывал, но, когда живешь в реке, это не та-
кая уж большая заслуга, верно?; И неудиви-
тельно, что в один прекрасный день (так уж 
говорится, хотя для Крокодила, поверь, этот 
день вовсе не был прекрасным!)… [там же, 
с. 3]. таким образом читатель/слушатель по-
стоянно включается в процесс, он не сторон-
ний «наблюдатель» происходящего в сказке, а 
полноценный собеседник и даже участник са-
мого действия. для ребенка очень важно, что-
бы его слышали и слушали, разговаривали с 
ним на равных, а за счет «включения» усили-
вается внимание к самому произведению, уве-
личивается интерес к нему и к проблемным во-
просам, затрагиваемым в конкретном произве-
дении. 

одним из способов лингвокогнитивного 
контакта («диалога») с ребенком становится 
введение и описание типичных бытовых си-
туаций: основу сюжета составляет процеду-
ра (не)чистки зубов. актуальность данного 

вопроса (в некоторых случаях, проблемы) не 
вызывает сомнений, поскольку с ним сталки-
вается каждая вторая семья точно, в которой 
есть дети 3–7 лет. об этом свидетельствуют 
разнообразные группы мам/родителей в соци-
альных сетях, рынок сегодня полон предложе-
ний психолого-педагогического сопровожде-
ния (например, различные мастер-классы, ин-
тенсивы, программы типа «Самостоятельный 
ребенок», «Умываюсь сам», «я сам!» психо-
логов, монтессори-педагогов, нейропсихо-
логов и др. специалистов в области детско-
го воспитания и развития), которые, надо ска-
зать, пользуются популярностью у родителей 
и получают положительные отзывы послед-
них. действительно, ежедневные процедуры, 
требующие дисциплинированности и систе-
матичности, у малышей не вызывают особо-
го энтузиазма. В этом смысле сказка «Ма-та- 
ри-кари» приходит на помощь: в аллегориче-
ской форме она описывает возможные реаль-
ные последствия, к которым может привести 
отказ от ежедневной чистки зубов. Мотиваци-
онный потенциал увеличивается за счет реа-
листичности и детализации изображения авто-
ром ситуации: в зубе и кололо, и ныло, и слов-
но буравом сверлило и вдобавок стреляло! [4, 
с. 3]. На уровне языковой вербализации ав-
торская прагматика достигается посредством 
приема семантической и синтаксической гра-
дации, когда каждое словосочетание уточняет 
предыдущее, повышая таким образом степень 
интенсивности ассоциативно-смыслового и 
эмоционального содержания контекста. ав-
тором представлены и возможные вариан-
ты речеповеденческих моделей героя в ситуа-
ции, когда «страшно болит зуб»: в попытке об-
легчить боль можно приложить холодное, го-
рячее, «попрыгать на одной ножке» т. п. та-
ким образом читатель/слушатель может про-
вести личностно ориентированные паралле-
ли: узнать себя (или возможного себя) в герое, 
спроецировать представленные стереотипные 
модели поведения при боли «на себя» (пред-
полагается, что к моменту знакомства с дан-
ной сказкой, ребенком «болевой» опыт уже 
приобретен: упал, ушибся, укололся, обжегся 
и т. п.). В этом и заключаются лингводидакти-
ка и педагогический потенциал сказки, ее мо-
тивационные и мотивирующие ресурсы: после 
прочтения и полного проживания ситуации, 
оценки действий всех персонажей, категори-
зации сложившейся ситуации посредством ан-
тиномий «хорошо – плохо», «можно – нельзя», 
«нужно – не нужно», установления причинно-
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следственных связей ребенок получает визуа-
лизацию (в широком смысле) разных речепо-
веденческих моделей и выбирает одну из них 
как руководство к действию. относительно 
реальной ситуации механизм буквально рабо-
тает так: на приглашение родителя умыться и 
почистить зубы может последовать отказ ре-
бенка (такое возможно через некоторое время 
после прочтения сказки), однако напомина-
ние о «том самом» крокодиле позволяет скор-
ректировать реакцию ребенка и направить ее 
в нужное русло. Немаловажно, что такая «пе-
резагрузка» (в данном случае пережитые ра-
нее ребенком эмоции срабатывают как триг-
гер) позволяет сохранить и психоэмоциональ-
ные ресурсы обеих сторон, повышая эргоно-
мичность коммуникации в целом. 

таким образом, при помощи разнообраз-
ных приемов (звукоподражание, графическая 
«маркировка» ключевых понятий, авторские 
трансформации ФЕ, ассоциативное проекти-
рование и аллегорические параллели, введе-
ние зооморфных кодов культуры, смена рече-
поведенческой модели главного героя, введе-
ние бытовых ситуаций, диалогичность) в дан-
ной сказке реализованы воспитательная, ди-
дактическая и гносеологические функции, по-
казаны механизмы действия общества в кон-
фликтных ситуациях, поведение разных типов 
людей в стрессовой ситуации. Все это остает-
ся в сознании ребенка в виде базовых (универ-
сальных) категорий и ценностей человеческо-
го общежития. 

Заключая вышесказанное, отметим, что 
для сказки (в частности, современной) харак-
терно триединство воспитательной, гносео-
логической, дидактической функций. тексты, 
которые читаются детям и самими детьми, ста-
новятся одной из предпосылок становления 
картины мира, общественно значимых пред-
ставлений, жизненных принципов, аксиологи-
ческих понятий, моделей речевого поведения 
и т. д. дети в силу возраста действуют «по об-
разу и подобию», поэтому очень важно каче-
ственно подходить к подбору текстов: сказка в 
этом смысле – источник знаний, позволяющий 
ребенку получить осмысленный опыт, ключ к 
действию в сложных и нетипичных ситуациях. 
Поэтому важно обращать внимание не только 
вербальные маркеры, репрезентирующие ре-
чевое поведение, но и то, что выходит за гра-
ницы языка – когнитивные аспекты поведе-
ния (насколько это возможно в рамках данно-
го жанра), характер, мимику, жесты, манеры, 
внешний вид, условия (социальный и культур-

ный контекст), на риторическую ситуацию и, 
конечно, авторскую прагматику, обусловлен-
ную желанием продемонстрировать ребенку 
возможные пути адаптации к социокультур-
ной среде. так, коммуникативные стратегии и 
тактики, поведенческие модели героев стано-
вятся образцово-шаблонными, ребенок может 
в результате рефлексии дать им оценку, кото-
рая позволит ему определиться с оптималь-
ной в его случае речеповеденческой моделью. 
Этот осмысленный выбор ребенок делает са-
мостоятельно посредством простой категори-
зации «это плохо => я хочу/не хочу и буду/не 
буду так <= это хорошо».

Следовательно, безопасное копирование, 
трансформация реальности, проектирование 
многомодальной виртуальной среды, созда-
ние собственного сценария и т. п. способству-
ют формированию критического (перспектив-
ного) мышления ребенка в отношении как тек-
ста в любом его проявлении, так и окружаю-
щей реальности, в конечном счете – формиро-
ванию эмоционального интеллекта и личной 
ризельентности.

таким образом, сам процесс формирова-
ния моделей речеповедения является дина-
мичным и затрагивает когнитивную систему 
ребенка. через «погружение» в текст на всех 
уровнях своего когнитивного и социолинг-
вокультурного бытия посредством функцио-
нально осмысленного наблюдения, фиксацию 
и оценку возможных результатов (опыт ска-
зочных героев) ребенок приходит к собствен-
ной осознанной деятельности (выбор опти-
мальных, на его взгляд, речевых и поведен-
ческих стратегий и тактик в конкретной си-
туации). такая активная позиция читателя-де- 
ятеля позволяет ребенку находить собствен-
ные смыслы, ответы на свои вопросы, пони-
мать причинно-следственные связи происхо-
дящего и давать ему адекватную оценку, рас-
ставлять приоритеты, делать выбор и, в конеч-
ном счете, самореализовываться в этом мире 
как полноценная, гармоничная, мобильная и 
успешная личность.

список литературы
1. Баталова а.а., тарасенко Е.о. детская ли-

тература как источник воспитания положитель-
ных качеств // Лингвокультурология. 2010. Вып. 4.  
С. 27–31.

2. Большой фразеологический словарь русско-
го языка / отв. ред. В.Н. телия. М., 2010.

3. Гура а.В. кошка, кот // Славянские древ-
ности. Этнолингвистический словарь / под ред. 
Н.И. толстого. М., 1999. т. 2. С. 637–640.



9393

 Педагогические  науки 

4. Заходер Б.В. Ма-тари-кари. М., 1988.
5. Заходер Б.В. хрюк на Елке. М., 1968.
6. карасик В.И. язык социального статуса. М., 

1992.
7. киселева М.С. кот/кошка как персонифи- 

кация семейного духа-хранителя в современном 
русском фольклоре // Литература. Литературове-
дение. Устное народное творчество. 2017. № 3(16). 
С. 107–110.

8. короткова Л.д. авторская дидактическая 
сказка как средство духовно-нравственного воспи-
тания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста: дис. … канд. пед. наук. М., 2008.

9. Михайлина Е.В. Педагогический потенци-
ал русской народной сказки в воспитании младших 
школьников: дис. … канд. пед. наук. М., 2014.

10. Никеева М.М. Формирование основ нрав-
ственных представлений у младших школьников 
посредством народных сказок: дис. … канд. пед. 
наук. йошкар-ола, 2006.

11. Ушаков д.Н. толковый словарь рус-
ского языка [Электронный ресурс]. URL: https://
biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=117 (дата обраще-
ния: 17.09.2021).

12. чеботникова т.а. Речевое поведение лич-
ности в системе формирования социального обра-
за (на материале художественного дискурса): авто-
реф. дис. … д-ра филол. наук. челябинск, 2012.

13. шамьенова Г.Р. Принцип вежливости как 
особая коммуникативно-прагматическая категория 
в русском речевом общении: дис. … канд. филол. 
наук. Саратов, 2000.

14. шастина Е.М., шатунова о.В., Бори-
сов а.М., Божкова Г.Н. Литературная педагоги-
ка: становление и перспективы // Научный диалог. 
2018. № 12. С. 504–518. 

* * *

1. Batalova A.A., Tarasenko E.O. Detskaya lite- 
ratura kak istochnik vospitaniya polozhitel'nyh ka- 
chestv // Lingvokul’turologiya. 2010. Vyp. 4. S. 27–31.

2. Bol'shoj frazeologicheskij slovar' russkogo 
yazyka / otv. red. V.N. Teliya. M., 2010.

3. Gura A.V. Koshka, kot // Slavyanskie drevnosti. 
Etnolingvisticheskij slovar' / pod red. N.I. Tolstogo. 
M., 1999. T. 2. S. 637–640.

4. Zahoder B.V. Ma-Tari-Kari. M., 1988.
5. Zahoder B.V. Hryuk na Elke. M., 1968.
6. Karasik V.I. Yazyk social'nogo statusa. M., 

1992.
7. Kiseleva M.S. Kot/koshka kak personifikaciya 

semejnogo duha-hranitelya v sovremennom russkom 
fol'klore // Literatura. Literaturovedenie. Ustnoe na- 
rodnoe tvorchestvo. 2017. № 3(16). S. 107–110.

8. Korotkova L.D. Avtorskaya didakticheskaya 
skazka kak sredstvo duhovno-nravstvennogo vospi-

taniya detej doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo voz- 
rasta: dis. … kand. ped. nauk. M., 2008.

9. Mihajlina E.V. Pedagogicheskij potencial rus- 
skoj narodnoj skazki v vospitanii mladshih shkol'ni- 
kov: dis. … kand. ped. nauk. M., 2014.

10. Nikeeva M.M. Formirovanie osnov nravst-
vennyh predstavlenij u mladshih shkol'nikov posred- 
stvom narodnyh skazok: dis. … kand. ped. nauk. Josh- 
kar-Ola, 2006.

11. Ushakov D.N. Tolkovyj slovar' russkogo 
yazyka [Elektronnyj resurs]. URL: https://biblioclub.
ru/?page=dict&dict_id=117 (data obrashcheniya: 
17.09.2021).

12. Chebotnikova T.A. Rechevoe povedenie lich- 
nosti v sisteme formirovaniya social'nogo obraza (na 
materiale hudozhestvennogo diskursa): avtoref. dis. … 
d-ra filol. nauk. Chelyabinsk, 2012.

13. Sham'enova G.R. Princip vezhlivosti kak 
osobaya kommunikativno-pragmaticheskaya katego-
riya v russkom rechevom obshchenii: dis. … kand. 
filol. nauk. Saratov, 2000.

14. Shastina E.M., Shatunova O.V., Borisov A.M., 
Bozhkova G.N. Literaturnaya pedagogika: stanovle- 
nie i perspektivy // Nauchnyj dialog. 2018. № 12.  
S. 504–518.

Speech behavior models  
of the characters of the modern  
Russian authors’ fairy tales:  
the child’s socialization  
by the means of the meaningful  
reading

The article deals with the complex analysis of the 
speech behavior models of the characters of the 
modern children’s fairy tale in the context of the 
linguocognitive and sociolinguistic approaches. 
There is concluded that the meaningful study of 
the text supports the successful socialization of the 
child’s personality, gradually forming its world 
picture, the linguocognitive, communicative and 
strategic potential, the emotional intelligence and 
the individual resiliency.

Key words: speech behavior models, meaningful 
reading, categorization, world picture, socialization 
of personality, personal resiliency.
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Подготовка учитеЛя 
начаЛьных кЛассов  
к Формированию Финансовой 
грамотности учащихся

Рассматривается проблема подготовки пе-
дагогов к формированию функциональной гра-
мотности младших школьников. Описывает-
ся возможный путь подготовки учителя к 
формированию финансовой грамотности уча-
щихся начальных классов. Обозначены элемен-
ты инварианта содержания и методики под-
готовки учителя начальных классов к форми-
рованию финансовой грамотности младше-
классников. 

Ключевые слова: функциональная грамот-
ность, финансовая грамотность, начальное 
образование, младший школьник, подготовка 
учителя, прикладная математика, студент.

На современном этапе развития общества 
возрастает потребность в функциональной 
грамотности подрастающего поколения. По- 
явившееся в 1965 г., на Всемирном конгрес-
се министров просвещения понятие «функци-
ональная грамотность» толковалось как «сово-
купность умений читать и писать для исполь-
зования в повседневной жизни и решения жи-
тейских проблем» [5]. Позднее (1978 г.) это 
определение уточнит ЮНЕСко: «функцио-
нально грамотным считается только тот, кто 
может принимать участие во всех видах дея-
тельности, в которых грамотность необходи-
ма для эффективного его функционирования 
как члена сообщества, которые дают ему так-
же возможность продолжать пользоваться чте-
нием, письмом и счетом для своего собствен-
ного развития и для дальнейшего развития об-
щины (социального окружения)» [там же]. 

В настоящее время под функциональной 
грамотностью понимают «способность че-
ловека использовать приобретаемые в тече-
ние жизни знания для решения широкого ди-
апазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений» [1]. Иначе – это навыки и 
умения, которые любому человеку необходи-
мы для жизни в современном постоянно и бы-
стро изменяющемся мире. 

Подчеркнем: важны не столько собствен-
но знания, сколько умения их применить и 
чаще всего в нестандартной ситуации. Это, в 
свою очередь, требует найти недостающую 
новую достоверную информацию и на ее осно-
ве спланировать алгоритм действий, освоить 
новые виды и способы деятельности, посто-
янно заниматься саморазвитием и самообра-
зованием. Именно по уровню функциональ-
ной грамотности обучающихся судят о каче-
стве образования.

Функциональная грамотность включает: 
читательскую грамотность, естественно-науч- 
ную грамотность, математическую грамот-
ность (прикладную математику), финансовую 
грамотность, юридическую грамотность, ком-
пьютерную грамотность, грамотность в вопро-
сах здоровья и семейно-бытовой жизни, креа-
тивное (творческое) мышление [1].

Согласно нормам федерального государ-
ственного образовательного стандарта на-
чального общего образования, уже на уров-
не начальной школы следует вести работу 
по формированию функциональной грамот-
ности («способности решать учебные задачи 
и жизненные проблемные ситуации на осно-
ве сформированных предметных, метапред-
метных и универсальных способов деятельно-
сти» [3, п. 34.2]) практически по всем ее со-
ставляющим. И если формирование грамотно-
сти в чтении и письме, прикладной математи-
ке, представлений о естественно-научной кар-
тине мира, в семейно-бытовых вопросах и во-
просах здоровьесбьережения были традицион-
ны для российского начального образования, 
то формирование юридической и финансовой 
грамотности младших школьников стало нов-
шеством, к которому оказались готовы далеко 
не все педагоги начальной школы.

В нашей статье мы остановимся на во-
просе подготовки учителей начальных клас-
сов к формированию финансовой грамотности 
младшеклассников. 

В соответствии с концепцией Националь-
ной программы повышения уровня финансо-
вой грамотности населения Российской Феде-
рации, под финансовой грамотностью следует 
понимать «способность:

– эффективного управления личными фи-
нансами; 

– осуществлять учет расходов и доходов 
домохозяйства и осуществлять краткосрочное 
и долгосрочное финансовое планирование; 
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– оптимизировать соотношение между 
сбережениями и потреблением;

– разбираться в особенностях различных 
финансовых продуктов и услуг (в том числе 
инструментов рынка ценных бумаг и коллек-
тивных инвестиций), иметь актуальную ин-
формацию о ситуации на финансовых рынках;

– принимать обоснованные решения в 
отношении финансовых продуктов и услуг и 
осознанно нести ответственность за такие ре-
шения;

– компетентно планировать и осущест-
влять пенсионные накопления» [2].

Нам видится, что подготовка педагога 
к формированию финансовой грамотности 
младших школьников должна включать сле-
дующие этапы: 

1) мотивационный; 
2) личностный когнитивный;
3) методический когнитивный; 
4) функциональный.
Первый (мотивационный) этап осущест-

вляется при знакомстве студента педагога с 
нормативно-правовой базой российского на-
чального образования (оПк-1), где даны чет-
кие указания на необходимость соответству-
ющей профессиональной подготовки педаго-
га [4, п. 3.3].

Второй (личностный когнитивный) реа-
лизуется в процессе профессиональной под-
готовки в рамках формирования универсаль-
ной компетенции (Ук-9), согласно которой пе-
дагог должен быть «способен принимать обо-
снованные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности» [там же,  
п. 3.2]. Знания, умения и способы действий в 
области личной финансовой грамотности, не-
обходимые любому современному человеку, 
а уж тем более педагогу, могут формировать-
ся в процессе освоения дисциплин «Финансо-
вый практикум», «Математика и информати-
ка», «основы естествознания и обществозна-
ния» или курсов «Финансовая математика». 
На этом этапе студент изучает: 

‒ основные принципы экономического 
анализа и рационального выбора экономиче-
ского поведения; 

‒ существенные виды личных доходов и 
расходов; 

‒ основы ведения личного бюджета; 
‒ типы финансовых организаций и прави-

ла взаимодействия с ними; 
‒ виды финансовых рисков и источники их 

возникновения для физического лица, спосо-
бы управления рисками; 

‒ возможности современных электронных 
программ в личном финансовом планирова-
нии и др. 

Здесь же студент будет учиться:
‒ критически оценивать информацию о 

предлагаемых финансовых продуктах и об из-
менениях в экономике; 

‒ понимать целесообразность личного эко-
номического и финансового планирования; 

‒ контролировать личный бюджет, исполь- 
зуя существующие программные продукты; 

‒ решать типичные экономические зада-
чи личного финансового планирования и вы-
бирать эффективные инструменты для дости-
жения финансовых целей; 

‒ анализировать существенные положения 
договоров, заключаемых с финансовыми орга-
низациями, оценивать возможные личные ри-
ски, в том числе риск мошенничества, и пред-
упреждать их последствия; 

‒ пользоваться достоверными источника-
ми информации о правах и обязанностях по-
требителя финансовых услуг, оценивать свои 
права на налоговые льготы, пенсионные и со-
циальные выплаты и т. п.

третий (методический когнитивный) этап 
подготовки педагога к формированию финан-
совой грамотности школьников заключается 
в изучении предлагаемых методических си-
стем формирования финансовой грамотно-
сти учащихся начальной школы: их целей, за-
дач, планируемых результатов, методов и при-
емов, а также имеющихся средств (программ, 
учебных пособий, электронных ресурсов) и 
анализе имеющегося передового педагогиче-
ского опыта в реализации этих систем. Ука-
занный этап может и должен реализовывать-
ся в рамках дисциплин методического профи-
ля, а именно «Методика обучения математи-
ке в начальной школе», «Методика препода-
вания курса «окружающий мир» в начальной 
школе» и/или дисциплины по выбору обучаю-
щегося «Методика формирования финансовой 
грамотности в начальной школе».

четвертый (функциональный) этап под-
готовки педагога к формированию финансо-
вой грамотности учащихся начальной школы 
предназначен для овладения практикой рабо-
ты учителя в данном направлении, что и опре-
деляет в качестве места и времени его осущест-
вления учебную (предметно-содержательную) 
практику в предметно-методическом модуле 
профиля 44.03.01 «Начальное образование». 
Содержание этого этапа предполагает наблю-
дение за деятельностью педагога-наставника 
в части формирования финансовой грамотно-
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сти младших школьников как на уроках, так 
и во внеурочной деятельности, включение в 
содержание пробных уроков «Математика» и 
«окружающий мир» и внеурочных занятий за- 
даний, способствующих формированию фи-
нансовой грамотности учащихся начальной 
школы.

далее мы укажем вопросы, которые, на 
наш взгляд, обязательно должны найти место 
в содержании подготовки учителя начальных 
классов к формированию экономической гра-
мотности младшеклассников:

т е м а  1 .  деньги (Сущность денег. Валюта. 
Виды валюты. Перевод денежных средств из одной 
валюты в другую. Валютные операции: покупка и 
продажа валюты).

т е м а  2 .  Семейный бюджет (доходы и расхо-
ды. Расчеты и платежи. Налоги. Ипотека. Пенсии. 
Социальные пособия. Планирование личного бюд-
жета. Сбалансированность личного бюджета. Ин-
струменты для планирования личного бюджета). 

т е м а  3 .  товары и покупки (цена и стои-
мость. Разумный выбор товаров и услуг.).

т е м а  4 .  Финансовые цели и планы (как ста-
вить цели и достигать их. Сбережения. Банковский 
вклад (сущность, сумма, ставка, срок, выплаты). 
кредиты и займы (сущность, сумма, ставка, срок, 
платеж). облигации). 

т е м а  5 .  Финансовый обман (Мошенничест- 
во. Финансовые пирамиды. Микрофинансовые ор-
ганизации. Страхование вклада).

т е м а  6 .  основы предпринимательства (Ин-
дивидуальное предпринимательство. Производст- 
во. Инвестиции. Рента. доходность).

Современное образование требует актив-
ных методов обучения, поэтому наряду с само-
стоятельной подготовкой студентов мы пред-
лагаем для различных видов учебных занятий 
и контроля освоения обучающимися заплани-
рованных результатов обучения, применение 
таких образовательных технологий:

а) для теоретических занятий: изучение  
теоретического материала по технологии «пе-
ревернутый класс», видеолекция, дискуссия; 

б) для практических занятий: анализ и ре-
шение кейс-заданий – конкретных ситуаций 
различного типа, деловая игра «твои финансы 
поют романсы?» («доходы и расходы»), «Фи-
нансист»; практическая личностно ориентиро-
ванная работа (составление личного бюдже-
та, личного финансового плана), тренинг в ре-
шении практико-ориентированных математи-
ческих задач с финансовой фабулой, компью-
терное тестирование.

Приведем примеры таких заданий.

• Задача 1. В июле 1 кг огурцов в Волгограде 
стоил 60 рублей, в сентябре цена выросла на 15%, 
а в октябре еще на 15%. Сколько стоил 1 кг огур-
цов в октябре? 

• Задача 2. Средняя зарплата учителя с сентя-
бря по декабрь прошлого года составляла 29 000 руб- 
лей в месяц. а с января по июнь включительно учи-
тель получил ежемесячную прибавку к прежней зар-
плате за классное руководство в размере 5 000 руб- 
лей. каков общий доход, полученный учителем за 
учебный год? какова сумма его подоходного нало-
га за этот период? 

• Задача 3. для покупки машины анатолий 
взял в банке кредит 120 000 рублей на один год, 
предполагая вносить каждый месяц одинаковую 
сумму, чтобы выплатить весь долг, вместе с про-
центами через год. Сколько рублей он должен вно-
сить в банк ежемесячно, выплачивая 19% годовых? 
Сколько в итоге он должен вернуть банку через  
год? 

• Кейс-задание 1. Семья Ивановых состо-
ит из трех человек – мама, папа и дочь Маша. Зар-
плата мамы составляет 33 000 рублей, зарплата 
папы – 45 000 рублей, а Маша – еще школьница и 
не работает. Ежемесячные траты семьи составляют:  
30 000 рублей – на продукты; 6 234 рублей – на 
оплату коммунальных услуг; 412 рублей – оплата 
Интернета; 8 000 рублей – на занятия Маши с репе-
титором по математике; 1 640 рублей – на проезд-
ные билеты на транспорт; 2 500 рублей на – обеды в 
школе; 5 000 рублей — покупка бензина для маши-
ны; 4 000 рублей – откладывается на экстренный ре-
монт техники, одежды и обуви. Возможно ли в этом 
месяце купить Маше новый ноутбук, если его стои-
мость 37 000 рублей? какие варианты решения про-
блемы вы можете предложить? 

• Кейс-задание 2. После окончания педагоги-
ческого университета Вова устроился на работу в 
школу и задумался о том, где будет проживать са-
мостоятельно: снимать или купить собственную 
квартиру. Узнав цены на недвижимость, Вова вы-
брал квартиру для покупки в любимом районе сто-
имостью 1 300 000 руб. Сможет ли Вова купить эту 
квартиру через 5 лет, не прибегая к ипотеке, если 
на покупку использовать его ежемесячную заработ-
ную плату 28 000 рублей, накопленные средства ра-
нее 100 000 рублей и деньги, взятые в долг у роди-
телей в размере максимальной суммы возврата по-
доходного налога от покупки данной квартиры, ко-
торые он планирует вернуть родителям сразу после 
получения налогового вычета? При этом ежемесяч-
ные расходы Вовы составляют: питание – 6 000 руб- 
лей, бытовые нужды – 1 200 рублей, проездной – 
600 рублей, занятия спортом – 1 000 рублей, не-
предвиденные расходы – 3 000 рублей.

Стоит отметить, что на практических за-
нятиях необходимо разбирать как задачи и си-
туации, актуальные как для самих студентов, 
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так и задания, которые будут доступны млад-
шим школьникам и в последующем могут ис-
пользоваться студентами на пробных заняти-
ях в школе. Приведем примеры таких заданий 
из области «Математика и информатика» для 
разбора на практических занятиях:

• Задача 1. Семья из четырех взрослых чело-
век, путешествуя по Волгоградской области, реши-
ла посетить город Урюпинск. Расстояние по шоссе 
до Урюпинска равно 350 км. доехать до Урюпин-
ска можно на личном автомобиле или на маршрут-
ном такси. На каждые 100 километров пути авто-
мобиль расходует 10 литров бензина. цена бензина 
равна 55 рублей за литр. цена билета на одного че-
ловека для поездки в маршрутном такси – 950 руб- 
лей. Поездка на каком виде транспорта окажется де-
шевле для семьи: личном автомобиле или маршрут-
ном такси?

• Задача 2. В одной семье на каждый месяц 
были запланированы расходы на развлечения: в ян-
варе и марте – поход в цирк; в феврале, апреле и но-
ябре – посещение музея; в мае, июле и сентябре – 
посещение парка аттракционов; в июне и августе – 
поездка на теплоходе; в октябре – посещение спор-
тивных мероприятий, в декабре – просмотр ново-
годних представлений в различных театрах города. 
На графике (см. рис. выше) изображены расходы се-
мьи на развлечения в течение года. Рассмотри гра-
фик и ответь на вопросы: 

1. В каком месяце расходы были самыми вы-
сокими? какое мероприятие состоялось в этом  
месяце? 

2. что показывает значение расходов в мае ме-
сяце? какое мероприятие состоялось в этом ме- 
сяце?

3. Верно ли, что расходы на посещение цирка в 
январе и марте были одинаковыми?

4. В каком месяце расходы на посещение ат-
тракционов были самыми низкими?

5. В каком месяце поездка на теплоходе была 
дешевле: в июне или августе? 

• Кейс-задание 1 (для учеников 4-го класса). 
Средний доход семьи из трех человек (мама, папа 
и дочь оля) составляет 60 300 рублей в месяц. Се-
мья решила накопить на путешествие. В таблице  
(табл. 1) указаны расходы членов семьи на месяц. 
Заполните таблицу до конца и ответьте на вопрос: 
сможет ли семья поехать на отдых через два меся-
ца, если поездка стоит 36 400? Если средств недо-
статочно, то укажите, какие виды расходов можно 
сократить за эти два месяца, чтобы поездка состо-
ялась?

Таблица 1
бюджет семьи ивановых

Виды расходов Расходы за месяц, 
руб.

общий доход 58 300

оплата квартиры 4 700

Покупка продуктов питания 9 800

обслуживание автомобиля 6 200

Бытовые нужды 4 100

оплата Интернета 1 300

оплата занятий  
по гимнастике для оли 5 600

Покупка одежды  
и косметических средств 8 500

Развлечения 5 000

Итого за месяц

остаток бюджета

расходы семьи на развлечения (график к задаче 2)
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• Кейс-задание 2. две семьи из городов Вол-
гоград и краснодар покупали на рынке фрук-
ты: яблоки, груши, сливы, виноград, абрикосы. 
цена фруктов в этих городах различна (табл. 2). 
В таблице показана цена фруктов в Волгограде и 
в краснодаре. Подсчитай, сколько необходимо по-
тратить денег на рынках каждой семье, если всех 
видов фруктов купили по килограмму. Внеси от-
вет в таблицу. 

Таблица 2
цены на фрукты

Наименование 
фруктов

цена, руб.

г. Волгоград г. краснодар

яблоки 80 60 

Груши 100 80 

Сливы 60 50 

Виноград 120 100 

абрикосы 80 65 

Всего

Рынок в Волгограде находится рядом с домом, 
а до рынка в краснодаре необходимо добираться 
на маршрутном такси. цена проезда на маршрут-
ном такси до рынка и обратно обойдется в 86 руб- 
лей. В каком городе выгоднее окажется приобрести 
продукты?

На уровне функциональной подготовки 
педагога начального образования к форми-
рованию финансовой грамотности младших 
школьников студенты не только наблюдают за 
деятельностью опытных педагогов в этом на-
правлении, но и выполняют проектные зада-
ния по разработке фрагментов уроков или сце-
нариев внеклассных занятий, способствую-
щих формированию финансовой грамотности 
младшеклассников. В период педагогической 
практики будущие учителя начальной школы 
имеют возможность апробировать предложен-
ные проекты и получить опыт самостоятель-
ной деятельности по формированию функцио-
нальной грамотности учащихся в части эконо-
мической грамотности.

В заключение отметим, что предложен-
ная модель решения проблемы подготовки бу-

дущего учителя начальных классов к форми-
рованию финансовой грамотности младших 
школьников не требует особых финансовых 
и кадровых ресурсов, а значит, может быть 
всегда реализована в любом педагогическом 
вузе.
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URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_4845/ (data obrashcheniya: 20.03.2022).
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неПрерывное образование  
в системе «шкоЛа – сПо», 
основанное  
на национаЛьных  
традициях тувы

Освещен поиск теоретических и практических 
решений по реализации преемственной обра-
зовательной программы по профессионально-
прикладной физической подготовке для об-
учающихся в системе «школа – СПО» в Ре-
спублике Тува. Предложена республиканская 
организационно-педагогическая модель, объ-
единяющая возможности профессионально-
го образования, промышленных и социальных 
партнеров по реализации преемственной об-
разовательной программы в подготовке рабо-
чих кадров в Туве. 

Ключевые слова: образовательная программа, 
преемственность, модуль, профессионально 
важные качества, мотивация, установка, на-
циональные традиции.

особенностью развития тувы является, с 
одной стороны, ее удаленность, относитель-
ная изолированность и привязанность образо-
вательных учреждений к отдельной террито-
рии; с другой ‒ функциональная и организа-
ционная приближенность ее к потребителям, 
востребованность среднего профессионально-
го образования со стороны местного населе-
ния и хозяйственных структур. данные обсто-
ятельства обозначают проблему соответствия 
данного вида образования требованиям стра-
тегии социально-экономического развития 
тувы, формируют высокую зависимость об-
разовательного рынка от регионального рын-
ка труда, определяют возможность формиро-
вания образовательных программ с учетом за-
просов работодателей. 

На основе концепции «Модернизация рос-
сийского образования на период до 2020 года» 
и закона «об образовании в Российской Феде-
рации» (2012) Министерством общего и про-
фессионального образования Республики тува 
разработана «концепция воспитания человека 
в общеобразовательных учреждениях в Рес- 
публике тыва», которая направлена на форми-
рование национального самосознания и тради-
ционной физической культуры; овладение си-

3. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno- 
go obrazovatel'nogo standarta nachal'nogo obshchego 
obrazovaniya: prikaz Ministerstva prosveshcheniya 
Rossijskoj Federacii ot 31 maya 2021 g. № 286 (za- 
registrirovan 5 iyulya 2021 g. № 64100) [Elektronnyj 
resurs]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu 
ment/View/0001202107050028 (data obrashcheniya: 
27.03.2022). 

4. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno- 
go obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazova- 
niya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 44.03.01 
«Pedagogicheskoe obrazovanie»: prikaz Ministerstva 
obrazovaniya i nauki RF ot 22 fevr. 2018 g. № 121 
(s izmeneniyami i dopolneniyami) [Elektronnyj re- 
surs]. URL: https://base.garant.ru/71897858/ (data ob- 
rashcheniya: 04.04.2022). 

5. Frolova P.I. K voprosu ob istoricheskom raz- 
vitii ponyatiya «Funkcional'naya gramotnost'» v peda- 
gogicheskoj teorii i praktike [Elektronnyj resurs] // Na- 
uka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya. 2016.  
№ 1(23). S. 179‒185. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyati 
ya-funktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-te 
orii-i-praktike (data obrashcheniya: 13.01.2022).

Training of primary school teacher  
to the development of the students’ 
financial literacy

The article deals with the issue of the teacher’s 
training to the formation of the functional literacy 
of younger schoolchildren. There is described the 
possible way of the teacher’s training to the for- 
mation of the financial literacy of the primary school 
teacher. The authors define the elements of the 
content’s invariant and the methodology of training 
of primary school teacher to the formation of the 
financial literacy of younger schoolchildren.

Key words: functional literacy, financial literacy, 
primary education, younger schoolchild, teacher’s 
training, applied mathematics, student.
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рис. 1. Республиканская организационно-педагогическая модель формирования ПВк обучающихся 
в системе «школа – СПо» посредством интеграции борьбы хуреш в содержание ППФП

Цель: создать целостную и гибкую систему непрерывного профессионального образования  
в Республике Тува 
Задачи: 

1) разработать и внедрить педагогические условия реализации преемственных 
программ по ППФП обучающихся в системе «школа – СПО»; 

2) разработать и внедрить преемственные образовательные модули ППФП, 
интегрированные с элементами борьбы хуреш; 

3) укрепить здоровье обучающихся и повысить уровень их ПВК; 
4) обеспечить участие обучающейся молодежи в национальных праздниках  

и мероприятиях по борьбе хуреш 
Принципы: 
– интеграции; 
– преемственности; 
– поступательности; 
– профессиональной направленности 

Педагогические условия: 
– личностная самореализация, понимание 
важности и востребованности будущей 
профессии в Туве; 
– осознание важности ускоренного освоения 
специальности; 
– возможность поступления в вуз  
на льготных условиях; 
– возможность принимать участие  
в национальных состязаниях по борьбе 
хуреш 
 

 
Преемственная программа ППФП в системе «школа – СПО» с интеграцией 

элементов национальной борьбы хуреш 
Интегрированный модуль  
для школы – 15 часов: 
 мониторинг физической 

подготовленности; 
 профориентация на рабочие 

профессии; 
 ППФП с элементами борьбы хуреш 

(начальная подготовка) 

Интегрированный модуль  
для СПО – 21 час: 
 мониторинг физической 

подготовленности и ПВК; 
 мониторинг установки и мотивации  

на профессию; 
 ППФП с элементами борьбы хуреш 

(закрепление и совершенствование 
навыков, участие в национальных 
состязаниях) 

 
Эффективная интеграция ресурсов 

Социальные партнеры: 
 Министерство спорта Тувы 

(проведение национальных 
мероприятий по борьбе хуреш; 

 Училище олимпийского резерва 
Тувы (проведение курсов повышения 
квалификации для преподавателей 
физической культуры); 

 спортивные школы (оказание 
методической помощи) 

Промышленные партнеры: 
 Министерство промышленности Тувы 

(организация конкурсов профмастерства); 
 Промышленные предприятия  

и отраслевые компании (профагитация, 
профинформирование о потребностях  
в кадрах, о деятельности предприятия; 
предоставление баз практик) 

 

Готовность обучающихся к профессиональной деятельности и саморазвитию 
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Исходя из вышесказанного, отметим нали-
чие противоречий:

– между задачами социально-экономиче- 
ского развития тувы по подготовке рабочих 
кадров, наличием этнокультурных традиций и 
отсутствием преемственных образовательных 
программ подготовки специалистов, с учетом 
профессионально-прикладной физической 
подготовки (далее ППФП), способной намно-
го повысить ее эффективность;

– постоянно повышающимися требова-
ниями к профессионально важным качествам 
(далее ПВк) обучающихся и отсутствием ме-
тодического обеспечения, эффективно влияю-
щего на содержание ППФП, обеспечивающе-
го эти требования; 

– реализацией кластерного подхода к фор-
мированию сети СПо в республике и отсут-
ствием преемственных программ по ППФП 
с общеобразовательными школами, располо-
женными в этих же территориях.

анализ актуальности и противоречий 
определили п р о б л е м у  н а с т о я щ е г о  и с -

стемой общечеловеческих ценностей. В кон-
цепции подчеркивается роль этнокультурных 
компонентов в физическом воспитании, на-
родных традиций молодого поколения. тради-
ционная физическая культура должна форми-
роваться на основе национальных видов спор-
та, физических упражнений и игр в силу их 
огромного развивающего педагогического по-
тенциала. она должна занять достойное место 
в воспитании будущего человека, его физиче-
ском совершенствовании [7].

В республике имеется опыт проведения 
официальных мероприятий по национальным 
видам спорта – это троеборье: национальная 
борьба хуреш, конные скачки и стрельба из 
национального лука. кроме того, результаты 
опросов общественного мнения по перспек-
тивам сохранения школьных предметов с эт-
нокультурной направленностью выявили, что 
88% родителей обучающихся считают, что 
знания национальных традиций и истории по-
зволят получить специальные навыки и уме-
ния.

Формирование ПВК – 10 часов Элементы борьбы хуреш – 14 часов 
1. Продолжительный бег с выполнением 
различных упражнений по сигналу  
в сложных метеоусловиях. 
2. Фартлек («игра скоростей») до 30 мин. 
3. Повторный бег 3–4 раза по 20–60 м  
в полную силу с ограниченными 
интервалами отдыха (устойчивость  
к гипоксии). 
4. Повторный бег в крутую горку  
с задержкой дыхания. 
5. Челночный бег с переноской 1–2 малых 
и средних предметов. 
6. Бег под горку, обходя препятствия  
(для оперативного мышления). 
7. Для профессионально значимых 
психологических качеств: пробегание 15 м 
отрезков за указанное время  
по зрительным или звуковым сигналам, 
прыжки через скакалку с различной 
частотой вращения; выполнение 
упражнений по словесному объяснению 
без показа 

6. Продолжение обучения базовым 
приемам: 
 тевер майгыыр (подсечка); 
 катай кагар (подхват); 
 мундурар (зашагивание); 
 донмектээр (подсад бедром); 
 долгайдегээ (бросок прогибом); 
 чартыктаар (бросок через бедро); 
 илдиртир (зацепы); 
 бутаар (приемы, проводимые с 

захватом соперника); 
 коуурер (броски наклоном с захватом 

двух ног); 
 буттааш ужурар (сваливаие с 

захватом ноги); 
 эгиннээр (броски через плечо); 
 майыктаар (приемы, проводимые с 

захватом ноги за пятку); 
 ооргадан туткаш, кылыр аргалар 

(приемы, связанные с захватом 
туловища сзади) 

 
рис. 2. образовательный модуль ППФП в программе по физической культуре для обучающихся 

в СПо на базе 9-х классов для рабочих профессий
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Все эти взаимодействия направлены на фор-
мирование стремления обучающихся работать 
по специальности, использовать знания и на-
выки в целях личностного и профессионально-
го самосовершенствования и конструктивного 
сотрудничества.

Взаимодействие специалистов в единых 
профессиональных областях повлияло на со-
держание образовательных модулей – это пре-
емственная ППФП, интегрированная внешне 
по содержанию с традиционными программа-
ми по дисциплине «Физическая культура» и 
внутренне ‒ с элементами национальной борь-
бы хуреш [2].

Модули соответствуют общеобразова-
тельной и профессиональной направленности 
физического воспитания, гармонично связа-
ны с общим программным материалом, соот-
ветствуют национальным и республиканским 
особенностям, унифицированы и системати-
зированы по средствам и объемам подготовки, 
соответствуют условиям школьной и профес-
сиональной системам обучения [6; 8].

для организации опытно-эксперимен-
тальной работы нами были определены следу-
ющие площадки: государственные общеобра-
зовательные учреждения – школы № 1, 8, 4, 12 
г. кызыла и учреждения СПо (тувинский сель- 
скохозяйственный техникум и тувинский агро- 
промышленный техникум агротехнологий).

В образовательный процесс по физической 
культуре для школьников – юношей 9-х клас- 
сов был внедрен образовательный модуль по 
ППФП с элементами национальной борьбы 
хуреш, т. е. с сентября 2019 г. по май 2020 г.

Р е з у л ь т а т ы .  Из 100 юношей 9-х клас-
сов школ № 1, 8, 4, 12 г. кызыла, прошедших 
первый этап опытно-экспериментальной ра-
боты по формированию ПВк, в 2020 г. по-
ступили в тувинский сельскохозяйствен-
ный техникум и в тувинский агропромыш-
ленный техникум агротехнологий – 48 чело-
век, на базе 9-х классов. таким образом, зада-
чи первого этапа опытно-экспериментальной 
работы были выполнены, и начался следую-
щий этап.

Юноши поступили на профессии «элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования», «слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и оборудования», 
«электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», «техническая эксплуатация подъ- 
емно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования». Важными ПВк для 
этой группы профессий являются: 

с л е д о в а н и я , которая заключается в поиске 
и выборе теоретических и практических обо-
снований разработки республиканской орга- 
низационно-педагогической модели реали-
зации преемственных образовательных про-
грамм для обучающихся в системе «школа – 
СПо» для подготовки молодежи к рабочим 
профессиям.

На основе анализа состояния среднего 
профессионального образования в Республи-
ке тува была разработана организационно-пе-
дагогическая модель формирования ПВК об-
учающихся в системе «школа – СПО» по-
средством интеграции национальной борь-
бы хуреш в содержание ППФП (см. схему на 
рис. 1).

данная модель представляет собой взаи-
модействие учреждений общего образования, 
учреждений СПо, органов управления и пред-
ставителей работодателей [4]. В основе моде-
ли – преемственные образовательные модули 
по ППФП, интегрированные с элементами на-
циональной борьбы хуреш. Разработка этих 
модулей обоснована необходимостью созда-
ния целостной и гибкой системы непрерывно-
го профессионального образования в системе 
«школа – СПо», а также задачами, принципа-
ми [5] и педагогическими условиями. В моде-
ли представлены действия социальных и про-
мышленных партнеров [3].

Вся работа по реализации непрерывного 
профессионального образования осуществля-
лась в Республике тува в условиях межсистем-
ного взаимодействия социальных и промыш-
ленных партнеров, через формирование меха-
низмов обеспечения всех форм и уровней про-
фориентации [1].

Взаимодействие специалистов в единых 
профессиональных областях, например в сфе-
ре физической культуры и спорта осуществ- 
лялось в виде системных курсов повышения 
квалификации, проводимых Министерством 
спорта тувы и специалистами училища олим-
пийского резерва по реализации ППФП с эле-
ментами борьбы хуреш, а также организации 
национальных состязаний. В сфере промыш-
ленности специалистами были подготовлены 
материалы о потребностях экономики тувы в 
трудовых ресурсах, о деятельности предприя-
тий с целью формирования позитивного обра-
за рабочего. С целью овладения обучающими-
ся специальными знаниями и основами проф-
мастерства промышленники предоставили 
оборудованные помещения для прохождения 
практик и профессиональных соревнований. 
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рая – элементы национальной борьбы хуреш – 
14 часов (см. схему на рис. 2).

Содержание данного модуля последова-
тельно и системно усложнено в разделе упраж-
нений для формирования ПВк и в части эле-
ментов борьбы хуреш по сравнению с содер-
жанием аналогичного модуля для школьни-
ков. Модуль объемный по содержанию и ре-
комендован для применения на 1-м и 2-м кур-
сах СПо.

Модуль был внедрен в образовательный 
процесс по ППФП для юношей, обучающих-
ся в СПо. Результаты улучшения показателей 
ПВк представлены в табл. 1.

кроме того, данная группа поступивших 
в СПо (48 чел.), была исследована на пред-
мет сформированности установки и моти-
вации на профессию до и после опытно-экс- 
периментальной работы. для этого мы выбра-
ли «Методику диагностики мотивации и уста-
новки на профессиональную деятельность у 
студентов» (а.В. крылова, И.а. Игнаткова). 
данная методика была проверена авторами на 
надежность и валидность и рекомендована для 
решения следующих проблем: 

1) выявление характера профессиональ-
ной мотивации и установки у обучающихся 
СПо; 

2) анализ и мониторинг процесса форми-
рования профессиональной мотивации и уста-
новки на профессию у обучающихся н разных 
этапах обучения, и выявления основных его 
детерминант; 

3) методическое сопровождение профес-
сионального самоопределения обучающихся.

‒ общая и координационная выносли-
вость; 

‒ сила мышц нижних конечностей;
‒ хороший глазомер; 
‒ высокая работоспособность; 
‒ относительная сила мышц рук и ног;
‒ хорошо развитая моторика рук; 
‒ общая координация движений; 
‒ вестибулярная устойчивость; 
‒ быстрота и точность простых и сложных 

двигательных реакций.
С учетом особенностей ПВк был разрабо-

тан образовательный модуль по ППФП с эле-
ментами борьбы хуреш.

Образовательный модуль ППФП в про-
грамме по физической культуре для обучаю-
щихся в СПО на базе 9-х классов разработан 
для рабочих профессий, схожих по професси-
онально важным качествам (ПВк), на основе 
Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Физическая культура» 
для профессиональных образовательных ор-
ганизаций под редакцией а.а. Бишаева и ре-
комендован Федеральным институтом разви-
тия образования (ФГаУ «ФИРо») в качестве 
примерной программы для реализации основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы СПо на базе основного общего обра-
зования (Москва, издательский центр «акаде-
мия», 2015 г.).

Всего в программе 117 учебных часов, 
виды спорта по выбору – 24. Соответственно, 
модуль в СПо составляет 24 часа. он являет-
ся интегрированным и состоит из двух частей. 
Первая – формирование ПВк – 10 часов. Вто-

М±м до М±м после t P

динамометрия (кг) 41,5 43,9 1,54 0,2

Бег 100 м (с) 14,4 14,1 1,92 0,1

Бег 3 000 м (мин) 15,0 13,6 1,81 0,1

Подтягивания (раз) 8,1 9,5 2,06 0,05

Наклон вперед (см) 7 8,3 1,61 0,2

Бег 4*9 м (с) 9,9 9,9 0,75 0,5

Таблица 1
анализ достоверности различий результатов тестов профессионально важных качеств юношей,  

обучающихся в сПо, до и после опытно-экспериментальной работы
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10, 12. На высказывание (2 в бланке): «ППФП 
необходима для вашей будущей професси-
ональной деятельности» – прирост ответов 
«верно» составил 77%. Вопрос 6 «Занимаетесь 
ли Вы дополнительно спортом или оздорови-
тельной деятельностью для лучшего освоения 
будущей профессии?» – прирост ответов «вер-
но» составил 40%. Это означает, что еще 40% 
юношей из обследуемого контингента стали 
дополнительно заниматься оздоровительной 
деятельностью. 

Прирост положительных ответов на во-
прос 8 «При смене направления профессио-
нальной подготовки следует ориентироваться 
на уровень физической подготовленности?» 
составил 95,6%. Если исходить из ответов на 
вопрос 10 «Планируете ли Вы после окончания 
учебы поддерживать уровень специальной фи-
зической подготовленности, необходимый для 

В авторском варианте методика представ-
ляла собой набор из 23 суждений, по отноше-
нию к которым респонденты должны выразить 
степень своего согласия. она также содержа-
ла 4 шкалы, 3 из которых предназначены для 
оценки мотивации, соответственно, 1 – уста-
новка на профессию.

Мы попытались модифицировать данную 
методику и включить вопросы, касающиеся 
изучения установки на поддержание уровня 
физической подготовленности, необходимого 
для овладения профессией; и мотивации к за-
нятиям профессионально-прикладной физиче-
ской культурой.

Мы проанализировали отдельно результа-
ты ответов на вопросы по влиянию ППФП на 
мотивацию и установку к профессиональной 
деятельности. По шкале «Установка на про-
фессиональную деятельность» вопросы 2, 6, 8, 

Вопрос
до опытно-экспериментальной работы После опытно-экспериментальной  

работы (W)

Верно отчасти верно Неверно Верно отчасти верно Неверно

2 11 25 12 25 (77,7%) 17 6

6 20 12 16 30 (40%) 9 9

8 6 20 22 17 (95,6%) 19 12

10 20 25 3 33 (49%) 14 1

12 19 26 3 27 (34,7%) 20 1

16 23 19 6 35 (41,3%) 12 1

20 35 11 2 42 (18,8%) 6 0

21 21 23 4 28 (28,5%) 18 2

Таблица 2
анализ ответов юношей, обучающихся в сПо по «методике диагностики мотивации и установки 

на профессиональную деятельность», до и после опытно-экспериментальной работы (прирост в %)
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тестовых методик определения мотивации, 
установки на профессию, уровня развития 
ПВк в едином комплексе за счет введения и 
актуализации в анкете вопросов о значимости 
ППФП в рабочей профессии, а также акценти-
рованного включения в раздел ППФП физиче-
ских упражнений, направленных на развитие 
специфических ПВк.

В ы в о д ы .  Подобран и апробирован диа-
гностический инструментарий для анализа и 
мониторинга процесса формирования профес-
сиональной мотивации и установки на профес-
сию у обучающихся на разных этапах; также 
определен единый комплекс тестов по физи-
ческой подготовленности для обучающихся 
в системе «школа ‒ СПо», выявляющий уро-
вень ПВк рабочих профессий. Это дает воз-
можность сблизить и связать в единую систе-
му общее и среднее профессиональное обра-
зование на уровне целеполагания и содержа-
ния образования.

анализ и интерпретация результатов 
опытно-экспериментальной работы свиде-
тельствуют, что внедрение преемственной об-
разовательной программы по ППФП в системе 
«школа ‒ СПо» достоверно улучшает уровень 
формирования ПВк, мотивации и установки 
на профессию обучающихся.
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работы?», на 49% больше юношей планиру-
ют после окончания учебы поддерживать уро-
вень специальной физической подготовлен-
ности. Положительных ответов на вопрос 12 
«В вашем представлении квалифицированный 
и эффективный специалист – это здоровый и 
физически готовый к труду человек?» стало на  
34,7% больше. 

По результатам исследования можно сде-
лать следующий вывод. ППФП существенно 
повлияло на установку к профессиональной 
деятельности. Большинство обследуемых по-
нимают ее значение не только для профессии, 
но и для здоровья и нормальной жизнедея- 
тельности.

По шкале «Внутренняя мотивация» был 
был задан вопрос (16 в бланке) «достаточно ли 
времени в программе вашего обучения сейчас 
уделено ППФП?». После внедрения модуля по 
ППФП на 41,3% юношей больше отметили, 
что это действительно так. По шкале «Внеш-
няя положительная мотивация» в вопрос 20 о 
выборе вариантов трудоустройства было до-
бавлено утверждение «…важна ли для Вас за-
бота руководства о вашем физическом состоя-
нии…». На это вопрос изначально 27 человек 
(67,5%) ответили, что это важно; а после вне-
дрения модуля количество разделяющих это 
мнение увеличилось еще на 18,8%. Судя по 
ответам на вопрос 21 о безопасности для здо-
ровья выбранной области профессиональной 
деятельности, на 28,5% больше юношей стали 
придавать этому значение. При этом 17 чело-
век (42,5%) ответили утвердительно, 20 (50%) 
сомневаются и 3 человека (7,5%) не уверены. 
Результаты представлены в табл. 2.

Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что высокие показатели сформировано-
сти ПВк, мотивации и установки на профес-
сию, а также количество поступивших в СПо 
на рабочие профессии обусловлены разработ-
кой и реализацией республиканской моде-
ли формирования ПВк обучающихся в систе-
ме «школа ‒ СПо» и преемственной програм-
мы по ППФП, интегрированной с элементами 
национальной борьбы хуреш. Сравнительные 
отзывы специалистов и экспертов социальной 
и промышленной сфер Республики тува сви-
детельствуют, что обучающиеся, принимав-
шие участие в опытно-экспериментальной ра-
боте, стали более активны, лучше готовились к 
занятиям и мероприятиям, лучше осуществля-
ли коллективные взаимодействия.

Новизна заключается в том, что сделана 
попытка изучить возможности использования 
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Continuous education in the system 
“school – secondary vocational 
education” on the basis of the national 
traditions of Tuva

The article deals with the search of the theoretical  
and practical solutions of the realization of the 
continuous educational program of the profes- 
sionally applied physical training for the students 
in the system “school – secondary vocational 
education” in the Republic of Tuva. There is sug- 
gested the republican organizational and peda- 
gogical model, uniting the possibilities of the pro- 
fessional education, the industry and social part- 
ners of the implementation of the continuous edu- 
cational program in training the workers in Tuva.
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le, professionally important qualities, motivation, 
attitude, national tradition.
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Ф и Л о Л о г и ч е с к и е  н ау к и

Языкознание

с.в. ЛоскутовА 
(москва) 

комПоненты картины мира 
как эЛементы кода куЛьтуры

Исследуется роль компонентов картины мира 
как элементов кода культуры – своеобразной 
понятийной сетки, на базе которой предста-
вители лингвокультур оценивают, категори-
зируют, репрезентируют, а также структу-
рируют реальную действительность. Сделан 
вывод о том, что культурологические компо-
ненты картины мира обладают аксиологи-
ческой информацией и оказывают непосред-
ственное влияние на восприятие индивидуу-
мом окружающей его действительности. 

Ключевые слова: картина мира, символ, нацио-
нальный характер, коммуникация, культурно-
лингвистический фактор, культура, речь, со-
знание, язык.

Исследователи в своих трудах отмечают, 
что на сегодняшнем этапе развития лингвисти-
ческой науки происходит «усиленный поиск 
духовных опор в языке: предпринимаются по-
пытки через язык по-новому осмыслить про-
шлое, осознать свое место в настоящем» [25, 
с. 59]. таким образом, можно утверждать, что 
вектор лингвистических изысканий направ-
лен в сторону проведения многоаспектного 
анализа взаимовлияния человека и языка. та-
кое обстоятельство можно объяснить тем, что 
«когнитивные процессы интеграции, проис-
ходящие в современной науке, ведут к объ- 
единению естественных и гуманитарных зна-
ний, к созданию не только новых научных на-
правлений, но и целых отраслей научного зна- 
ния» [26, с. 141–144].

На основании проделанного нами анали-
за теоретической литературы мы можем сде-
лать вывод о том, что как в отечественной, 
так и в зарубежной лингвистике исследовате-
ли все чаше направляют свое внимание на из-

учение вопросов, имеющих отношение к ин- 
теракции языка и культуры, кодирования и 
декодирования информационного сообще-
ния. Эти явления имеют место при коммуни-
кативном процессе, когда посредством языко-
вых единиц передается как семантическая, так 
и культурная информация. В связи с данным 
обстоятельством происходит «глубинное, им-
плицитное взаимодействие лингвистики, пси-
хологии и культурологи на уровне общей ме-
тодологии и частных методик» [1, с. 6].

Исследование «картины мира» привлека-
ет многих ученых [2, с. 193–196; 3, с. 60–73; 
4, с. 4–13; 5, с. 63–78; 7, с. 153–161; 10, с. 15–
17; 20, с. 26–33; 21, с. 152–175; 26, с. 124–127; 
32, с. 453–460; 31, с. 28–41; 15, с. 114–115 и 
др.]. «краткая философская энциклопедия» 
предлагает трактовку понятия «картина мира» 
как компонентов мировоззренческих знаний о 
мире [19, с. 201]. Элементы картины мира фор-
мируются в ходе оценивания субъектом как 
положительного, так и негативного когнитив-
ного опыта. 

для нас при изучении компонентов кар-
тины мира как элементов кода культуры ме-
тодологической основой является понимание 
языка т.Г. Поповой и Е.В. Саушевой, которые 
в своем труде, посвященном анализу фено-
мена национального менталитета, отмечают, 
что «язык, являясь средством общения людей, 
представляет собой систему знаков особой 
природы, выступающих основным инстру-
ментом выражения мысли и средством обще-
ния людей между собой» [25, с. 59]. 

таким образом, мы основываемся на том, 
что язык представляет собой как «условие для 
осуществления мышления, так и как средство, 
позволяющее хранить и передавать мысли, 
уже сформулированные в процессе мышле-
ния» [там же]. Ментальная модель окружаю-
щей нас действительности находит непосред-
ственное преломление в языке. Именно поэто-
му картина мира учеными рассматривается в 
связке с самыми разнообразными языковыми 
проблемами и в том числе в связи с многочис-
ленными вопросами, посвященными кодиро-
ванию и декодированию информационных со-
общений, поступающих индивиду по разным 

© Лоскутова С.В., 2022
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каналам связи [8, с. 13–21; 13, с. 98–101; 11,  
с. 33–40; 12, с. 37–47; 23, с. 87–94; 24, с. 17–21; 
27, с. 428–436; 28, с. 132–134; 22, с. 31–45; 16, 
с. 137–138 и др.].

Вильгельм фон Гумбольдт называет язы-
ковую деятельность «промежуточным миром» 
между мышлением и действительностью. Уче-
ный также уделяет большое внимание вопро-
сам изучения картины мира. он конкретизи-
рует свою точку зрения, акцентируя внимание 
на том обстоятельстве, что «язык не являет-
ся произвольным творением отдельного чело-
века, а принадлежит всегда целому народу. В 
результате того, что в нем смешиваются, очи-
щаются, преображаются способы представ-
ления всех возрастов, каждого пола, сосло-
вия, характера и духовного различия данного 
племени, язык становится великим средством 
преобразования субъективного в объектив- 
ное» [9, с. 318].

В своем труде Е.С. кубрякова [18, с. 22] 
приводит свою точку зрения о процессе чле-
нения языком окружающего его мира. На базе 
выводов ученого мы можем сказать, что при 
подобной интерпретации рассуждать о реаль-
ной действительности, окружающей челове-
ка, возможно лишь на основе концептуальной 
сети языка. 

Мы опираемся на точку зрения т.Г. По-
повой [27, с. 428] о том, что «в современ-
ной когнитивно-коммуникативной парадигме 
лингвистики языковая картина мира опирает-
ся на многогранный опыт человека. отталки-
ваясь от индивида, а также учитывая челове-
ческий фактор в языке и считая сознание ког-
нитивной структурой, мы приходим с позиции 
экспериенционализма к истокам человеческой 
категоризации». В.И. Постовалова, указывая 
на небольшой возраст интереса исследовате-
лей к понятию «картина мира», призывает об-
ращать наше внимание на процессы антропо-
центризма и антропогенеза [30, с. 12].

В лингвистической литературе отмеча-
ется, что инвариантом картины мира являет-
ся слово. В данном контексте приведем мне-
ние Лео Вайсгербера, который считает, что 
«словарный запас конкретного языка вклю-
чает в целом вместе с совокупностью языко-
вых знаков также и совокупность понятийных 
и мыслительных средств, которыми распола-
гает языковое сообщество; и по мере того, как 
каждый носитель языка изучает этот словарь, 
все члены языкового сообщества овладева-
ют этими мыслительными средствами; в этом 
смысле можно сказать, что возможность род-
ного языка состоит в том, что он содержит в 
своих понятиях определенную картину мира и 

передает ее всем членам языкового сообщест- 
ва» [6, с. 250]. 

Итак, структура языка влияет на способ 
мышления и, соответственно, задает опреде-
ленный тон поведению людей, относящимся 
к мирам различных лингвокультур. таким об-
разом, исходя из всего вышесказанного, мож-
но констатировать, что при описании картины 
мира исследователь не может не затронуть во-
просы, относящиеся к области изучения про-
блем, связанных с национальным характером. 
Наша речеязыковая коммуникация происхо-
дит на основе опоры на нашу культуру и нашу 
языковую и концептуальную картины мира. 

действительно, «сознание представителя 
любой лингвокультуры формируется в про-
цессе овладения им своей национальной куль-
турой на основе свойственных ей образов и 
представлений. Национально-культурные фак- 
торы, соответственно, существенно влияют на 
элементы языкового кода каждого идиоэтни-
ческого языка, формирующие языковые кар-
тины мира и отличающиеся от концептуаль-
ных картин мира» [25, с. 58].

На формирование национального характе-
ра оказывает влияние целый ряд факторов, в 
том числе этический и социальный факторы, 
территориально-природные условия, исто-
рические события, политические и социаль-
ные структуры, а также культурные особенно-
сти и языковой фактор. так, культурно-линг-
вистический фактор находит в жизни челове-
ка свое преломление через самые различные 
области знаний индивида об окружающем его 
мире, а также через культивируемые им цен-
ности и установки.

Эти имплицитные и эксплицитные фак-
торы оказывают непосредственное влияние 
на определение картины мира представите-
лей той или иной лингвокультуры и, соответ-
ственно, формирование их национального ха-
рактера. В этой связи подчеркнем, что под на-
циональным характером мы понимаем «куль-
турную норму с кодом декодирования» [там 
же, с. 62]. В данном контексте также следует 
сказать о нашем понимании понятия «культур-
ная норма», подчеркнув, что культурная нор-
ма имеет отражение в национальных симво-
лах и традициях, «влияющих на ту или иную 
конкретную модель поведения представите-
ля того или иного лингвокультурного сообще-
ства» [там же] и содержит свою аксиологиче-
скую/ценностную составляющую. 

На основании всего вышесказанного мы 
делаем заключение о том, что культурологиче-
ский элемент картины мира обладает аксиоло-
гической информацией и, соответственно, ока-
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зывает непосредственное влияние на восприя-
тие индивидуумом окружающей его реальной 
действительности. такое отношение к воспри-
ятию мира, а также формированию националь-
ной картины мира имеет глубокие корни, свя-
занные с генетической памятью народа. В кар-
тине мира представителя той или иной линг-
вокультуры наличествуют важные смысловые 
и культурные доминанты. картина мира вби-
рает в себя весь прошлый опыт национальной 
культуры. так, если обратиться к традициям и 
обычаям, принятым в России и китае по отно-
шению к птицам и животным, то мы увидим в 
восприятии окружающего мира представите-
лями названных нами лингвокультур как со-
впадающие, так и несовпадающие образы. 

так, в китайской речеязыковой традиции 
символом невезения и несчастий считается во-
рона. В русской лингокультуре сорока, часто 
называемая в фольклоре «сорока-воровка», ре-
презентирует такие негативные качества чело-
века, как болтливость и любовь к сплетням, 
тогда как в китайской лингвокультуре эта же 
птица интерпретируется как символ радости и 
счастья.

Еще одно популярное животное, встреча-
емое во многих культурах и фольклоре линг-
вокультур, – это заяц. В русском культурно-
языковом пространстве это животное связы-
вается с трусостью, тогда как представителем 
китая заяц воспринимается как носитель об-
раза такого качества, как доброта. 

Если далее обратиться к англосаксонской 
и русской лингвокультурам и посмотреть их 
отношение к черной кошке, то мы увидим, что 
в традициях русской культуры есть боязливое 
суеверие, связанное со встречей с черной кош-
кой. Это объясняется с тем, что черная кош-
ка в русской культуре воспринимается как не-
гативный символ, связанный с невезениями и 
несчастиями, тогда как в англии черная кош-
ка, наоборот, имеет отношение к образу успе-
ха, счастья, удачи и везения, обладая положи-
тельной коннотацией. Поэтому совершенно 
неслучайно на английских поздравительных 
открытках с творческими победами нарисова-
на именно черная кошка.

такое позитивное отношение предста-
вителей англосаксонской культуры к черной 
кошке связано с идущими вглубь истории на-
родными поверьями. Эти приметы сводились 
к наблюдению хозяек, которые ожидали до-
мой возвращения с плаваний своих мужей. 
Женщины верили, что в тот дом, где обитает 
черная кошка, всегда возвращается с опасно-
го плаванья хозяин дома. Причем было совер-
шенно неважно, как долго и по какой причи-

не отсутствовал возвращающийся домой по 
милости Судьбы мужчина – будь то военный 
поход или же опасная работа по улову рыбы. 
Но поскольку черных кошек на островах Бри-
тании было мало, то хозяйки часто крали их 
друг у друга, веря, что при наличии дома такой 
экзотической редкости их мужья непременно 
вернутся домой. 

Следовательно, в основе положительной 
коллективной англосаксонской картины мира 
в отношении черной кошки лежит потреб-
ность в этом домашнем животном и связь ба-
зовых ценностей с жизненной необходимо-
стью. чем выше необходимость того или ино-
го предмета или явления, тем выше степень их 
положительного качества 

Именно присутствие подобной необходи-
мости заставляет, например, представителя 
арабской лингвокультуры относиться береж-
но к верблюду, поскольку это животное явля-
ется для араба жизненно необходимым его со-
провождением. такие же причины подобной 
мотивации лежат у истоков зоометафор. По-
этому неслучайно, представитель арабской 
лингвокультуры, делая женщине комплимент, 
сравнивает ее с верблюдом и, таким образом, 
имплицитно сообщает ей свою заинтересован-
ность и необходимость в ней.

таким образом, владение экстралингви-
стическими знаниями для понимания карти-
ны мира представителя любого лингвокуль-
турного сообщества – весьма важный багаж 
для всех специалистов, занятых в области са-
мых различных парадигм знаний, в том чис-
ле межкультурной коммуникации и в области 
перевода и переводоведения. такая информа-
ция способствует получению знаний, связан-
ных с культурным кодом представителей той 
или иной лингвокультуы.

Рассмотрев понятие «картина мира», мы 
приходим к заключению, что каждый этнос 
воспринимает окружающую его действитель-
ность на основании собственного опыта, а так-
же культурного кода, выработанного вековы-
ми традициями. При этом применяются кон-
цептуальные модели, которые заложены в са-
мом языковом коде. 

Представители разных лингвокультур на 
основе культурологических, прагматических, 
лингвистических и ментальных принципов по-
разному декодируют поступающую к ним за-
кодированную информацию об окружающей 
действительности. Следовательно, формиру-
емая индивидом картина мира, представляю-
щая собой слой его мировоззрения, являет-
ся одновременно также и глубинным пластом 
мировосприятия человека.
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The components of the world picture  
as the elements of the culture code
The article deals with the study of the role of the 
components of the world picture as the elements of 
the culture code – the original conceptual network, 
on its basis the representatives of the linguoculture 
evaluate, categorize, represent and structure the 
current reality. There is concluded that the cultu-
rological components of the world picture have the 
axiological information and the influence on the per-
ception of the world around us by the individuum. 
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речевая реПрезентация 
интенции Побуждения  
в тексте Промемории XVIII в.

Рассматривается промемория как вид исто-
рического документа, освещается ее исполь-
зование в XVIII в. в делопроизводстве Юга 
России. Характеризуются особенности сфер 
функционирования документа, субъекты ком-
муникации, их социальный статус, интенция 
адресанта и функции промемории, обусловли-
вающие специфику речевой организации тек-
ста. Показывается важность перформа-
тивных глаголов, участвующих в реализации 
основной функции документа и объективиру-
ющих его видовую принадлежность.

Ключевые слова: деловая коммуникация, исто-
рические документы, промемория, архивные 
фонды, Юг России, речевая организация тек-
ста.

для изучения современной деловой ком-
муникации большое значение имеет обраще-
ние к истории, что дает возможность увидеть 
закономерности формирования как отдельных 
документов, так и целых документных систем, 
выявить факторы, которые их обусловливают. 
В этом отношении научную ценность пред-
ставляют отложившиеся в архивных фондах 
документы XVIII в. Юга России, который от-
личался сложной государственной и социаль-
ной структурой, культурным и языковым раз-
нообразием.

Исследователи исторических документов 
других регионов России подчеркивали значи-
мость XVIII в. для развития деловой комму-
никации, отмечая, что в этот период идет про-
цесс видовой дифференциации документов (в 
том числе зарождается разделение документов 
по типу отношений между адресантом и адре-
сатом), в частности закрепляет свои функции 
п р о м е м о р и я , которая стала применяться в 
переписке между равными по административ-
ной значимости субъектами или учреждения-
ми [4, с. 155] и отделилась от памяти, исполь-
зующейся в деловой переписке между нерав-
ностатусными субъектами [3, с. 142].

однако архивные фонды Юга России 
(фонд «Михайловский станичный атаман» Го-
сударственного архива Волгоградской обла-
сти и фонд «Состоящий при калмыцких делах 

при астраханском губернаторе, г. астрахань» 
Национального архива Республики калмы-
кия), отражающие данный период, показыва-
ют все еще неоднозначность промемории как 
вида документа, ее неодинаковое функциони-
рование в разных сферах деловой коммуника-
ции – в Войске донском, которое имело уни-
кальную социальную и этнокультурную орга-
низацию, и в астраханской губернской канце-
лярии ‒ государственной структуре, что об-
условлено в первую очередь особенностями 
коммуникативного пространства и субъектов 
коммуникации – адресанта и адресата, основ-
ной интенцией создателя документа.

как вид документа промемории, которые 
функционировали в этих разных сферах дело-
вой коммуникации, имеют содержательную и 
структурную общность: они побуждали адре-
сата совершить определенные действия, не-
обходимость которых была обусловлена уже 
имеющимися, поступившими ранее распоря-
дительными документами; текст состоит из 
двух частей ‒ в первой представлено объясне-
ние необходимости этих действий, во второй –
собственно побуждение адресата к их выпол-
нению. однако характер побуждения у доку-
ментов рассматриваемых нами фондов различ-
ный, что находит выражение в речевой струк-
туре текста.

В фонде «Михайловский станичный ата-
ман» большинство документов, в том числе 
и те, которые отнесены нами к промемориям, 
не имеют самоназвания, однако установить их 
видовую принадлежность позволила методика 
параметризации документа.

Проблема жанровой принадлежности до-
кументного текста, специфики речевой орга-
низации документа того или иного вида яв-
ляется актуальной для современной лингви-
стики и имеет особую значимость по отно-
шению к документам историческим. В науке 
предлагаются различные методики, позволя-
ющие оценить документный текст, выявить 
универсальные и специфические черты, уста-
новить факторы, влияющие на вариативность 
его композиционно-содержательной и рече-
вой структуры.

В числе таких методик находится и приме-
няемая в научной школе Волгоградского госу-
дарственного университета методика жанро-
вой параметризации документного текста, ко-
торая получила апробацию на достаточно ши-
роком массиве текстов документов [1; 2], в со-
ответствии с которой учитывается речевая ре-
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презентация комплекса взаимосвязанных па-
раметров: «наименование вида документа», 
«адресат», «адресант», «дата составления до-
кумента», «место создания документа» и «дата 
получения документа» и др. Представляет-
ся важным, используя указанную методику, 
учитывать семантику и форму перформатив-
ных глаголов, включенных в высказывания в 
функционально значимых композиционных 
частях документного текста. Перформатив-
ные глаголы, являясь важными структурно-со- 
держательными элементами любого докумен-
та, и особенно исторического, отражают вза-
имодействие адресанта и адресата, выража-
ют коммуникативную тональность текста, об- 
условленную его функцией, и таким образом 
могут рассматриваться как маркер жанра / ви- 
да документа.

В д е л о п р о и з в о д с т в е  В о й с к а  д о н -
с к о г о  промемория использовалась между 
равностатусными субъектами, она выполняла 
уведомительную функцию. Побуждение пред-
ставляло собой «напоминание» адресату и од-
новременно просьбу выполнить нужные дей-
ствия. документ направлялся адресату по ши-
рокому кругу вопросов служебного и бытово-
го характера, например, писали о поиске бег- 
лого казака или крестьянина, о закупке соли, 
о выпасе лошадей и под., по поводу которых 
уже были какие-либо документы разных ви-
дов, их нужно исполнить, и они упоминают-
ся в тексте промемории. Это императорский 
указ, войсковая грамота, рапорт, доношение, 
сообщение и пр. Используемые в тексте этих 
документов глаголы передают разную степень 
императивности побуждения, уведомления, 
направленного адресату, что зависит от вида 
документа и выражается глагольной формой: 
Императорским указам велено; войсковой гра-
мотой велено и наикрепчаише подтвержда-
етъца; сообщением объявлено; рапортом и до-
ношением представлено; в доношении и про-
мемории написано.

отметим коллективность организации  
Войска донского, которая касалась и управле-
ния, и общности быта, культуры, что являет-
ся важным фактором, определявшим в значи-
тельной степени равенство коммуникантов и 
характер документа. адресат обозначен в на-
чале текста, что представляет собой важную 
с точки зрения коммуникации позицию. Это 
станичные атаманы, станичные атаманы и ка-
заки или учреждение − канцелярия, станич- 
ная изба.

В начале документа адресат включен в ре-
чевую формулу «название станицы (станиц) + 
И. п. или дат. п. слов «атаманы / станичные 

атаманы (и казаки)»: Почтенныя г(о)с(по)-
да Воиsка Донскаго от Качалинскои до Ми-
хаиловскои станицы станичные атаманы 
(ГаВо. Ф. 332. оп. 1. Л. 48). В том случае, ког-
да адресатом является учреждение, в частно-
сти канцелярия станицы или станичная изба, 
он включен в речевую формулу «в + Вин. п. 
названия учреждения: По Воронежской губер-
ниис команды роsыскных дел в михаиловскую 
станишную избу (там же. Л. 30).

Назван адресат и в основной части текста, 
для чего используется речевая формула «ме-
стоимение вы в разных падежах + субстан-
тивное словосочетание «станищныя атаманы 
и казаки» (Л. 5) или только местоимение вы 
в разных падежах: таго ради имеитя вы ста-
нищныя атаманы и каsаки; о томъ вас чес-
ных г(о)с(по)дъ станищных атамановъ па-
корно просимъ (там же. Л. 35).

Информация же об адресанте содержится 
в конце текста, в конечной формуле докумен-
та, что тоже, вероятно, объясняется уведоми-
тельной функцией промемории. адресантом, 
как правило, является должностное лицо. В ре-
чевой формуле указываются чин (должность), 
имя и фамилия: И остаюсь вашым почтенно-
стямъ вернымъ слугою почтъмеистеръ Зи-
новиï рвачевъ (там же. Л. 6). Поскольку в Вой-
ске донском было коллективное управление, 
то применялась и формула, отражающая эту 
особенность: «чин (должность) + имя и фа-
милия атамана + старики и казаки + название 
станицы»: вашемъ почтенством всегдашния 
слуги Кумылженскои станицы станищнои 
накаsанои атаманъ Аврам шылинъ стари-
ки i каsаки (там же. Л. 35 об.).

текст документа имеет двучастную струк-
туру. В первой части содержится объясне-
ние причины, описание того, что произошло, 
по какому случаю будет просьба: Сего маия 
28г(о) дня в нощи в нашеи станицы у вдавои 
женки калмычки в домѣ ея котораи жытел-
ство имеить малоросиянѣнъ чеботар Еремеи 
Степановъ у онаго чеботоря покрадено трое 
сапогъ покраеных савсемъ с пиредами двое 
желтых одни черныя барановыя оныя сапо-
ги каsачиѣ при том же у нашего же кузнеца 
Ареѳия Ѳедорова в кузни замок сломонъ и уне-
сена винтовка да три пилы потомъ казачѣя 
прочея железная рухлеть у каторои винтов-
ки замок шкоцкои осажена по ружеинаму бѣз 
блях (там же. Л. 35).

Вторая часть – собственно побуждение 
(напоминание, просьба), которое начинается 
сочетаниями «того для» или «того ради»: того 
для имѣете вы станищныя атаманы из ста-
ниць вашых козаковъ наряды по ωдному ч(е)
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л(о)в(е)ку з двумя добрыми лошадми высылать 
на почты (ГаВо. Ф. 332. оп. 1. Л. 5, 6); того 
ради имеитя вы станищныя атаманы и каsаки 
по получениi сего писма присматреват(ь) вся-
каго праздно шетающего с такою вышеписан-
наею покражею (там же. Л. 36).

Уведомительно-просительный характер 
данного документа определяет тональность 
просьбы, которая окрашивает весь текст доку-
мента, что выражается прежде всего исполь-
зованием по отношению к адресату этикетной 
фразы «почтеннымъ г(о)с(по)дам»: почтен-
ным г(о)с(по)дам по Хопруот Михаиловскои 
да Букановской станицы станишным атама-
ном и каsакам (там же. Л. 28), а также переда-
ющих «особую вежливость» этикетных фраз 
во фрагментах текста, называющих адреса-
та: о томъ вас чесных г(о)с(по)дъ станищных 
атамановъ пакорно просимъ; И остаюсь ва-
шым почтенностямъ вернымъ слугою почтъ-
меистеръ Зиновиï Рвачевъ (там же. Л. 35, 6).

В а с т р а х а н с к о й  г у б е р н с к о й  к а н -
ц е л я р и и  промемория функционировала как 
средство коммуникации в государственной 
сфере, между неравностатусными субъектами: 
документ исходил от астраханского губерна-
тора Василия Никитича татищева в астрахан-
скую губернскую канцелярию.

Все отобранные и проанализированные 
нами документы имеют реквизит «наимено-
вание вида документа», т. е. название, кото-
рое вынесено в заголовок: промемория. Про-
мемория здесь выражала побуждение как рас-
поряжение, без оттенка просьбы, она выполня-
ла распорядительную функцию. Ее содержа-
ние касалось вопросов межгосударственного 
взаимодействия, хотя и достаточно частных: 
воинской службы, отношений с калмыками и 
др. Например, писали о необходимости про-
пустить татар в их жилище; отпустить жену 
и сына киргис-кайсацкого старшины или со-
держащихся под стражей кайсаков в орду; на-
казать астраханских казаков, которые бежали. 
Эти вопросы также регулировались уже суще-
ствовавшими документами, и в тексте проме-
мории они указаны: это высочайший указ, до-
ношение, пропускной указ и др., они приводи-
лись как обоснование необходимости выпол-
нить определенные действия.

так, в объяснительной части промемории 
упоминаются указ IМПЕРатоРСкаГо ВЕЛИ-
чЕСтВа: бл(а)говолитъ учинить по ЕЯ IМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу (НаРк. 
Ф. 36. оп. 1. д. 154. Л. 49); письмо хана дундук 
даши: Прошедшаго декабря 29г числа 1741г го-
да поданнымъ письмомъ намѣстникъ ханст- 
ва Дундукъ Даши ωбьявляетъ (там же. Л. 67); 

рапорт подполковника: присланнымъ репор-
томъ подполковникъ Кишенской … ωбьявля- 
етъ (НаРк. Ф. 36. оп. 1. д. 154. Л. 67); копия 
документа: соωбсчаю при сѣмъ копiю (там же); 
доношение, определение, пропускной указ: 
Ѡ пропуске кубанскихъ татаръ с покупными 
калмыки въ ихъ жилисче, каково ωт нихъ до-
ношение съ обьявлениемъ крайнихъ нуждъ по-
дано, и какъ по тому обсчее опредѣление учи-
нено, и пропускной указъ данъ… (там же. Л. 4);

Здесь тоже обращает на себя внимание 
проявляющаяся в разной степени императив-
ность распоряжения. она зависит от вида до-
кумента и выражается в семантике перформа-
тивного глагола: указом бл(а)говолитъ учи-
нить, письмом и рапортом ωбьявляетъ, копи-
ей промемории соωбсчаю, доношение подано, 
определение учинено, пропускной указ дан.

адресант и адресат последовательно, 
именно в таком порядке, названы в отдельном 
реквизите, расположенном в начале докумен-
та, перед основным текстом: Ѡт тайного со-
ветника татисчева, въ Астраханскую губерн-
скую канцелярию (там же. Л. 4).

Интенция побуждения как распоряжения 
выражена уже в самом начале документа, в 
«дотекстовой» части, где глагол доложить в 
форме инфинитива определяет общую комму-
никативную тональность текста:

Подано генваря 8 дня 1742 году
Записавъ доложить (там же. Л. 4).
Первую позицию в тексте занимает ин-

формация об адресанте, представленная как 
отдельный реквизит и выраженная речевой 
формулой Ѡт тайного советника Татисче-
ва, въ Астраханскую губернскую канцелярию 
(там же. Л. 4). адресантом является астра-
ханский губернатор Василий Никитич тати-
щев. он указан в начале и в конце – в реквизи-
те «подпись».

адресат документа – губернская канце-
лярия – назван в начальной фразе текста (въ 
Астраханскую губернскую канцелярию), а так-
же и в его распорядительной части: для ведо-
ма и iсполнѣния Астраханской губернской 
канцелярiи соωбсчаю (там же. Л. 4); Астра-
ханская губернская канцелярия да бл(а)гово-
литъ учинить (там же. Л. 49).

текст имеет двучастную содержательную 
структуру. Сначала в тексте дается объясне-
ние необходимости выполнить определенные 
действия: ко утверждению с калмыцким на-
родом мира весма нужно, чтоб им показать 
какое удоволствие, чрезъ чтоб калмыцкой 
народъ с кайсацким, крѣпкимъ договором 
примирить…; а понеже при н(ы)нѣшних слу-
чаяхъ для твердаго примирения кайсацкого 
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народа с калмыцкимъ надлежитъ показать 
iмъ удоволствие… (НаРк. Ф. 36. оп. 1. д. 154. 
Л. 49, 52). 

Вторая часть – это собственно распоряже-
ние, которое начинается следующими стан-
дартными фразами: «для ведома и испол-
нения сообщаю» (съонаго всего для ведо-
ма и iсполнѣния Астраханской губернской 
канцелярiи соωбсчаю при семъ копiй (там же. 
Л. 4)); «того ради симъ представляю… чтоб 
бл(а)говоленω было + инфинитив совершен-
ного вида» (того ради губернской канцеля рiи 
симъ представляю, чтоб бл(а)говоленω было 
оную женку с сыном, в Черном яру или гдѣвъ 
другом мѣсте, сыскать, и для возврасчения, 
в Кайсацкую орду, прислать ко мнѣ (там же. 
Л. 49)); «да бл(а)говолитъ учинить» (и Астра-
ханская губернская канцелярия да бл(а)гово-
литъ учинить по ЕЯ IМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА указу (там же. Л. 49)).

Сфера государственного управления,  
иерархические отношения адресанта и адре-
сата определяют общую тональность текста 
как побуждение-распоряжение, что выражает-
ся устойчивыми выражениями, включающи-
ми перформативные глаголы: соωбсчаю для 
исполнения, симъ представляю, да бл(а)гово-
литъ учинить.

таким образом, проведенный анализ тек-
ста промеморий позволил отнести данный вид 
документа к распорядительным. однако в за-
висимости от сферы употребления и уровня 
официальности коммуникации императив-
ность промемории имела разный характер, что 
выражалось в употребляемых этикетных фор-
мулах, перформативных глаголах, структу-
ре текста документа. особенности коммуни-
кативной среды, статус адресанта и адресата, 
принятые традиции определяли доминирую-
щую тональность текста и его речевую орга-
низацию.
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Speech representation of the intentions  
of motivation in the text of promemoria 
in the XVIIIth century
The article deals with the promemoria as the kind 
of the historical source and its usage in the docu- 
ment management of the south of Russia in the  
XVIIIth century. There are characterized the pecu-
liarities of the spheres of the document’s function- 
ing, the subjects of the communication, their social 
status, the addressant’s intention and the functions 
of the promemoria, providing the specific character 
of the speech organization of the text. The authors 
demonstrate the significance of the performative 
verbs, taking part in the implementation of the basic 
function of the document and objectifying its aspec-
tual belonging.

Key words: business communication, historical sour-
ces, promemoria, archive funds, the south of Russia, 
speech organization of text.
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тиПы морФемного 
структурирования сЛовоФорм 
и вариативность реаЛизации 
их семантического 
ПотенциаЛа в речевых 
усЛовиях

Существуют структурные и семантические 
различия между полиморфемными словофор-
мами в языках разной типологии. Вместе с 
тем общей для разноструктурных языков яв-
ляется вариативность реализации семантики 
словоизменительных аффиксов, важнейшей 
из которых выступает нейтрализация кон-
текстом ее неустойчивых компонентов.

Ключевые слова: разноструктурные языки, по-
лиморфемная словоформа, деривативная аф-
фиксация, словоизменительный аффикс, ва-
риативность функционирования, нейтрализа-
ция неустойчивых признаков.

Между языками синтетического и анали-
тического строя в формальной и семантиче-
ской структуре полиморфемных словоформ 
отмечается одно принципиальное различие. 
оно относится к сфере релятивной аффикса-
ции и состоит в том, что ряд словоизменитель-
ных аффиксов в синтетических языках не свя-
зан с семантикой корневой морфемы и служит 
средством связи с другими словами – членами 
словосочетания и членами предложения. так, 
суффиксы множественного числа в структу-
ре имени существительного могут рассматри-
ваться как информативно полноценные язы-
ковые единицы, в то время как в словоформе 
имени прилагательного, например, они тако-
выми не признаются, поскольку с семантикой 
корневой морфемы никак не связаны. В запад-
ноиранских языках, относящихся к типу язы-
ков с явным преобладанием аналитизма, сло-
воизменительных аффиксов чисто релятивно-
го типа в составе полиморфемных словоформ 
не наблюдается. Это обстоятельство обусло-
вило определенные различия как в формаль-
ной, так и в семантической структуре поли-
морфемной словоформы в разнотипных язы-
ках. И хотя между функционированием по-
лиморфемных образований в языках различ-
ной типологии принципиальных различий не 
наблюдается, тем не менее можно предполо-

жить, что в языках с развитой системой реля-
тивной и деривативной аффиксации реализа-
ция семантического потенциала словоформы в 
речевых условиях отличается более заметной 
вариативностью.

Семантическая структура полиморфемной 
словоформы включает помимо считающегося 
обычно основным значением слова, заключен-
ного в корневой морфеме, также и те компо-
ненты семантики, которые содержатся в дери-
вативных и релятивных аффиксах. для при-
мера возьмем именные словоформы в типо-
логически полярных языках, таких, например, 
как русский и западноиранские (персидский 
и дари). обычная русская именная словофор-
ма включает смысловые компоненты, относя-
щиеся к понятийным сферам, составляющим 
смысловую основу категорий числа, рода, па-
дежа. Причем это относится не только к име-
нам существительным, но и прилагательным. 
И хотя обычно значения рода, падежа и числа 
у словоформы имени прилагательного рассма-
триваются как не связанные с семантикой са-
мого имени прилагательного, а выражающие 
их аффиксы относятся к средствам формаль-
ной структурной организации языковой систе-
мы, тем не менее отрицать наличие в семанти-
ческой структуре прилагательного выражен-
ных релятивными аффиксами смысловых ком-
понентов категорий числа, рода и падежа осно-
ваний нет. тем более что иногда при невыра-
женности какого-либо из значений в опреде-
ляемом имени существительном данный пока-
затель может выступать единственным инфор-
мативным средством (пожилая врач).

Информативная значимость семантики 
аффиксальных морфем деривативного типа, 
ее эквивалентность лексеме в общем не под-
вергается сомнению. она особенно очевидна 
при сопоставлении их эквивалентных соответ-
ствий при переводе на язык другой структур-
ной типологии. В качестве наглядной иллю-
страции подобного явления приведем несколь-
ко однокоренных русских глаголов «сидеть», 
«садиться», «присесть», «посидеть», «проси-
деть», «досидеть», «пересидеть», «засидеть-
ся» (список можно продолжить), отличаю-
щихся деривативными аффиксами, семантиче-
скими эквивалентами которых в дари высту-
пают сочетания единственного глагола 
[nešastan], передающего семантику корневой 
морфемы русских глаголов. Значения, выра-
женные в приведенных русских словофор-
мах деривативными аффиксами, в языке дари, 
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где сфера способов глагольного действия пол-
ностью лишена деривативных аффиксов, ис-
пользуются другие средства, включая лекси-
ческие:  [moddatê neŝastêm] «мы не-
много посидели» (для передачи семантики де-
ривативного префикса использовано лексиче-
ское средство),  [neŝasta ast] «он сел» 
(значение словоизменительного форманта вы-
ражено грамматически – использование фор-
мы перфекта),  [tâ xatm-e dars 
neŝastêm] «досидели до конца занятия» (лекси-
ческое средство).

отдельные аффиксы релятивного клас-
са тоже демонстрируют информативную зна-
чимость на уровне словоформы. В языке дари 
словоформа имени существительного не со-
держит сем, относящихся к категориям рода 
и падежа, но содержит в себе формальное вы-
ражение значения из понятийной сферы опре-
деленности/неопределенности – неопределен-
ный артикль в виде суффикса. Пример с не-
определенным артиклем в виде релятивного 
аффикса особенно показателен в том смыс-
ле, что выражаемый им коннотативный ком-
понент семантики словоформы имени суще-
ствительного вполне имплицитно демонстри-
рует его содержательную полноценность в се-
мантической структуре словоформы. Это об-
стоятельство особенно наглядно подтвержда-
ется тем фактом, что в других языках для вы-
ражения значения неопределенности появи-
лись специализированные лексические сред-
ства, составляющие отдельный лексико-грам- 
матический разряд слов. Эта особенность фор-
мальной структуры западноиранского име-
ни существительного представляет собой до-
вольно необычное явление для индоевропей-
ских языков. дело в том, что специализиро-
ванные средства выражения значений из поня-
тийной сферы определенности/неопределен-
ности в индоевропейских языках представле-
ны в основном в виде служебных слов, называ-
емых артиклями. а в русском и других славян-
ских языках такие специализированные сред-
ства отсутствует вообще, и для выражения 
определенности и неопределенности исполь-
зуются языковые средства другой уровневой 
принадлежности. И хотя иногда эта функция 
системно представляется вторичной, реально 
ее использование в речи не только не уступа-
ет первичной функции, но может даже превос-
ходить ее. так выглядит, например, использо-
вание числительного «один» в роли неопре-
деленного артикля в разных языках. В языке 
повседневного общения русское числитель-
ное «один» в основном используется как не-
определенный артикль. а хорошо известно, 

что подобное явление иногда приводит к ко-
ренному изменению статуса словоформы, как 
это случилось с творительным падежом слов 
«вечер», «ночь», «утро» («вечером», «ночью», 
«утром») и некоторыми другими, занявшими в 
лексико-семантической системе русского язы-
ка самостоятельное место первичных номина-
ций – наречий.

Можно также привести в пример катего-
рии числа, лица и времени у глаголов. С вну-
тренними свойствами глагольных действий 
значения, выражаемые личными окончания-
ми глагольных словоформ, никак не связаны. 
Но в семантике предложения (сообщения) эти 
значения информационно полноценны. При 
этом они нередко не дублируют информацию, 
выраженную в подлежащем, а выступают ее 
единственными носителями. Например, время 
действия относится ко всей сообщаемой ин-
формации, ко всей ситуации в не меньшей сте-
пени, чем к действию, также и к другим объ-
ектам сообщения, хотя формально оно часто 
выражается лишь в личной форме глагола-ска- 
зуемого. Поэтому рассмотрение семантиче-
ской структуры словоформы не может огра-
ничиться лишь ее рамками, а должно учиты-
вать те связи, которые потенциально характер-
ны для словоупотребления, т. е. не ограничи-
ваться парадигматическим рядом, а учитывать 
синтагматику.

особую группу составляют русские гла-
голы со сложной семантикой, где дериватив-
ные аффиксы обозначают не способ протека-
ния действия, а, по сути, выражают отдель-
ное явление, отношение которого к обознача-
емому корневой морфемой действию выраже-
но в одновременности проявления и взаимо- 
связи. к числу подобных слов относятся гла-
голы «заманить», «наступить», «растоптать», 
«наехать». Семантическими эквивалентами 
подобных глаголов в языке дари будут соот-
ветственно  [ba bahâna-
yê bêrun âwardan] (букв. «увести под предло-
гом»),  [zêr-e pâ gereftan] (букв. 
«взять под ноги»),  [zêr-e pâ 
gerefta šekastan] (букв. «наступив, разбить»), 

 [zêr-e čarx gereftan] (букв. 
«взять под колесо»).

Среди номинативных единиц западно- 
иранских языков, в которых семантические 
эквиваленты русских деривативных аффиксов 
представлены знаменательными словами, сле-
дует назвать моделированные сочетания, име-
нуемые сложнодеепричастными глаголами*, 
широко распространенными в таджикском 

* термин сложнодеепричастный глагол предло-
жен В.С. Расторгуевой, а.а. керимовой [11].
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языке, но довольно употребительные также и 
в языке дари. Сложнодеепричастный глагол 
представляет собой симбиоз средств лексиче-
ского и словоизменительного уровней в лице 
сочетания двух глагольных словоформ: пер-
вым членом сочетания выступает причастие 
прошедшего времени глагола, уточняюще-
го способ протекания действия, обозначенно-
го вторым глаголом в инфинитиве или в лич-
ной форме. Значение русского глагола «при-
бежать» передается конструкцией  
[dawida âmadan], состоящей из причастия про-
шедшего времени глагола  [dawidan] «бе-
жать» и глагола  [âmadan] «прибывать». 
Значение «убежать» выражается сложнодее-
причастным глаголом  [dawida raf-
tan], в котором первым членом выступает та 
же словоформа  [dawida], вторым ком-
понентом является глагол  [raftan] «ухо-
дить». Семантические эквиваленты русских 
глаголов «притащить» и «оттащить» ‒ слож-
нодеепричастные глаголы  [kešida 
âwardan] (причастие глагола  [kašidan] 
«тащить» + глагол  [âwardan] «прино-
сить») и  [kašida bordan] (причастие 
глагола  [kašidan] +  [bordan] «уно-
сить»). Значение «кочевать» передается кон-
струкцией  [kôč karda raftan] 
(причастие сложного глагола  [kôč 
kardan] «кочевать» +  [raftan] «двигать-
ся»). Здесь, как видим, семантика дериватив-
ного аффикса русского языка передается ком-
бинацией средств лексического и словоизме-
нительного (морфологического) уровней.

Семантические метаморфозы характерны 
для уровня словоизменения, релятивной аф-
фиксации. Связано это с полифункционально-
стью морфологических моделей, обусловлен-
ной их относительной количественной огра-
ниченностью. При исследовании семантики и 
функций широкоупотребительных словоизме-
нительных моделей одной из наиболее важных 
задач выступало определение семантического 
инварианта. Полифункциональность регуляр-
ной грамматической формы, часто называе-
мая ее многозначностью, делала выполнение 
этой задачи весьма затруднительным. В ре- 
шении этой задачи мы считаем принципиаль-
но важными два ключевых фактора. Первый 
заключается в изучении механизма взаимо-
действия формы с неграмматическими сред-
ствами в рамках отдельных из ее многочис-
ленных функций. Второй фактор состоит в не-
обходимости четкой дифференциации различ-
ных функций формы, с тем чтобы отделить 

первичные функции формы от ее употребле-
ния за пределами основной сферы функциони-
рования. В этой связи следует обратить внима-
ние на хорошо известные случаи использова-
ния индикативных глагольных форм в косвен-
ных наклонениях. яркой иллюстрацией мо-
жет быть предложение: Если бы вы на следу-
ющей неделе пришли ко мне в гости, мы бы с 
вами поиграли в шахматы. Здесь форма про-
шедшего времени дважды употреблена в кон-
тексте будущего. Естественно, что ее времен-
ная семантика здесь полностью нейтрализо-
вана контекстом, в котором актуализировано 
лишь значение корневых морфем данных сло-
воформ. очевидно, что никому не придет в го-
лову учитывать подобные примеры при по-
иске семантического инварианта этой формы 
прошедшего времени. однако в менее понят-
ных случаях поиски инварианта при функци-
онировании формы в разных сферах функцио-
нирования наблюдаются. такой попыткой мы, 
в частности, считаем поиски инвариантного 
значения видовых форм без дифференциации 
их функций в рамках видовой оппозиции и за 
ее пределами. За рамками видовой оппозиции 
формы совершенного и несовершенного вида 
не дифференцируют действия по внутренним 
признакам, а конкурируют друг с другом при 
выражении одинаковых по видовой характе-
ристике действий. таким образом, за предела-
ми видовой оппозиции семантика, заключен-
ная в аффиксальной морфеме, определяющей 
видовую принадлежность глагола, сплошь и 
рядом игнорируется, точнее, не востребует-
ся: Где Вы смотрели этот документальный 
фильм? = Где Вы посмотрели этот докумен-
тальный фильм?

Различия в реализации семантического 
потенциала полиморфемной словоформы, а 
таковой является любая широко употреби-
тельная грамматическая форма, обусловлены 
ее полифункциональностью и подчиненно-
стью контексту. И с учетом этого обстоятель-
ства нельзя оставить без внимания достаточ-
но распространенные в теоретической грамма-
тике попытки поиска семантического инвари-
анта грамматической формы. Признавая фор-
му главным носителем значения, отводя не-
грамматическим (лексическим и конситуатив-
ным) средствам лишь вспомогательную роль 
актуализаторов или модификаторов якобы за-
ложенного в грамматической форме значе-
ния, сторонники теории инварианта игнори-
руют решающее влияние неграмматических 
средств данного семантического поля на аф-
фиксальную составляющую морфологических 
средств. При таком подходе анализ, в принци-
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пе, заканчивается после определения перечня 
значений, обнаруженных в различных случа-
ях употребления грамматической формы, что 
мы часто можем наблюдать в работах по грам-
матике. конечно, подразумевается, что раз-
ные значения формы реализуются в различ-
ных контекстуальных условиях, указывается 
конкретно, в сочетании с какими лексически-
ми средствами то или иное значение формы 
реализуется. Но все признаки рассматривают-
ся как компоненты семантики формы.

Показательным в этом отношении явля-
ется определение семантики формы простого 
прошедшего времени (претерита) современно-
го персидского языка в научно-методических 
и научных работах. они могут включать не-
сколько пунктов, но общими являются два: 
1) претерит выражает однократное действие, 
совершенное в прошлом; 2) при наличии об-
стоятельственных слов, указывающих на дли-
тельность во времени, повторяемость, может 
выражать длительное действие*. Подобная 
трактовка семантики аналогичной глагольной 
формы характерна вообще для научных работ 
по глаголу в разных языках. В такой дефини-
ции мы в составе компонентов семантики фор-
мы отмечаем прямо противоположные призна-
ки – долготу и краткость. теория инварианта 
при формальном подходе диктует поиски ва-
рианта, объединяющего эти взаимоисключаю-
щие признаки. очевидно, если такой инвари-
ант существует, то он находится в другой по-
нятийной сфере, где длительность и краткость 
не входят в число принципиальных определя-
ющих. хотя понятно, что как признаки общей 
видовой характеристики глагольного действия 
они относятся к числу важнейших. дело в том, 
что в ядре видовой оппозиции «имперфект – 
претерит» в западноиранских языках в числе 
базовых выступают значения процессности/
непроцессности и предельности/непредель-
ности, в то время как длительность/краткость 
выступают здесь в качестве вторичных, об- 
условленных. что, понятно, ничуть не умаля-
ет важность признаков краткости и длительно-
сти как основных характеристик глагольного 
действия, чем обусловлены их первые места в 
списках основных видовых понятий практиче-
ски во всех аспектологических исследованиях. 

По семантическому потенциалу и взаимо-
отношениям с неграмматическими средства-
ми формы сильно различаются. особым се-
мантическим разнообразием и богатством от-

* См., например, определение семантики и функ-
ций этой глагольной формы в капитальном труде 
крупнейшего современного отечественного ираниста 
Ю.а. Рубинчика [12]. 

личаются личные формы глагола, выступаю-
щие в роли сказуемого предложения, рассма-
триваемого в качестве содержательной верши-
ны предложений. Среди глагольных категорий 
особым семантическим богатством и разно- 
образием отношений с контекстом отличают-
ся глагольные формы, участвующие в форми-
ровании многообразных внутренних свойств 
глагольных действий. Именно на основе ана-
лиза видового значения репрезентативного 
набора контекстуальных вариантов употре-
бления глагольных форм мы идентифициро-
вали состав и иерархию компонентов грам-
матической семантики. к первой группе от-
носятся признаки или семы, представляющие 
собой устойчивые компоненты грамматиче-
ского значения формы, которые выражаются 
формой во всех случаях ее употребления. Вто-
рой тип представлен неустойчивыми призна-
ками, которые выражаются в минимальном 
(нейтральном) контексте, но нейтрализуют-
ся под влиянием присутствующих в контек-
сте неграмматических средств с несовмести-
мой с ними семантикой. Названные два значе-
ния составляют собственное или, по принятой 
терминологии, узуальное значение граммати-
ческой формы.

третий тип – это так называемые окка-
зиональные значения, формируемые с непо-
средственным участием грамматической фор-
мы во взаимодействии с неграмматическими 
средствами. Представление об этом семанти-
ческом процессе дает явление так называемой 
вторичной имперфективации русских глаго-
лов моментального способа действия: под-
прыгнуть – подпрыгивать, подбросить – под-
брасывать, подсмотреть – подсматривать. 
Представление не совсем точное, поскольку, 
как известно, словоформа подпрыгивал в рус-
ском языке может означать и всего лишь один 
моментальный акт. что абсолютно не свойст- 
венно классическому имперфекту, где глагол 
подобного семантического класса обозначает 
повторяющееся действие, в котором результа-
тивность сохраняется как признак одного из 
повторяющихся актов. 

к окказиональным значениям относятся 
те, которые формируются в результате взаи-
модействия формы с различными семантиче-
скими группировками глаголов. так, в дари 
на основе изучения взаимодействия претери-
та с глаголами движения можно констатиро-
вать у этой формы окказиональное значение 
начинательности, а отношения с другими се-
мантическими группировками глаголов позво-
ляют среди ее окказиональных признаков на-
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звать семы «результативность», «переход в со-
стояние». 

окказиональное значение не принадлежит 
прямо к семантике формы, поскольку в его вы-
ражении с ней на равных участвуют неграм-
матические средства. Но важно, что форма не-
посредственно участвует в его формировании.

Выделяются еще три типа взаимоотно-
шений формы с компонентами плана содер-
жания функционально-семантической катего-
рии, не входящими в семантику формы. чет-
вертую группу образуют признаки, к которым 
форма нейтральна, и они свободно придают-
ся выражаемому глаголом в этой форме дей-
ствию. к пятой группе относятся признаки се-
мантического поля, противоположные по зна-
чению неустойчивым компонентам семантики 
формы. шестую группу составляют призна-
ки, противоположные устойчивым компонен-
там видовой семантики формы. Эти признаки 
не могут придаваться действию, выраженному 
глаголом в данной форме.

широкая употребительность полифункци-
ональной грамматической формы обусловле-
на ее относительной семантической аморфно-
стью, что и обеспечивает ее способность «впи-
сываться» в различные контексты. В процес-
сах взаимодействия грамматических средств с 
несовпадающими с их семантикой неграмма-
тическими, в частности лексическими, средст- 
вами, последние доминируют благодаря кон-
кретности их семантики. таким образом, бу-
дучи вследствие своей универсальности и ши-
рокой употребительности важнейшим эле-
ментом системы, как участник семантических 
процессов в речи морфологическая модель вы-
ступает самым слабым участником, подчиня-
ясь неграмматическим участникам, включая 
также лексическое значение стоящего в ней 
глагола. 

Различия в реализации семантического 
потенциала полиморфемной словоформы на-
столько принципиальны, что ее реальное 
функционирование невозможно свести к ин-
варианту. Правомерно говорить лишь об ин-
вариантности устойчивых признаков в преде-
лах определенного фрагмента языковой под-
системы, в частности, в таком качестве мы го-
ворили о видовой оппозиции двух глагольных 
форм прошедшего времени.

При нашем подходе определение перечня 
признаков, при выражении которых использу-
ется грамматическая форма, рассматривается 
хотя и важным, но лишь предварительным эта-
пом анализа. он определяется на основе ана-
лиза полного набора диагностических контек-

стов – всех типичных контекстуальных раз-
новидностей употребления формы в сочета-
нии с различными неграмматическими сред-
ствами. Этот набор включает: а) употребление 
формы в минимальном (нейтральном) контек-
сте, когда формирование признаков по дан-
ному категориальному значению определя-
ется лишь семантикой формы; б) употребле-
ние формы в сочетаниях с различными лекси-
ческими средствами данного функционально-
семантического поля; в) употребление фор-
мы в различных типах контекста, где общее 
содержание сообщения влияет или не влияет 
на формирование категориальных признаков 
обозначаемого словоформой явления или по-
нятия; г) употребление в данной форме слов 
различных семантических группировок дан-
ной части речи, обладающих грамматически 
релевантным компонентом лексического зна-
чения, влияющим на формирование рассма-
триваемых категориальных признаков. опре-
деление списка значений, выражаемых при 
употреблении формы во всех перечисленных 
случаях завершает предварительную стадию 
научного анализа.

Разграничение вклада каждого из средств, 
принимающих участие в формировании при-
знаков обозначаемого явления по данному ка-
тегориальному значению, составляет содержа-
ние последующего этапа анализа формы. Это 
самый важный этап, обеспечивающий разгра-
ничение роли грамматических и неграммати-
ческих средств и точное определение вклада 
грамматической формы в формирование со-
держательной структуры выражаемого поня-
тия и на этой основе – идентификацию компо-
нентов семантики формы.
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The types of the morphemic structuring 
of the word forms and the variation  
of the implementation of their semantic 
potential in the speech conditions
The article deals with the structural and semantic 
differences between the polymorphemic word forms 
in the languages of the different typology. However, 
the general for the multi-structural languages is  
the variation of the implementation of the seman- 
tics of the inflectional affixes, the most important 
of them is the neutralization of its variable compo- 
nents by the context.

Key words: multi-structural languages, polymor-
phemic word form, derivational affixation, inflec- 
tional affix, variation of functioning, neutralization 
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социаЛьная рекЛама 
российской городской 
среды: ФункционаЛьные 
особенности и языковое 
своеобразие

Анализируется российская социальная рекла-
ма. Отмечается, что социальная реклама в 
современной России носит полифункциональ-
ный характер, выступает транслятором та-
ких традиционных общечеловеческих и наци-
ональных ценностей, как экология, здоровый 
образ жизни, цивилизованное поведение. Вы-
является языковое своеобразие социальной ре-
кламы, способствующее привлечению внима-
ния населения к общественно значимым про-
блемам.

Ключевые слова: социальная реклама, ценно-
сти, рекламный слоган, медиаурбанистиче-
ское пространство, стратегия.

В последнее время феномен социальной 
рекламы все больше привлекает внимание 
ученых [1–6; 8]. Это обусловлено потребно-
стью ее детального анализа с учетом лингво-
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специфических особенностей той или иной 
культуры. 

Рассматриваемый в настоящей статье тип 
рекламы играет важную роль в городской сре-
де, привлекая внимание к особенностям обще-
ственной жизни путем распространения поло-
жительных социальных ориентиров, ценност-
ных установок и моделей поведения. В России 
под социальной рекламой понимают распро-
странение информации, которое предусматри-
вает изменение принципов социального по-
ведения и акцентирование внимания к обще-
ственно значимым проблемам и явлениям [8]. 

В медиаурбанистическом пространстве 
российских городов социальная реклама зада-
ет экологические ориентиры. В частности, до-
статочно популярна реклама, пропагандирую-
щая гуманное отношение к животным. Рекла-
ма 90% щенков и котят не найдут владель-
цев и станут бездомными призывает всех вла-
дельцев животных стерилизовать своих пи-
томцев, чтобы в дальнейшем не выбрасывать 
их на улицу. Эта реклама очень простая, не со-
держит привычных ярких картинок или надпи-
сей, транслируя в первую очередь когнитив-
ную, а не эстетическую информацию. 

Рекламный слоган Сохрани жизнь! адре-
сован людям, покупающим шубы из шкур жи-
вотных. он размещен на плакате, который со-
держит не только факты (Ежегодно в мире 
ради меха убивают 100 000 000 животных), 
но и большое количество восклицательных 
знаков, крупных шрифтов и фотографию ли-
сицы, призванную вызвать в человеке эмоцио-
нальный отклик.

Российский сайт vse-ravno.net представ-
ляет самую сильную по эмоциональному воз-
действию рекламу социально-экологической 
тематики. На одном из плакатов изображены 
мусорные отходы с большим сроком разложе-
ния, которые останутся на Земле дольше, чем 
несколько поколений одной семьи. Надпись 
Они переживут твоих внуков экспрессивна и 
адресна, легка для восприятия. Сочетание вер-
бального компонента и рисунка очень дейст- 
венно. Реклама У мусора есть дом нацелена 
на широкую аудиторию. Мусорят и в городе, и 
за его пределами, даже не задумываясь о том, 
как сильно это губит окружающую природу. 
На баннере изображены две банки, которые 
бросили прямо на дороге и не донесли до их 
«дома» – мусорного бака. 

Проблема утилизации мусора и его пра-
вильного сбора ярко выражена в российской 
социальной рекламе Брошенный мусор вер-
нется в твой дом (на плакате изображены два 
гриба: один настоящий, второй – сделанный из 

мусора; на заднем фоне роща деревьев в лучах 
солнца, где раскидан мусор). Подобная тема 
отражена в рекламе У мусора есть дом. Под-
брось до урны, изображающей мусорный бак, 
из которого растут руки и приглашают поме-
стить мусор именно туда. данное сообщение 
выступает регулятивом общественного пове-
дения, одобряемого в обществе, а разговорная 
форма подбрось подсказывает, что сделать это 
просто. Рекламный плакат Выбери, как жить 
тебе и твоим детям разделен на две симме-
тричные части: левая – черная с изображением 
свалки мусора, правая – зеленая, с ярким солн-
цем, зеленым лугом, большим деревом. Здесь 
используется завуалированный прием проти-
вопоставления: состояние загрязнения показа-
но черным, крайне непривлекательным, оттал-
кивающим, чистая и экологически здоровая 
природа изображена ярко и привлекательно. 

Стратегия использования разговорной или 
даже сниженной лексики делает социальную 
рекламу экологического характера понятной и 
доступной разным слоям населения. Реклама 
Берегите природу – мать вашу! иллюстриру-
ет применение достаточно спорной игры слов, 
которая тем не менее привлекает внимание го-
рожан. Реклама Природа это не переварит так-
же адресована широкой аудитории (отдыхая на 
природе, горожане оставляют мусор или другие 
отходы, которые земля не в силах переработать; 
на плакате изображен шампур для шашлыка, 
на который нанизаны пластмассовые и картон-
ные изделия, упаковки от сигарет и пр.; рекла-
ма призывает горожан не забывать, что окружа-
ющая природа и есть наш дом).

Остановите деревья! Они уходят из на-
ших городов! олицетворение в тексте корре-
лирует с изображением ходячих деревьев, на-
поминающих героев детских сказок; шриф-
товые выделения – заглавное Я в слове «де-
ревья», написанное красным; слово они, вы-
деленное жирным шрифтом, наших, оформ-
ленное разрядкой, – сразу привлекают внима-
ние аудитории. Разрушая природу, ты разру-
шаешь жизнь! (на плакате изображен черный 
медведь, который дымится и несет на спине 
кучу бытовых отходов); для усиления эффек-
та дается пояснение из конституции РФ: Каж-
дый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, причиненно-
го его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (Конституция РФ, ст. 42).

В некоторых городах России успехом 
пользуется рекламная кампания, популяризи-
рующая экологически правильное поведение, 
представленная оформленными в одном сти-
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ле плакатами. Приведем пример из Нижнего 
Новгорода: Настоящие нижегородцы броса-
ют мусор только в урны. Настоящие ниже-
городцы любят и берегут свой город. Насто-
ящие нижегородцы не промахиваются мимо 
урн. Настоящие нижегородцы соблюдают чи-
стоту на улице, во дворах, в подъездах. 

На всех рекламных плакатах однотипная 
надпись настоящие нижегородцы, выделен-
ная красным и сразу привлекающая внимание, 
далее следует само содержание рекламы, вни-
зу – изображение, иллюстрирующее вербаль-
ную составляющую. 

к наиболее популярным стилистическим 
приемам в российской экологической рекламе 
можно отнести следующие: 

– параллельные конструкции: Это все, 
что останется после меня. Это все, что я 
возьму с собой (изображение на плакате поде-
лено на две части: на первой – красивый зеле-
ный пейзаж, на второй – человек с полным му-
сорным пакетом, покидающий лесную зону); 

– противопоставление: Чистый город. 
Грязный город (реклама в виде дорожных ука-
зателей символизирует начало чистой город-
ской среды, фраза грязный город перечеркну-
та толстой красной чертой); 

– рифмованные фразы: Мы за Землю се-
годня в ответе. Скажут «спасибо» завтра 
нам дети. Для ребят мусор яд. Загадил дом 
свой, не загрязняй чужой. Вам пакет? Спаси-
бо, нет!;

– риторические вопросы: Экологично? 
если природа ответит тем же… (текст со-
провождается изображением початков куку-
рузы, часть из которых пластмассовая, а не на-
стоящая); Задумайся. Это зависит от каждо-
го из нас. А ты вырастил дерево, чтобы его 
ломать?;

– гиперболы и метафоры: Мы изменили 
картинку, но не суть. Конец света придет не 
из космоса (на плакате показано, как трубы и 
дым от загрязнения промышленными отхода-
ми убивают нашу планету). 

таким образом, экологическая социальная 
реклама в России создает медиапортрет чистой, 
дружелюбной и безопасной городской среды. 
Графическое и шрифтовое оформление, ис-
пользование разговорного стиля речи делает 
экологическую социальную рекламу макси-
мально понятной широким слоям населения. 

Проанализируем российскую социальную 
рекламу, пропагандирующую отношение к 
здоровому образу жизни. В качестве распро-
страненных тем выступают пропаганда полез-
ных привычек, борьба с курением, наркомани-
ей, СПИдом, а также с пьянством, например: 

Мой папа самый лучший. Просто он всегда 
трезвый (реклама апеллирует к такой ценно-
сти, как отсутствие алкогольной зависимости 
у родителей). Плакаты в поликлиниках, нарко-
диспансерах, комнатах матери и ребенка про-
двигают социально одобряемые нормы и дей-
ствия, сложившиеся ценности и стереотипы. 

В российской социальной рекламе часто 
используется тактика демонстрации положи-
тельного результата: Расскажи, как можно по-
мочь другим! (на плакате изображение бывше-
го наркомана – вид со спины, лицо нельзя раз-
личить, брошенный на пол шприц). очевидно, 
что герой плаката преодолел свою зависимость. 
Реклама несет положительный посыл – с нездо-
ровой привычкой можно справиться, если по-
лучилось у кого-то, то получится и у вас. Рекла-
ма призывает отказаться от вредной привычки 
в интересах здоровья и безопасности самого по-
требителя и адресата рекламы. 

достаточно широко распространен прием 
апелляции к авторитетам и использование изо-
бражений известных в стране лиц. Например, 
социальная реклама, призывающая население 
сделать прививку от коронавируса, базирует-
ся на авторитетном мнении знаменитых акте-
ров, певцов, режиссеров, призывающих вакци-
нироваться: Я сделал прививку от коронавиру-
са. а ты? Сколько человек должно умереть, 
чтобы ты сделал прививку? Хватит бояться, 
сделай прививку! Коронавирус убивает каж-
дый день. Сделайте прививку сегодня. 

Успех социальной рекламы во многом 
определяется ее яркостью, неожиданностью и 
провокационностью [7]. Применительно к со-
циальной рекламе «Здоровый образ жизни» 
авторы формулируют следующие слагаемые 
успеха: однозначность, лаконичность, син-
хронность, роль вербального компонента. По-
следний критерий может иметь три варианта 
выражения:

– текстовый компонент стремится к нулю, 
изображение несет всю смысловую нагрузку, 
в рекламе присутствует лишь название бренда 
или общественной организации;

– относительно равнозначные текстовая 
часть и изображение в комплексе передают 
смысловую нагрузку;

– явное доминирование вербального ком-
понента, использование языковой игры, сти-
листических приемов на всех уровнях языко-
вой системы: лексическом, синтаксическом, 
фонетическом, воздействие на адресата сло-
вом, а не изображением [там же]. 

Реклама Курить в присутствии ребенка – 
еще большая пытка для него обращена к роди-
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телям. Пассивное курение считается не менее 
вредным, чем курение само по себе, оно мо-
жет привести к возникновению раковых и сер- 
дечно-сосудистых заболеваний. И если ку-
рильщик сам сделал выбор в пользу сигарет, 
то у пассивного курильщика нет такого вы-
бора. Реклама против курения Родители? не 
только очень действенна, но и интересна по 
своему содержанию. она выполнена в виде 
зажженной сигареты, от которой поднимает-
ся дым и делит слово «родители» на «родите» 
и «ли». Получившийся вопрос Родите ли? за-
ставляет задуматься. таким образом, каждый 
сам выбирает, что он видит в словах на рекла-
ме. Стратегия диалогического общения с ре-
ципиентом рекламного сообщения делает пла-
кат еще более действенным. 

к языковым особенностям рекламы, про-
пагандирующей здоровый образ жизни, отне-
сем контекстуально антонимичные времен-
ные указатели (каждый день – сегодня), пока-
зывающие разницу в состоянии дел до и по-
сле, риторические и косвенные вопросы (Ро-
дите ли?). В процессе работы над содержани-
ем данного типа рекламы используются опре-
деленные медиатехнологии, а к основным ее 
параметрам стоит отнести отсутствие адресно-
сти и стандартность в исполнении.

Рассмотрим социальную рекламу, которая 
используется в России для продвижения норм 
цивилизованного поведения в общественных 
местах. к такой рекламе отнесем тексты сле-
дующего содержания: По газонам не ходить! 
Выгул собак запрещен! Мусорить запрещено!

широко распространена социальная ре-
клама правил дорожного движения: Папа, не 
спеши! В поселке много детей. Сбавьте ско-
рость, пожалуйста. Пристегни меня! Я бес-
ценен. Плакат Выбирай, куда посадить ребен-
ка обращает внимание на необходимость на-
личия автокресла для детей; изображенные ав-
токресло и инвалидное кресло наглядно иллю-
стрируют, что водитель с ребенком сам дела-
ет свой выбор. Не ангел, но хранитель – одна 
из социальных реклам проекта «Все равно?!», 
которая нацелена на аудиторию «18+» и при-
зывает водителей машин не садиться за руль 
после употребления алкоголя, а вызывать так-
си. Плакат Асфальт, я тебе не по зубам пред-
упреждает о том, что при езде на велосипеде 
по проезжей части нужно обязательно наде-
вать шлем во избежание аварий; на билборде 
изображен чупа-чупс в шлеме – человека срав-
нивают с чупа-чупсом, который очень сложно 
разгрызть. 

Специфичными являются рекламные объ-
явления, которые размещаются в салоне го-

родского транспорта, например маршрутных 
такси. как утверждает С.В. Фуникова, марш-
рутное такси «выполняет для водителя опреде-
ленные социальные функции: это и место ра-
боты, и “дом на колесах”... водитель – “хозяин 
дома на колесах”» [9, с. 38]. к тому же ситуа-
ция проезда в маршрутке по своей сути пред-
ставляет своеобразную асимметрию: с одной 
стороны, водитель, который управляет транс-
портным средством и устанавливает прави-
ла поведения, с другой ‒ пассажиры, которые 
должны подчиняться данным правилам. 

Приведем примеры рекламных объявле-
ний, содержащих различные инструкции: Не 
хлопайте дверью. Это Ваш единственный 
выход; Убедительная просьба: мороженое и 
конфеты есть с оберткой, фрукты есть вме-
сте со шкуркой; Если старушке сейчас никто 
не уступит место, это сделаю я. Водитель. 

Наивысшая степень инструктивности до-
стигается, на наш взгляд, объявлением следу-
ющего содержания: Говорить тихо, просить 
скромно, платить четко, выходить быстро. 
отметим, что апелляция Уважаемые пасса-
жиры! не рассматривается как облигаторная. 

анализируемые рекламные тексты могут 
содержать угрозу: Не говори мне, как ехать, я 
не скажу тебе, как идти; Ни одна зубная па-
ста не сохраняет зубы так, как вовремя опла-
ченный проезд. В ряде случаев объявления 
имеют оттенок пренебрежения по отношению 
к пассажирам, например, в объявлении Пре-
жде чем войти, подумай, нужен ли ты.

Заметим тем не менее, что, несмотря на 
избыточную инструктивность, данные объяв-
ления свидетельствуют о наличии языково-
го креатива: Во избежание тяжелых травм 
крепко держитесь за поручни, главное, свое- 
временно оплачивайте проезд. Стоя ехать 
запрещено! ДПС требует, чтобы количе-
ство трупов не превышало количество сидя-
чих мест; Об остановках предупреждайте за-
ранее. Причем кричите так, как будто вы ее  
5 минут назад уже проехали. 

Известно, что маршрутные такси имеют не 
самую хорошую репутацию в российских го-
родах. В частности, оставляет желать лучшего 
уровень безопасности проезда, о которой во-
дители отзываются в шутливой манере: Вни-
мание! Данный объект охраняется ангела-
ми круглосуточно! В виде шутки предлагает-
ся также система бонусов для поощрения пас-
сажиров: Бонус для школьников от дяди Сам-
вела. Стоимость проезда при предъявлении 
дневника. Оценка 4 – 15 рублей, оценка 5 – про-
езд бесплатный. Учитесь хорошо и уступай-
те место старшим!



125

языкознание

В объявлениях широко представлено яв-
ление прецедентности: Спокойно, Ипполит, 
спокойно! (аллюзия к известному кинофильму 
«Ирония судьбы, или С легким паром!»). Зем-
лю – крестьянам, заводы – рабочим, деньги – 
водителю! А ты оплатил свой проезд? (аллю-
зия к лозунгу большевиков).

таким образом, социальная реклама, при-
зывающая к соблюдению норм цивилизован-
ного поведения, представляет собой свод пра-
вил для граждан. такая реклама выполняет 
побудительную прагматическую функцию, а 
к ее языковым особенностям отнесем наличие 
большого количества императивов, которым 
нужно следовать в поведении. Необходимо от-
метить, что стилистический эффект в этих и 
подобных этим рекламных текстах достигает-
ся при совпадении фоновых знаний отправите-
ля и получателя рекламного сообщения; в про-
тивном случае такая реклама будет безадрес-
ной и информативно бедной, а иногда и про-
сто вызывающей непонимание. 

для выявления отношения к российской 
социальной рекламе нами проведен опрос, в 
котором приняло участие 50 респондентов, 
проживающих на территории России, в воз-
расте от 18 до 72 лет. Респонденты отвечали 
на следующие вопросы:

1. Нужна ли социальная реклама? Если да, 
объясните зачем? Большинство участников 
опроса (86%) считает, что социальная рекла-
ма необходима обществу. Приводятся следу-
ющие аргументы: социальная реклама инфор-
мирует, она рассказывает о вредных привыч-
ках, показывает, как нужно себя вести, напо-
минает об ответственности, обращает вни-
мание на полезные привычки, задевает за жи-
вое, заставляет задуматься и т. д.

2. По каким каналам вы воспринимаете 
социальную рекламу: по телевизору, по радио, 
на улице, в Интернете, где-то еще? Согласно 
полученным ответам, по телевизору социаль-
ную рекламу смотрят 34% участников опроса. 
Рекламе на улице отдают предпочтение 30% 
из числа опрошенных, а 18% смотрят социаль-
ную рекламу в Интернете. Небольшое количе-
ство респондентов слушают рекламу по радио 
(8%), 6% наблюдают рекламные сообщения 
в поликлиниках и 4% воспринимают данный 
тип рекламы в вузах и городском транспорте.

3. По Вашему мнению, какой проблеме со-
циальная реклама должна быть посвящена в 
первую очередь? В своих ответах респонденты 
отметили, что хотели бы видеть больше рекла-
мы о здоровье и пропаганде здорового образа 
жизни (36%). Участники опроса указали на не-
обходимость социальной рекламы, посвящен-

ной проблемам экологии (22%), соблюдению 
правил дорожного движения (18%). к соци-
альной тематике, требующей, по мнению ре-
спондентов, особого внимания, следует отне-
сти проблему насилия (14%) и защиту бездом- 
ных животных (10%). 

Итак, социальная реклама в России высту-
пает транслятором таких ценностей, как бе-
режное отношение к экологии, здоровый образ 
жизни, цивилизованное поведение и др. Буду-
чи регулятивом общественного поведения, со-
циальная реклама активно используется для 
проведения в жизнь национальной идеи, по- 
пуляризации и информационной поддержки 
проводимой внутренней политики государст- 
ва, осуществления коммуникации с общест- 
вом посредством используемой стратегии диа-
логического общения, которая делает социаль-
ную рекламу наиболее эффективной. 

Большинство участников опроса положи-
тельно относятся к социальной рекламе, кото-
рая отвечает их предпочтениям и ожиданиям. 
По мнению респондентов, к распространен-
ным носителям социальной рекламы относят-
ся телевидение, уличные рекламные билбор-
ды, Интернет. Наибольший интерес у участ-
ников опроса традиционно вызывает реклама, 
пропагандирующая здоровый образ жизни, за-
щиту окружающей среды, соблюдение правил 
дорожного движения. 

список литературы
1. Бакумова Е.В. отражение исторического 

контекста в медиаурбанистическом пространстве 
Волгограда [Электронный ресурс] // Грани позна-
ния. 2019. № 4(63). С. 18–22. URL: http://grani.vspu.
ru/files/publics/1570613250.pdf (дата обращения: 
12.04.2022).

2. Головлева Е.Л. основы рекламы: учеб. по-
собие для вузов. М., 2003.

3. демидова Е.Н. Урбанизация как процесс, 
влияющий на рекламу // Научно-технические ведо-
мости Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета. Гуманитарные и об-
щественные науки. 2016. № 3(250). С. 107–113.

4. Ежова Е.Н. Социальная реклама как ресурс 
государственного управления в современном рос-
сийском обществе // Вестн. челяб. гос. ун-та. 2016. 
№ 12(394). С. 34–40.

5. Ильина В.В. особенности российской соци-
альной рекламы [Электронный ресурс] // коммуни-
кология. 2018. т. 3. № 4. С. 57–73. URL: https://drive.
google.com/file/d/1xuCVtLKgO_LZM91vIpVRt6c50-
ukOyJ8/view (дата обращения: 12.04.2022).

6. Марчук С.а., Байгулова М. Социальная ре-
клама «Здоровый образ жизни» в России и за рубе-
жом // Проблемы развития физической культуры и 
спорта в новом тысячелетии: материалы 2-й Меж-



126

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

дунар. науч.-практ. конф., 7 марта 2013 г., г. Ека-
теринбург / ред. С.В. Гурьев. Екатеринбург, 2013. 
С. 489–495.

7. Сазонова Е.С., Волкова о.а. Социальная ре-
клама как инструмент продвижения традиционных 
семейных ценностей в России // Вестн. Волгогр. 
гос. ун-та. Сер. 7: Философия. Социология и соци-
альные технологии. 2014. № 5(25). С. 43–59.

8. Семечкин Н.И. Социальная психология: 
учеб. пособие. Владивосток, 2003.

9. Фуникова С.В. языковая игра как актуаль-
ная тенденция в городской коммуникации (на мате-
риалах г. Белгорода) // Научный результат. Вопро-
сы теоретической и прикладной лингвистики. 2016. 
т. 2. № 3. С. 35–40.

* * *
1. Bakumova E.V. Otrazhenie istoricheskogo kon- 

teksta v mediaurbanisticheskom prostranstve Volgo- 
grada [Elektronnyj resurs] // Grani poznaniya. 
2019. № 4(63). S. 18–22. URL: http://grani.vspu.ru/
files/publics/1570613250.pdf (data obrashcheniya: 
12.04.2022).

2. Golovleva E.L. Osnovy reklamy: ucheb. poso- 
bie dlya vuzov. M., 2003.

3. Demidova E.N. Urbanizaciya kak process, 
vliyayushchij na reklamu // Nauchno-tekhnicheskie ve- 
domosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo po- 
litekhnicheskogo universiteta. Gumanitarnye i obsh- 
chestvennye nauki. 2016. № 3(250). S. 107–113.

4. Ezhova E.N. Social'naya reklama kak resurs 
gosudarstvennogo upravleniya v sovremennom ros- 
sijskom obshchestve // Vestn. Chelyab. gos. un-ta. 
2016. № 12(394). S. 34–40.

5. Il'ina V.V. Osobennosti rossijskoj social'noj 
reklamy [Elektronnyj resurs] // Kommunikologiya. 2018. 
T. 3. № 4. S. 57–73. URL: https://drive.google.com/ 
file/d/1xuCVtLKgO_LZM91vIpVRt6c50-ukOyJ8/view 
(data obrashcheniya: 12.04.2022).

6. Marchuk S.A., Bajgulova M. Social'naya re- 
klama «Zdorovyj obraz zhizni» v Rossii i za rube- 
zhom // Problemy razvitiya fizicheskoj kul'tury i sporta 
v novom tysyacheletii: materialy 2-j Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf., 7 marta 2013 g., g. Ekaterinburg / 
red. S.V. Gur'ev. Ekaterinburg, 2013. S. 489–495.

7. Sazonova E.S., Volkova O.A. Social'naya re- 
klama kak instrument prodvizheniya tradicionnyh se- 
mejnyh cennostej v Rossii // Vestn. Volgogr. gos. un-ta. 
Ser. 7: Filosofiya. Sociologiya i social'nye tekhnologii. 
2014. № 5(25). S. 43–59.

8. Semechkin N.I. Social'naya psihologiya: ucheb. 
posobie. Vladivostok, 2003.

9. Funikova S.V. Yazykovaya igra kak aktual'- 
naya tendenciya v gorodskoj kommunikacii (na ma- 
terialah g. Belgoroda) // Nauchnyj rezul'tat. Voprosy 
teoreticheskoj i prikladnoj lingvistiki. T. 2, №3, 2016. 
S. 35–40.

Social advertising of the Russian urban 
environment: functional peculiarities  
and linguistic originality
The article deals with the analysis of the Russian 
social advertising. There is emphasized that the 
social advertising in the modern Russia has a multi- 
functional character and is a translator of such 
traditional human and national values as ecology, 
a healthy way of living and civilized behaviour. The 
authors reveal the linguistic originality of the social 
advertising, supporting the drawing of the public 
attention to the publicly significant issues.

Key words: social advertising, values, advertising 
slogan, urban media space, strategy.
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н.Ю. мАЗИковА, м.г. суровцЕвА
(ростов-на-дону)

языковые средства 
диаЛогизации современного 
рекЛамного текста

Определено решение прагматической задачи 
копирайтера вызвать доверие у искушенного 
читателя – имитация диалога в монологиче-
ском рекламном тексте. Выявлены и описаны 
конкретные средства успешного диалога меж-
ду адресантом и адресатом: обращения, во-
просы, вопросно-ответные единства, встав-
ные конструкции, глаголы, повторы, парцел-
ляция, небольшие абзацы. Установлены чер-
ты современного рекламного текста: разго-
ворность, диалогичность, простота, дина-
мизм.

Ключевые слова: адресат, рекламная комму-
никация, рекламный текст, прагматика, язык 
рекламы, диалогизация, копирайтинг.

По точному определению Уильяма Уэлл-
са, «реклама – это оплаченная, не персонали-
зированная коммуникация, осуществляемая 
идентифицированным спонсором и использу-
ющая средства массовой информации с целью 
склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на 
аудиторию» [11]. автор справедливо связы-
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вает рекламу с понятием коммуникации. Ре-
кламная коммуникация требует особого ис-
следовательского внимания, поскольку цель 
такой коммуникации четкая и сугубо прагма-
тическая: своим обращением к читателям ав-
тор намерен повлиять на их выбор, склонить 
их к покупке. 

На рекламу тратятся немалые деньги, по- 
этому все риски по эффективности рекламно-
го текста должны быть сведены к нулю. Ина-
че говоря, очевидна необходимость серьезно-
го подхода к языку рекламы – тому коду, по-
средством которого осуществляется комму-
никация между автором и потенциальным по-
купателем. Под рекламным текстом мы пони-
маем текст, используемый в рекламе с целью 
продвижения товаров или услуг и увеличения 
их сбыта.

Многие ученые сегодня озабочены поис-
ком наиболее эффективных способов и меха-
низмов воздействия слова, текста на воспри-
нимающего субъекта, читателя, адресата [7; 8, 
с. 71]. как с помощью разных уровней языка 
(фонетического, лексического, морфологиче-
ского, синтаксического, стилистического) по-
влиять на адресата так, чтобы достичь глав-
ной цели адресанта? как в конечном счете по-
нравиться читателю и определить его выбор? 
Наибольшую актуальность изучение этих во-
просов приобретает в сфере рекламы. очевид-
но, что специалистам в сфере рекламы, копи-
райтерам необходимо знать и учитывать праг-
матические средства современного языка, 
ведь такое знание напрямую связано с коммер-
ческим успехом их текстов. 

Итак, целью данного исследования явля-
ется выявление и описание языковых средств 
диалогизации современного рекламного тек-
ста, т. е. тех средств, которые способствуют 
успешной коммуникации между адресантом 
(автором текста) и адресатом (читателем, по-
тенциальным покупателем). диалогическая, 
«контактная» составляющая при анализе эф-
фективности рекламного текста практически 
не исследована в современной науке. Наше из-
учение проводится с опорой на терминологи-
ческий аппарат прагмалингвистики и теории 
коммуникации. 

Необходимо отметить основную отличи-
тельную особенность потенциального покупа-
теля 20-х гг. XXI в. – он умеет распознавать 
среди множества текстов текст рекламный 
и чаще всего не желает его читать. В связи с 
этим бесхитростная атака автора на покупа-
теля прямым текстом, шаблонными фразами 
уже не обращает на себя внимание последне-

го и даже раздражает его. У искушенного чи-
тателя сегодня нужно вызвать доверие. По на-
шему мнению, эта прагматическая задача мо-
жет решаться именно с помощью имитации 
диалога в монологическом рекламном тексте. 
В центре внимания копирайтера оказывается 
адресат, изучаются его потребности, желания 
и проблемы. только оттолкнувшись от обра-
за конкретного человека из целевой аудито-
рии, опытный копирайтер сможет выстроить 
верный доверительный диалог. Этим фактом 
подтверждается важность настоящего иссле-
дования.

Прежде всего, рассмотрим методологиче-
скую базу, которая позволила провести соот-
ветствующий анализ. В настоящем исследо-
вании мы опираемся на коммуникативный и 
прагматический подходы к изучению приро-
ды рекламы; на идеи прагмалингвистики, экс-
прессивного синтаксиса [7; 10; 14], а также на 
работы ученых, рассматривающих вопросы 
влияния разговорной речи в различных рече-
вых жанрах [1; 3]. Согласно нашей гипотезе, 
именно особенности живой разговорной речи 
составляют основу эффективного рекламного 
текста. 

В данной работе проблематизируется и 
коммуникативный характер реализации ре-
кламного дискурса. Влияние лингвистической 
парадигмы, в центре которой понятие речевой 
деятельности, велико в прагматике, которая 
и сложилась благодаря изучению коммуника-
тивных характеристик речи и текста. 

коммуникативный подход к языку позво-
ляет исследовать влияние языковой личности 
адресанта и адресата. В рекламном дискурсе, 
как мы отмечали, это крайне важно, ведь ре-
кламное сообщение направлено от конкретной 
личности (представитель компании или «друг-
советчик») – к конкретной личности (типич-
ный представитель целевой аудитории). Уче-
ные, занимающиеся вопросами теории комму-
никации [13], рассматривают лингвистические 
характеристики текста в формуле «автор – 
текст – адресат». компоненты данной схемы 
коммуникации названы прагмалингвистикой 
основными категориями, поскольку действи-
тельно учитывают связь между отправителем 
сообщения и его получателем. 

Упомянутый выше деятельностный прин-
цип языка [5; 9] дал прагматике важные поня-
тия и категории: «действие, субъект действия, 
цель, результат, средства и способы достиже-
ния цели» [5, с. 36]. В ы с к а з ы в а н и е  (а ре-
кламный текст мы будет считать адресным со-
общением) с точки зрения прагмалингвисти-
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ки есть действие говорящего, направленное на 
слушающего. Названные категории деятель-
ности важны в работе копирайтера при созда-
нии рекламного сообщения, от эффективно-
сти которого зависит финансовый успех кам-
пании. 

Материалом для нашего анализа послу-
жили более 50 рекламных текстов в социаль-
ных сетях (на данный момент это одна из са-
мых популярных рекламных площадок). Про-
веденный анализ позволил выявить 6 основ-
ных п р а г м а т и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к 
рекламного текста:

1) адресованность (направленность на чи-
тателя), диалогичность;

2) особая организация текста, закреплен-
ная структура; 

3) иллокуция воздействия – четкая направ-
ленность рекламного сообщения на достиже-
ние главной прагматической цели в коммуни-
кации – совершение адресатом покупки рекла-
мируемого продукта или выполнение им опре-
деленного действия, желаемого отправителем 
текста; 

4) фоновые знания читателя (пресуппози-
ция); 

5) учет социального, культурного, истори-
ческого контекста;

6) учет социальных и психологических 
характеристик адресата (целевой аудито-
рии) при составлении рекламного текста и др.

для прагматики рекламного текста следу-
ет признать главной у с т а н о в к у  н а  а д р е -
с а т а . она требует соблюдения адресантом 
принципа вежливости к личности реципиента, 
которого приглашает к общению. Это значит, 
что в своем обращении, высказывании первый 
понимает и принимает второго, уважает его 
мнение, испытывает к нему симпатию, готов и 
рад оказать ему помощь. 

текстовая коммуникация – это особый вид 
речевой деятельности. В ситуации, когда ав-
тор передает адресату рекламный текст, меж-
ду ними нет прямого контакта, т. е. коммуни-
кация носит опосредованный характер (напри-
мер, экраном компьютера или смартфона, если 
речь идет о тексте в Интернете). кроме того, 
не совпадают время и место отправления и по-
лучения сообщения. тем не менее отмеченные 
дейктические знаки необходимо учитывать 
при анализе рекламной коммуникации с помо-
щью текста.

В последние годы, как показал анализ ре-
кламных текстов, прослеживается следующая 
тенденция, касающаяся времени в рекламном 
тексте. копирайтер, создающий текст, пытает-

ся приблизить, «совместить» время своего об-
ращения со временем его прочтения адреса-
том. Поэтому правильным и более эффектив-
ным будет выбор настоящего времени глаго-
лов в тексте: не купите и получите, а покупае-
те и получаете; не откроете, а открываете. 
Это прагматическая уловка: создать у покупа-
теля иллюзию обладания товаром. 

для настоящего исследования особенно 
важно понятие адресованности, которая яв-
ляется прагматической характеристикой ре-
кламного текста. Любой текст предназначен 
для читателя, который становится не пассив-
ным наблюдателем, «аплодирующим зрите-
лем» выступления «мастера рекламного сло-
ва», а именно субъектом действия, активным 
участником коммуникации.

В отношении рекламного текста передава-
емая в нем информация должна быть ориенти-
рована на большое количество людей, но объ-
единенных каким-то признаком (профессия, 
возраст, пол, национальность, хобби, рели-
гия и др.), – на целевую аудиторию. Успех ре-
кламной коммуникации связан с исполнением 
адресатом задуманного автором посыла: ку-
пить товар или услугу, позвонить для консуль-
тации, оставить отзыв, проголосовать, при-
нять участие в опросе, перейти на сайт рекла-
модателя и др., т. е. вовлечь потенциального 
покупателя в сферу, важную для адресанта. 

За установку на адресата отвечает а п е л -
л я т и в н а я  прагматическая функция. С нашей 
точки зрения, она является самой важной праг-
матической функцией в современном реклам-
ном тексте. Главной задачей отправителя ре-
кламного текста и будет достижение им мак-
симального, целенаправленного воздействия 
на получателя – потенциального покупателя. 
«Сообщая, мы воздействуем, а, воздействуя, 
сообщаем» [7, с. 232].

Итак, в центре нашего изучения находит-
ся личность адресата, к которой обращено ре-
кламное сообщение. какие факторы, связан-
ные с адресатом и учтенные в сообщении адре-
санта, напрямую влияют на эффективность 
текста последнего? ответ на этот вопрос иска-
ли в своих работах многие исследователи [2; 
4]. обобщим выводы и отметим свои наблю-
дения. 

В первую очередь автор текста и его полу-
чатель должны обладать единой базой фоно-
вых знаний, иначе тот или иной контекст ре-
кламной коммуникации может быть не понят 
одной из сторон. Если автор текста не «попал 
в ситуацию» получателя либо упомянул поня-
тия, не известные или не важные для последне-
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го, то читатель потеряет интерес к такому об-
ращению и выйдет из коммуникации. Без уче-
та фоновых знаний потенциального покупате-
ля рекламодателю будет трудно создать текст, 
действительно близкий первому. Не предста-
вив себе конкретного представителя целевой 
аудитории (чем он живет, как проводит сво-
бодное время, о чем беспокоится, к чему стре-
мится), копирайтер рискует написать текст, 
который не достигнет основной своей цели – 
вовлечения читателя, превращения его в поку-
пателя. 

для успеха рекламной коммуникации важ-
но также, чтобы адресант, инициирующий 
коммуникацию, четко понимал свою ц е л ь  и 
цель адресата. коммуникативная удача будет 
заключаться в следующем: копирайтер соз-
дает текст, в котором вскрывает истинную 
«боль» потенциального покупателя и предла-
гает действенное средство к ее лечению, т. е. 
дает последнему то, чего он хочет. Этим ре-
шением, конечно, оказывается товар или услу-
га, которую рекламодатель имеет целью про-
дать. такую взаимосвязь условно можно обо-
значить следующей интенциональной схемой, 
которая наглядно представляет реализацию 
цели адресанта: продать товар = вскрыть боль 
о нем у покупателя + дать решение боли в виде 
этого товара.

Сегодня специалисты в сфере рекламы [6; 
12] говорят о новой тенденции: от продажи 
продукта к продаже впечатления, т. е. хо-
роший рекламный текст должен нести нечто 
большее, чем просто информацию, он дол-
жен затрагивать ментальный уровень воспри-
ятия читателя, обращаться к его памяти, поло-
жительным ассоциациям. «текст в лоб» с от-
крытым призывом или с шаблонными описа-
ниями качеств товара сегодня легко считыва-
ется адресатом как рекламный, навязчивый. 
Современной рекламе, чтобы быть успешной, 
нужно дотронуться до сердца, пробудить эмо-
ции покупателя, чтобы он поверил и отклик-
нулся. Можно назвать этот метод и н т е р а к -
т и в н ы м : только умело созданная умная игра 
с честными эмоциями и правдоподобными ге-
роями способна увлечь покупателя. 

Приведем пример частного объявления то-
вара не первой необходимости. Продавая сель-
ский дом, можно написать такой текст: прода-
ется 4-комнатный кирпичный дом. Все удоб-
ства. Участок 16 соток. Звонить по номеру: 
Х-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Здесь минимум информа-
ции: указаны рекламное предложение и кон-
такты продавца. такой текст можно назвать 
«холодным». обращает на себя внимание тот 

факт, что он безличный (продается, а не мы 
продаем), практически безадресный: нет обра-
щения к покупателю, отвлеченный инфинитив 
звонить вместо личного звоните, позвоните.

Гораздо лучше, если текст будет более ад- 
ресным и дополнен важными деталями, сужа-
ющими круг читателей, будет привлекать толь-
ко целевую аудиторию: Продаем новый те-
плый дом с большим участком в ст. Мечетин-
ской, 16 соток. Для вашей большой семьи или 
загородного отдыха. О/п 85 кв. м, 4 комнаты. 
Все удобства в доме: вода, газ, туалет. Есть 
новый погреб с мастерской, скважина, фрук-
товый сад. в 5 минутах от дома ж/д стан-
ция и автобусная остановка. В ст. Мечетин-
ской есть школа, 3 детских сада, больница, 
аптеки, рынок, супермаркеты, кафе. Приез-
жайте и знакомьтесь со своими будущими 
владениями. Звоните по телефону Х-ХХ-ХХ с 
10 до 20 ч. 

Ниже нами будут подробнее рассмотре-
ны основные средства языка, направленные на 
установление и поддержание контакта с адре-
сатом, апеллирующие к нему. Эти средства 
помогут современному копирайтеру успешно 
реализовать апеллятивную и экспрессивную 
прагматические функции. 

1 .  о б р а щ е н и я .  Следует отметить, что 
современный рекламный текст больше настро-
ен на «вы», чем на «мы». опытные копирайте-
ры д. кот, В. холмогоров советуют избавить-
ся в тексте от «яканья» [6; 12], т. е. текст дол-
жен обращаться к покупателю, важно называ-
ние его в форме личного или притяжательного 
местоимения (не мы предлагаем, мы создали, 
а вы можете открыть для себя…, вам понра-
вится…, специально для вас…). однако место-
имение может быть опущено в тексте, это эл-
липтическая конструкция, связанная с общей 
тенденцией к экономии речевых ресурсов. На-
пример: мечтаете о гладкой коже? Здесь 
опущено местоимение-обращение вы.

кроме местоимений установку на адреса-
та реализуют прямые обращения к покупате-
лю. Вот пример из блога фотографа во «Вкон-
такте», которая использует интимную мане-
ру общения со своими подписчиками, назы-
вая их разговорной формой: Кстати, ребят, 
если вы назовете промо-код «ЗОЯ», то полу-
чите скидку на первый заказ. а так обраща-
ется книжный блогер, приглашая принять уча-
стие в своем платном эфире о сказках: доро-
гие взрослые (ну, те кто старше лет так де-
сяти!), возвращаемся к теме сказок через не-
делю. Прошу желающих пройти по ссылке в 
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профиле и заполнить форму (блог ольги Ли-
шиной, 2021 г.). 

2 .  В о п р о с ы .  Вопросительные предло-
жения – эффективный инструмент вовлечения 
адресата в рекламу. к этой группе относятся 
риторические вопросы и открытые вопросы 
к читателю, провоцирующие на решение по-
ставленной проблемы. Вопросы могут функ-
ционировать в рекламном тексте и самостоя-
тельно, и в комплексе с другими средствами, 
например со вставными конструкциями. как 
показал анализ материала, это одно из самых 
ярких воздействующих средств, благодаря ко-
торым эффект доверительного диалога с чита-
телем многократно усиливается, важность ка-
тегории адресата увеличивается. текст копи-
райтера становится диалогичным, адресным, 
живым. 

Примеры вопросов из рекламных текстов 
в социальных сетях: Кому показаны эти про-
цедуры? Лидерский потенциал есть в каждом 
из нас, стоит ли ждать обстоятельств, что-
бы открыть его? Зачем это нужно? Где в Ро-
стове можно ощутить тепло домашней ат-
мосферы и вкусно перекусить?

Вопросы помогают связать мысли в тек-
сте, сделать переход от описания проблемы к 
решению, приглашают погрузиться в тексто-
вую действительность: Наш экскурсовод про-
ведет вас по тем местам Ростова, где рань-
ше кипела жизнь горожан. А кипит ли она се-
годня? Посмотрим вместе с вами. 

действенным средством в рекламе оказы-
вается серия вопросов, которая вовлекает чи-
тателя в описание его проблемы: Устал зуб-
рить до утра? Запутался в авторах, жанрах, 
правилах? Стесняешься отвечать на пуб- 
лике? 

3. В о п р о с н о - о т в е т н ы е  е д и н с т в а . 
Иногда в рекламе используются такие сред-
ства, имитирующие диалог, при этом вопросы 
берутся из «боли» потребителя и здесь же да-
ется ответ-решение проблемы. Это создает ил-
люзию непосредственной коммуникации авто-
ра и читателя и заинтересовывает игрой: Я до-
стаю из широких штанин… книгу! Зачем? А 
ты еще не знаешь? Сегодня занятие на проек-
те “Litera Chill”. так можно еще и выучить-
ся? Да. За час такого путешествия ты смо-
жешь жечь глаголом сердца людей, начнешь 
увереннее отвечать на публике, а главное, най-
дешь новых книжных друзей. как попасть на 
следующий рейс? Легко. Пиши в директ, что-
бы записаться в группу онлайн-чтения “Litera 
Chill” (текст из блога о. канаш). 

4. В с т а в н ы е  к о н с т р у к ц и и  (Вк) ока-
зываются действенным средством реализации 
коммуникативной функции, создают диало-
гичность в рекламном тексте. к парантезам, 
как их еще называют, относятся слова, группы 
слов, выражения и даже сложные синтаксиче-
ские целые, дополняющие, уточняющие, разъ-
ясняющие информацию в главном предложе-
нии. характерной чертой вставок является то, 
что они, перебивая основной текст, осложня-
ют его структуру, увеличивают информатив-
ность (закладывая пласт подтекстовой инфор-
мации), усиливают экспрессивность. 

Природа вставок такова, что они служат 
своеобразными комментариями. При включе-
нии в текст вставок происходит актуализация 
второстепенной информации, относящейся к 
оценочной сфере мышления языковой лично-
сти, выдвижение ее на первый план. Вставки 
представляют собой в текстах средства непря-
мого, косвенного воздействия на адресата. 

Парантезы в рекламном тексте часто со-
держат актуальную информацию о «боли» по-
купателя, о том, чем он живет и что являет-
ся для него авторитетной информацией. та-
кие ссылки на авторитет, как в риторическом 
искусстве убеждения, являются мощными ар-
гументами. Например, в рекламной статье о 
модных «горячих» трендах весны-лета 2020 г. 
в женской обуви находим: Самая модная об-
увь сезона весна – лето 2020 – модели с за-
вязками, / это подсказывает нам фотохро-
ника стритстайла с недель моды. / Фэшн-
блогеры по всему миру придумали способ, как 
стильно обыграть в образе туфли и босо-
ножки со шнурками: они завязывают их по-
верх брючин. Пока этот модный прием еще 
не набил оскомину, предлагаем попробовать 
его при первой же возможности / (хотя бы 
ради фото в Instagram) (URL: http://lisa.ru/
moda/630222-goryachie-trendy-vesny-leta-2020-
samaya-modnaya-zhenskaya-obuv-50-aktualnyh-
modeley/). В Вк упоминаются авторитетные 
для современных модниц, следящих за новин-
ками, источники моды – фотохроника стрит-
стайла с недель моды, а также затрагивается 
элемент ежедневного досуга современной мо-
лодой женщины – виртуальное позициониро-
вание себя в «Инстаграме»*. Парантезы диа-
логичны не только по своей сути, но и по фор-
ме: употребление местоимения нам, объединя-
ющего говорящего и тех, к кому он обраща-
ется, разговорные слова и конструкции (хотя 
бы, ради – на месте более нейтрального для). 

* Соцсеть Instagram запрещена в РФ, компания 
Meta признана в России экстремистской организацией.
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таким образом, современный рекламный 
текст отличают разговорность, коммуника-
тивность, диалогичность, простота, созда-
ваемые среди прочих языковых средств и с по-
мощью парантез. Имплицитный способ пред-
ставления информации в парантезе позволяет 
установить доверительные отношения с чита-
телями, повысить экспрессивность, маркиро-
вать важные понятия. 

Само появление вставок в рекламе гово-
рит о выбранной автором текста тактике мяг-
кой манипуляции. Здесь, в отличие от худо-
жественного текста, на первый план выхо-
дит именно прагматическая функция (а не ин-
формационная или эстетическая) и цель: за-
интересовать, убедить, продать товар. Поэто-
му вставная конструкция в рекламе содержат 
мягкие аргументы: мнения экспертов, оцен-
ки, перечисления полезных веществ в соста-
ве и свойств. 

5. Г л а г о л ы ,  п р и з ы в а ю щ и е  в ы -
п о л н и т ь  д е й с т в и е .  чаще всего это глаго-
лы в повелительной форме, являющиеся пря-
мым обращением к читателю: подписывай-
тесь, звоните, переходи по ссылке, регистри-
руйся, приходи и попробуй. такими глаголами 
рекламный текст может начинаться (нередко 
создавая провокационный заголовок), продол-
жаться и обязательно заканчиваться. Все копи-
райтеры признают важность в структуре тек-
ста именно этой последней части, где обязате-
лен призыв к действию для покупателя. Проще 
и эффективнее использовать для этого именно 
глагольные формы. Ведь люди по своей сути 
очень послушны, и если они встречают в за-
интересовавшем их тексте прямую рекоменда-
цию к действию (важно, чтобы она была одна, 
чтобы читатель не устал от запоминания алго-
ритма своих действия), то они скорее выпол-
нят его, чем будут разгадывать загадку в кос-
венной тактике. Финальная фраза В нашем 
офисе вы узнаете все подробности акции заве-
домо проигрывает фразе Звоните по телефо-
ну ХХ-ХХ-ХХ, мы ответим на ваши вопросы. 

Необходимо отметить, что современный 
рекламный текст вообще «глагольный». Это 
самая сильная часть речи для рекламной ком-
муникации. Специалисты в сфере копирай-
тинга обращают особое внимание и на «каче-
ство» глаголов. так, д. кот рекомендует вы-
бирать глагол более яркий, резкий из ряда си-
нонимичных (ср.: Болит зуб? / ноет зуб?; 
Не в порядке тормоза? / свистят тормо-
за?) [6, с. 42]. 

кроме того, важно обращать внимание на 
более «личную», адресную форму глагола. На-

пример, абстрактный, безличный, «холодный» 
инфинитив, не подразумевающий субъекта 
действия зарегистрироваться стоит заменить 
более конкретной, живой формой обращения-
приглашения регистрируйся / пройдите по 
ссылке для регистрации. Здесь выигрывает 
глагол в повелительной форме, подразумева-
ющий лицо.

6. П о в т о р ы  – эффективное прагматиче-
ское средство в рекламной коммуникации. Во-
первых, повторяемая в рекламном тексте ин-
формация служит прагматической цели автора 
сделать отдельные слова или фразы запомина-
ющимися. Во-вторых, повторы акцентируют, 
выделяют ключевые понятия, важные для ре-
кламодателя. 

Следует отметить такую особенность язы-
ка современных текстов, как стремление к 
простоте, которая достигается, например, бла-
годаря использованию однотипных, повторя-
ющихся синтаксических структур (синтакси-
ческий параллелизм) или лексических единиц 
(многосоюзие, полисиндетон), а также посте-
пенному наращиванию экспрессии в перечис-
лительных рядах (восходящие градации).

Снять проблему смысловой нагруженно-
сти высказывания в рекламном тексте помога-
ют многочисленные повторы. Прагматические 
задачи повтора в рекламе состоят в стремле-
нии автора актуализировать, усилить смысл 
повторяемого компонента: Встречайте новую 
упаковку Friso Gold 2 с новой удобной крыш-
кой! (реклама детской смеси Friso Gold); Экс-
трамягкая щетина с уникальной тройной по-
лировкой кончиков не повреждает десну и не-
зрелую эмаль зубов ребенка. уникальная фор-
ма ручки с фигурками героев превратит <…> 
чистку зубов в увлекательную игру (реклама 
зубной пасты R.O.C.S. Kids). Повтор излюб- 
ленных в рекламе прилагательных уникаль-
ный, новый помогает выделить в сознании по-
купателя именно этот товар, воодушевляет его 
выбрать именно эту пасту, аналогов которой 
нет. хотя надо отметить новую тенденцию в 
рекламных текстах для социальных сетей: по-
добные слова называются «пустыми». Сегод-
ня рекомендуется переходить от описания чи-
стых свойств товара к рассказу об их выгодах 
для конкретного покупателя.

Лексические повторы в рекламе часто упо-
требляются в комплексе с повторами синтак-
сическими. такой параллелизм структур по-
могает выделить значимые места в тексте и 
создает самый мощный инструмент в рекла-
ме – к о н т р а с т :  Малышу важно чувство-
вать тепло маминых рук, силу папиной под-
держки, радость совместной игры. В первые 
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годы жизни ребенку нужно самое простое и 
естественное, гармоничное и натуральное, 
доброе и спокойное (реклама спорткомплек-
сов KIDWOOD). 

Синтаксический повтор в комплексе с 
п а р ц е л л я ц и е й  рематизирует важные (ча-
сто ключевые) для автора слова и выражения: 
Вам не нужно поднимать большой и тяже-
лый бак. не нужно бояться перелива благода-
ря датчику уровня наполнения (реклама мойки 
воздуха LG MiniOn). 

7. П а р ц е л л я ц и я  оказывается действен-
ным средством актуализации прагматических 
потенций в рекламном тексте. чертой любо-
го современного текста ‒ и художественного, 
и публицистического, и рекламного – являет-
ся стремление к эпатажному выделению особо 
значимых слов или фрагментов. 

С помощью парцелляции автор актуали-
зирует отделяемый компонент, ставит на нем 
логическое ударение. Разрыв речевой цепи по-
рождает определенную экспрессию, что спо-
собствует упрощению синтаксической струк-
туры и увеличению синтаксической гибкости 
всего парцеллированного высказывания. Это 
привлекает внимание читателя: Воспитание 
детей – это постоянные сомнения, вопросы. 
Но и опыт тоже (реклама мобильной соци-
альной сети mom.life); Каждая девочка меч-
тает о косметике. И когда-нибудь она у нее 
обязательно появляется (реклама косметики 
Markwins). 

Парцеллированные синтаксические кон-
струкции создают динамизм и экспрессию: А 
родителям всего лишь хочется прожить с 
ребенком простое настоящее детство. шле-
пать вместе босиком по песку, ходить коле-
сом на траве, устроиться в кроне любимого 
дерева и ощущать солнечное тепло в прикос-
новении зеленых листьев (реклама спортком-
плексов KIDWOOD). 

Нередко парцелляция в рекламе встречает-
ся в комплексе с риторической фигурой а п о -
с и о п е з и с о м :  Позволь себе!.. …Да и чипсы 
тоже! Специально для этого выпущены новые 
чипсы LaysSTAX в удобной форме, оригиналь-
ном дизайне, оптимальном размере упаковки и 
по уникальной технологии приготовления… А 
еще они вкусные! (реклама чипсов LaysSTAX). 
копирайтеры добиваются особой выразитель-
ности своих текстов, выделяя рекламируемые 
товар или услугу, во-первых, синтаксическим 
расчленением высказывания и, во-вторых, 
внезапной недосказанностью, загадочной па-
узой, после которой, как правило, следует на-
звание товара либо название его главного при-
знака. 

8. Н е б о л ь ш и е  а б з а ц ы .  Рассмотрим 
особенности представления информации и ор-
ганизации диалога с читателем в рекламной 
коммуникации на высшем языковом уровне – 
уровне текста. для современного рекламно-
го текста характерно укорочение абзаца. ко-
пирайтеры рекомендуют оптимальную его ве-
личину – 4–5 строк. Это связано с заботой об 
адресате: таким образом представляемая авто-
ром информация воспринимается легче чита-
телем. 

Сегодня в науке активно изучаются осо-
бенности читательского восприятия. Выявлен 
феномен «клипового мышления», который от-
зывается и в чтении современным пользовате-
лем рекламного текста. Если текст большой, 
взгляд адресата скользит по начальным строч-
кам абзацев, пропуская лишнее или уже из-
вестное, останавливаясь на важном. 

Вот пример текста из личного блога сту-
дентки РГУПС в социальной сети «Инста- 
грам»*, ненавязчиво продающего книгу: 

тебе должно быть стыдно, если ты не читал 
«тонкое искусство пофигизма» от Марка Мэнсона.

Переживаешь, что успех обошел тебя сторо-
ной? опять сморозил глупость на паре? кто-то по-
купает акции, а ты по акции? Еще и сок в магази-
не, как назло, попался без трубочки… Вот незада-
ча! Включи пофигизм и выбери из худших зол са-
мое худшее.

даже то, что ты в первые слышишь об этой 
книге, – нормально. Жизнь не в суете. Вот Уильям 
Генри Перкин крупно ошибся при исследовании 
анальгина и основал первую в мире фабрику искус-
ственных красителей. александр Флеминг был не-
ряхой и частенько не мыл руки, зато умудрился соз-
дать пенициллин. 

хочешь отказаться от мечты, от потребитель-
ской цели и жить под крышей здравого смысла? Вот 
тебе гранит свободы. Грызи на здоровье.

«тонкое искусство пофигизма» – совсем не по-
собие по равнодушию, не священный свиток и не 
инструкция, как собрать шкаф из «Икеи». Эта кни-
га не изменит жизнь, а только укажет новый курс. 

текст достаточно острый, содержит эле-
менты провокации, игры, что соответствует 
запросам целевой аудитории – молодежи до  
25 лет. Благодаря малым абзацам текст читает-
ся проще, его структура более очевидна. 

как мы увидели в ходе анализа современ-
ных рекламных текстов, именно особенно-
сти живой разговорной речи кладутся в осно-
ву эффективного текста. При этом абстракт-

* Соцсеть Instagram запрещена в РФ, компания 
Meta признана в России экстремистской организацией.
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ный говорящий уступает свое место конкрет-
ному, реальному говорящему, который обра-
щается также к реальному, конкретному адре-
сату – типичному представителю целевой ау-
дитории. 

Выявленные и описанные средства язы-
ка ‒ обращения, вопросы, вопросно-ответные 
единства, вставные конструкции, глаголы, 
повторы, парцелляция, небольшие абзацы – 
помогут копирайтеру сделать свой текст более 
эффективным и добиться главной прагматиче-
ской цели. кроме того, анализ материала по-
мог определить основные черты современного 
рекламного текста: разговорность, диалогич-
ность, простоту, динамизм. 
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Linguistic means of dialogization  
of the modern advertising text
The article deals with defining the solution of the 
pragmatic task of the copywriter to inspire the con-
fidence of the sophisticated reader – the imitation of 
the dialogue in the monologic advertising text. There 
are revealed and described the specific means of the 
successful dialogue between the addressant and 
the addressee: address, questions, question-answer 
unity, parenthesis, verbs, repetition, parcelling and 
small abstracts. The authors identify the traits of 
the modern advertising text: conversationality, dia-
logueness, simplicity and dynamism.
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мА цЗянь
(москва)

особенности уПотребЛения 
воскЛицатеЛьных 
высказываний в русской 
художественной Литературе

Рассматриваются особенности употребле-
ния восклицательных предложений в худо-
жественных произведениях на русском языке. 
Выявлены внутренние конструкции восклица-
тельных высказываний в русскоязычном худо-
жественном тексте. На материале художе-
ственного текста русского писателя показа-
но, как восклицания передают эмоции говоря-
щего, являются средством художественной 
выразительности и речевой характеристики 
героя произведения. 
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художественный текст – это сложнейший 
объект литературоведческого и лингвисти-
ческого анализа. Изучение художественного 
языка классиков мировой литературы можно 
рассматривать как наиболее верный путь по-
стижения идиостиля авторов, особенностей их 
образной системы, способов воплощения ху-
дожественных образов в поэтике произведе-
ния. Большую роль в понимании художествен-
ного текста играет восклицательное высказы-
вание, которое служит средством характери-
зации героев, раскрытия замысла автора, идеи 
произведения. 

Восклицательные предложения в художе-
ственной литературе широко употребляются 
как в авторской речи, так и в описании диало-
гического общения между персонажами. они 
отражают коммуникативную целеустановку 
говорящего, часто имеют комплексный харак-
тер, а также используются как эмотивное сред-
ство текста. 

В данной работе в качестве источника ма-
териала исследования использовано произве-
дение современного русского писателя В. Пе-
левина – роман «Generation “П”». целью ста-
тьи является комплексное изучение восклица-
тельных предложений, в том числе определе-
ние и обобщение особенностей их употребле-
ния в художественных произведениях. 

1. восклицательное предложение в ху-
дожественной литературе. Лингвисты от-
мечают, что использование восклицательных 
предложений играет важную роль в выраже-
нии и создании эмотивности и экспрессивно-
сти. Восклицательные предложения, вклю-
ченные в тексты разных стилей, имеют свою 
специфику по своей коммуникативной уста-
новке. основываясь на материале исследова-
ний, можно отметить, что существует целый 
ряд определений восклицательного предложе-
ния, включающих два аспекта: 

1) выражение восклицательным предло-
жением эмоционально-экспрессивного содер-
жания высказывания, 

2) выражение восклицательным предло-
жением особой восклицательной интонации. 

о.С. ахманова отмечает, что восклица-
тельным называется предложение, в котором 
основное содержание мысли сопровождается 
выражением чувств говорящего, связанных с 
этим содержанием [1, с. 86]. давая определе-
ние восклицательного предложения, В.И. Мак- 
симов указывает: «Восклицательными назы-
ваются предложения, содержащие сообще-
ние, вопрос или побуждение к действию, ко-
торые сопровождаются выражением каких-
либо сильных чувств радости, печали, удивле-
ния, восторга, страха и т. п. В конце восклица-
тельного предложения ставится восклицатель-
ный знак» [5, с. 142]. Здесь демонстрируются 
коммуникативная и эмотивная функции вос-
клицательного предложения и восклицатель-
ный знак.

В данной статье вслед за П.Н. Паниче-
вой восклицательные предложения опреде-
ляются как специализированное средство вы-
ражения эмоциональной реакции и связанно-
го с ней эмоционально-оценочного отноше-
ния говорящего как к отдельным фактам, со-
бытиям окружающей действительности и си-
туации в целом, так и к коммуникативному по-
ведению собеседника и самого говорящего [6]. 
Несмотря на то, что эмоциональные предло-
жения – это разновидность грамматических 
конструкций, значительную роль в их форми-
ровании играют закрепленные за этими моде-
лями лексические эмотивы, взаимодействую-
щие с восклицательной интонацией. они пе-
редают радость, удивление, огорчение и дру-
гие эмоциональные состояния говорящего, об-
ладают эмотивно-оценочным значением. При 
помощи этих маркеров можно устанавливать 
эмоциональную специфику восклицаний [3]. 

© Ма цзянь, 2022
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Известно, что оценочность является одним из 
обязательных компонентов эмотивной семан-
тики лексем, а экспрессивность – важная чер-
та синтаксической организации эмоциональ-
ных высказываний [8, с. 170]. кроме того, при 
выявлении эмоционального характера воскли-
цательных высказываний важной является ха-
рактеристика коммуникативной ситуации: 

‒ тип коммуникантов;
‒ их эмоциональное состояние; 
‒ межличностные отношения; 
‒ социальная дистанция; 
‒ параметры ситуации общения.
Мы согласны с Н.С. Валгиной в следую-

щем: «Восклицательными называются пред-
ложения, эмоционально окрашенные, что пе-
редается специальной восклицательной инто-
нацией» [2, с. 78]. Исследовательница отме-
тила важное значение эмотивной функции и 
восклицательной интонации восклицательных 
предложений. 

таким образом, в определениях воскли-
цательного предложения можно увидеть чер-
ты сходства и различия. Сходство проявляется 
в том, что все лингвисты обратили внимание 
на два признака восклицательных предложе-
ний: эмотивную функцию и восклицательную 
интонацию. Разница состоит в том, что неко-
торые из них считают, что кроме эмотивной 
функции восклицательные предложения од-
новременно выполняют другие функции, на-
пример сообщения мысли, запроса информа-
ции или побуждения к действию. Это разни-
ца вызвана неясностью классификации пред-
ложения, о чем мы будем говорить ниже. В це-
лом выражение эмоции и наличие восклица-
тельной интонации являются основными при-
знанными характеристиками восклицательно-
го предложения. 

В изучении восклицательных предложе-
ний существует еще несколько проблем, кото-
рые проявляются в двух аспектах: 

1) место восклицательного предложения 
в синтаксической системе языка остается дис-
куссионным; 

2) классификация восклицательного пред-
ложения является однокритериальной. 

Эти проблемы влияют на понимание сущ-
ности восклицательного предложения и опре-
деление возможностей употребления этого 
типа предложений. 

таким образом, в литературе восклица-
тельные предложения, предназначенные для 
отражения духовного мира человека в экспрес-
сивной форме, являются важным средством 

характеристики человека, его речевого пове-
дения, некоторых его психологических осо-
бенностей, а авторами литературных текстов 
они используются как средство создания худо- 
жественных образов. В содержательном пла-
не одним из обязательных компонентов се-
мантики лексем восклицательных предложе-
ний является оценка, а обязательной чертой 
их синтаксической организации – экспрессив-
ность [4, с. 55]. В связи с этим восклицатель-
ные предложения рассматриваются нами как 
типичное эмотивное средство языка, которое 
в экспрессивной форме передает эмоциональ-
ную речь коммуникантов, их эмоциональные 
состояния, выражает субъективное отношение 
к объекту речи, маркирует социальную дис-
танцию между коммуникантами. 

Ученые отмечают, что важной сферой 
функционирования восклицательных предло-
жений является диалогическая речь, для кото-
рой характерна экспрессивность. 

Параметры диалогического общения ока-
зывают большое влияние на выбор и употреб- 
ление восклицательных высказываний. В мо-
нологической речи восклицания могут пере-
даваться с помощью риторического приема. 
Этот тип предложения наиболее точно мар-
кирует эмоциональное содержание благодаря 
используемой пунктуации – восклицательно-
му знаку, семантика которого в русском язы-
ке связана с выражением сильных эмоций. В 
анализируемом романе этот знак имеет анало-
гичную семантику и форму обозначения. При-
ведем примеры:

(1) – Точно, – сказал он восхищенно. 
– Ведь и на остальных то же самое было! 

На прошлом – серп и молот, на позапрош- 
лом – свастика, а до этого – что-то про чу-
рок... Обалдеть! (с. 299)*. 

В примере (1) содержание эмоции переда-
ется лексически (восхищенно; обалдеть – с се-
мантикой ‘приходить в крайнее эмоциональ-
ное состояние’). Значение слов соответству-
ют типу повествовательных восклицательных 
предложений, средствам экспрессивного син-
таксиса: номинативным предложениям и эл-
липтическим конструкциям. 

(2) – Значит, никакой смерти нет! – с ра-
достью подумал Татарский.

– Почему? Да потому, что ниточки исче-
зают, но шарик-то остается! (с. 56).

* Примеры из романа В. Пелевина «Generation 
“П”» здесь и далее приводятся по изданию [7] с указа-
нием страниц в круглых скобках.
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В исследуемом контексте никакой смер-
ти нет! значит приятное известие для героя 
татарского. Эта же идея выражена при помо-
щи образа: несмотря на то, что ниточки исче-
зают, шарик остается. Средство диалогично-
сти (Почему? да потому!) демонстрирует не-
полные предложения разговорного дискурса.

(3) Татарского вдруг настолько порази-
ла одна мысль, что он остановился и хлопнул 
себя ладонью по лбу. Да это же вавилонское 
столпотворение! – подумал он (с. 84).

В данном примере высказывание эмоцио-
нально окрашено не только за счет восклица-
ния, но и за счет экспрессивного глагола по-
разить со значением ‘удивить’, а также описа-
ния невербальной реакции (хлопнуть себя ла-
донью по лбу). Повествовательное восклица-
тельное предложение в романе выражает глу-
бокое чувство удивления героя, сопровождаю-
щееся интенсивно выраженной эмоцией. 

анализ произведения классика русской 
литературы В. Пелевина – романа «Generation 
“П”» ‒ показал, что в русской культуре воскли-
цания рассматриваются как привычное сред-
ство выражения эмоций, естественный при-
ем передачи внутренних состояний и ведения 
естественной, живой коммуникации. Мнение 
о том, что эмоциональные предложения пред-
назначаются для передачи радости, восхище-
ния, удивления и других интенсивных поло-
жительных эмоций, не вполне соответству-
ет действительности. Восклицание – это лю-
бой речевой акт, который передает как пози-
тивные, так и негативные чувства говорящего. 

2. Фонетические особенности употре-
бления восклицательных предложений. 
Грамматическое значение языка не может су-
ществовать без формы. Грамматическая фор- 
ма ‒ это материальный вид существования 
грамматического знания, языковой знак, в ко-
тором грамматическое значение находит свое 
регулярное или стандартное выражение. В 
пределах грамматической формы грамматиче-
ские значения предложений выражаются раз-
ными средствами. Восклицательные предло-
жения имеют грамматическую форму воскли-
цания, и в форме восклицательных предложе-
ний обязательно имеются средства выраже-
ния восклицания. В настоящей статье проана-
лизированы грамматические средства воскли-
цательных высказываний в русских художе-
ственных текстах. обычно средства воскли-
цательных предложений включают в себя вос-
клицательную интонацию, морфологические 
средства и синтаксические средства. 

Интонация является очень важным грам-
матическим средством. Разные интонации со-
впадают с разными типами предложений, одна-
ко на самом деле интонация восклицательных 
предложений имеет свою специфику. В рус-
ской художественной литературе существу- 
ет группа повествовательно-восклицательных, 
побудительно-восклицательных и вопроси- 
тельно-восклицательных предложений, в ко-
торых эмоциональное содержание наклады-
вается на интеллектуальное, существуя парал-
лельно с ним. 

В повествовательных предложениях упо-
требляется средняя интонация, в побудитель-
ных предложениях ‒ сниженный тон, в вопро-
сительных ‒ вопросительная интонация, т. е. 
повышение тона на слове, с которым связан 
смысл вопроса. В этих типах предложений 
интонация однообразна. В восклицательных 
предложениях используются особые фона-
ции: напряженная интонация, расслабленная 
интонация, придыхательная интонация, скри-
пучая интонация. Приведем пример из романа 
«Generation “П”»: 

(3) – Я же говорю, садитесь! Вот стул. 
Голос Ханина вывел Татарского из транса. 
Он сел и неловко пожал протянутую ему че-
рез стол руку (с. 93).

В данном примере описывается речевое 
поведение говорящего, призывающего адреса-
та сесть (Я же говорю, садитесь!) в достаточ-
но категоричной форме. данное побуждение 
сопровождается интенсивной эмоцией по по-
воду негативного отношения говорящего к си-
туации, его недовольство тем, что адресат не 
сразу подчиняется его словам. С учетом этих 
обстоятельств в восклицательном предложе-
нии используются особые напряженные ин- 
тонации. 

(4) – И сколько же еще лет Давидсоны 
будут ездить на Харлеях? Россия, проснись!  
(с. 139). 

В контексте данного высказывания по-
буждение сопровождается беспомощностью 
и отчаянием говорящего. В русской культуре 
молитва и приказ могут произноситься с повы-
шенной эмоциональностью по расслабленной 
интонации. Благодаря восклицательной форме 
предложения читатель воспринимает сильное 
негодование и беспомощность героя по пово-
ду указанной ситуации. 

(5) «Го-осподи, к Тебе воз-звах!» – вращая
выпученными глазами, пропел человек с напуд- 
ренным лицом, в бабочке и перламутровом 
жилете под фраком. Во время пения он стран-
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но отгребал ладонью, словно его куда-то сно-
сил невидимый поток горнего эфира (с. 179).

Здесь восклицательное предложение кон-
кретизируется побудительно-эмоциональной 
коммуникативной целью, использованием 
предложения с эмоционально-оценочным зна-
чением радости и восторга. Здесь нужна при-
дыхательная интонация.

(6) – Меч, выкованный в Японии! – прокри-
чал он, приставив острие прямо к линзам ка-
меры. – Меч, которым перережет себе горло 
выродившийся мир! Да здравствует импера-
тор! (с. 274). 

В примере побудительное риторическое 
восклицание Да здравствует император! 
употреблено для того, чтобы сохранить взвол-
нованную интонацию героя, которая видна и 
по его предыдущей реплике. автор выража-
ет глубокий гнев говорящего скрипучей инто-
нацией. В предложениях, относящихся к груп-
пе повествовательных восклицательных пред-
ложений, эмоциональное содержание вступа-
ет в противоречие с интеллектуальным. При 
этом эмоциональное содержание резко изме-
няет логическое содержание повествователь-
ного предложения, что приводит к появлению 
типа предложений, главным содержанием ко-
торых становится выражение эмоционального 
утверждения.

3. морфологические особенности упо-
требления восклицательных предложений. 
Рассмотрим активное употребление частиц, 
междометий и других частей речи.

3.1. частицы. В восклицательных предло-
жениях художественных произведений чаще 
всего употребляются частицы, вносящие эмо- 
ционально-экспрессивные оттенки. Исполь-
зуя эти частицы, говорящий выражает сомне-
ние, восхищение, удивление и другие эмоции 
и чувства, оценивает высказывание. В русском 
языке частицы как же, как не, какое, куда, 
куда как не, тоже, то ли не, то-то, туда же, 
что, что за, что ли и др. выражают разно-
образные оттенки чувств и оценок. Приведем 
пример: 

(7) Да потому, что ниточки исчезают, но 
шарик-то остается! (с. 56).

(8) Да это же вавилонское столпотворе-
ние! (с. 60).

3.2. Междометия. В восклицательных пред- 
ложениях междометия не имеют номинатив-
ной функции. однако междометия могут за-
крепить определенное чувство или эмоцио-
нальное состояние, усилить эмоциональность 
высказывания. В русских литературных про-

изведениях к междометиям, выражающим раз-
личные чувства, относятся ах, ай, да, ой, увы, 
фу, ну, у, боже мой, вот тебе на, вот еще и др. 
Приведем примеры:

(9) – Ну! – отвечала секретарша, не от-
рываясь от компьютерных клавиш (с. 227). 

(10) – А! Понятно, – сказал Ханин таким 
тоном, словно ему и правда что-то стало по-
нятно (с. 93).

3.3. Имена существительные, имена при-
лагательные, наречия и глаголы. Имена су-
ществительные, наречия, имена прилагатель-
ные и глаголы принадлежат к числу знамена-
тельных слов, эффективность которых в вос-
клицательных предложениях усиливается не 
за счет морфологического разнообразия, а за 
счет семантики. Само содержание имен суще-
ствительных, наречия или имен прилагатель-
ных и глаголов, вносящих эмотивность, помо-
гает нам узнать позицию говорящих, утверж-
дение или отрицание. Поэтому они широко ис-
пользуются в восклицательных предложениях 
в русской художественной литературе. Приве-
дем примеры: 

(11) Вот были колесницы! (с. 64).
(12) Ты можешь себе представить? За-

прещено! (с. 81).
(13) – Господи, благослови! (с. 70).
(14) Мне бы хопить волтелось поды! (с. 56).
4. синтаксические особенности употреб- 

ления восклицательных предложений. Син-
таксические особенности восклицательных 
предложений особенно важны для изучения 
восклицания в произведениях русской худо-
жественной литературы.  

4.1. конструкции восклицательных пред-
ложений. Рассмотрим их виды.

а. типичные конструкции. В русской ху-
дожественной литературе некоторые типич-
ные восклицательные предложения состоят из 
двух частей: «восклицательные частицы как, 
так, какой, такой + объект восклицания». Су-
ществуют также другие конструкции. Приве-
дем примеры: 

(15)– А что же еще!– пробормотал Та-
тарский (с. 108).

(16) – Да здравствует император! (с. 276).
Б. Фразеологические конструкции. В рус-

ских восклицательных предложениях часто 
можно встретить фразеологическую струк- 
туру. 

Cлова-предложения могут составлять не-
разделимые словосочетания, которые не из-
меняются при употреблении. они называются 
фразеологическими словами-предложениями. 
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чаще всего фразеологические слова-предло- 
жения бывают восклицательными: Хорошая 
вещь! Ясное дело! Хорошая мысль! Золотые 
слова! Еще как! Так и есть! Едва ли! Еще чего! 
Вон оно то! То-то и есть! С ума сойти! Не 
скажи! Может быть! Не может быть! В са-
мом деле! Ну, вот еще! Ну да! А это! Как же! 
Ишь ты! Едва ли! Еще чего! Эх ты! Вот оно 
то! То-то и есть! Будь благонадежен! и т. д. 

кроме того, в русских художественных 
произведениях можно найти многочисленные 
фразеологические конструкции восклицатель-
ных предложений. данные конструкции насы-
щены эмоционально-оценочным значением и 
имеют ограничения не только в грамматике, 
семантике, но и в порядке слов. В отличие от 
фразеологических слов-предложений, предло-
жения с фразеологическими конструкциями 
имеют базовые части и изменяются в ограни-
ченных рамках. 

к числу фразеологических конструкций 
принадлежит фраза Есть о чем рассказать! 
она имеет строгий порядок слов: сначала упо-
требляется базовое слово есть, после него 
идет местоимение кто (или что) в определен-
ном падеже, потом инфинитив глагола несо-
вершенного вида. Приведем пример из рома-
на В. Пелевина «Generation “П”»: 

(17) – А заслуга перед кем? – Как перед 
кем!.. – сказала девушка, подняв брови. Де-
вушка вздохнула. Видно было, что за день она 
устала от идиотов. Сняв планшетку с полки, 
она поставила ее на прилавок перед Татар-
ским (с. 70). 

Здесь перед кем является базовой частью, 
в романе данная конструкция выражает чув-
ство презрения героини. 

(18) Примерно так, – думал он. – Жизнь – 
это одинокое странствие под палящим солн-
цем. Когда вспоминаешь об этом, все в мире 
кажется пустым и ничтожным. И тогда на-
ступает прозрение. Туборг. Подумай о глав-
ном! (с. 188). 

Здесь базовой частью является глагол по-
думать, вся конструкция выражает сильную 
эмоцию говорящего.

4.2. Слова-предложения. В русских худо-
жественных произведениях слова-предложе- 
ния часто используются в роли восклицатель-
ных предложений. Восклицательным словом-
предложением называется предложение, со-
стоящее из одного слова или неразложимого 
сочетания слов, прямо выражающего сильнее 
чувство и эмоцию. По характеру использован-
ных частей речи можно выделить среди вос-

клицательных слов-предложений с одним сло-
вом четыре типа: 

1) с именами существительными, 
2) наречиями, 
3) междометиями, 
4) глаголами. 
(19) – Так вот ты где, с…! – надсажива-

ясь, выкрикнул вошедший, и его лицо побагро-
вело еще сильнее (с. 195).

(20) Татарский! К шефу на ковер, – сказал 
Морковин (с. 233). 

(21)– Во! – сказал Азадовский, поднимая 
вверх большой палец (с. 333).

4.3. Простые предложения. Большинство 
восклицательных предложений являются про-
стыми. Повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения могут сопрово-
ждаться усиленной эмоциональностью и про-
износиться с особой интонацией. такие пред-
ложения называются восклицательными. Вос-
клицательные предложения характеризуются 
краткостью, причина заключается в том, что, 
испытывая сильную эмоцию, говорящий торо-
пится высказать их. таким образом, восклица-
тельные предложения чаще всего представля-
ют собой простые предложения. 

(22) – Значит, никакой смерти нет! – с ра-
достью подумал Татарский (с. 56).

(23) – За что? – спросил Гиреев. – За то, 
что иногда позволяешь жить параллельной 
жизнью. Без этого настоящая была настоль-
ко мерзка! (с. 319). 

(24) – Этот человек далеко пойдет! – по-
вторила Лена. Ее особенно впечатляло то, 
что сестра с детьми сразу же после этой 
операции была сослана назад в Днепропе-
тровск (с. 28).

4.4. Сложные восклицательные предложе-
ния. В произведениях русской художествен-
ной литературы можно встретить конструк-
ции сложных восклицательных предложений 
с сочинением, подчинением и разными ви-
дами связи между предикативными частями. 
Предикативные единицы могут быть синтак-
сически соединены с помощью сочинитель-
ных союзов (при сочинительной связи), под-
чинительных союзов (будто, так как, что, 
чтобы и др.) или союзных слов (который, по-
чему, сколько и др.) (при подчинительной свя-
зи). Приведем следующие примеры из рассма-
триваемого романа В. Пелевина: 

(25) Вовчик замолчал и тяжело задумался. 
Ханин собирался что-то вставить, но Вовчик 
вдруг взорвался: – Но они-то думают, что мы 
культурно опущенные! Типа как чурки из Аф-
рики, понимаешь? (с. 198). 
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(26) Ты говоришь, что еще не готов? Мы 
верим, что завтра ты сможешь! (с. 183).

Проведенный выше анализ показывает, 
что восклицательные предложения в русском 
художественном тексте имеют свою специфи-
ку. Материалом для исследования послужил 
текст романа Пелевина В.о. «Generation “П”». 
В русской литературе для выявления оцен-
ки автором высказывания признаков явления, 
предмета, факта как реального или нереаль-
ного используется широкий спектр фонети-
ческих, морфологических и синтаксических 
грамматических средств восклицательных вы-
сказываний.

На конкретных примерах из романа 
«Generation “П”» мы рассмотрели конструкции 
восклицательных предложений в русском  ху-
дожественном тексте. особенности употреб- 
ления восклицательных высказываний выра-
жаются фонетичекими, морфологическими и 
синтаксическими конструкциями, которые от-
ражают отношение и чувство говорящего к 
предметам и явлениям в восклицаниях в ху-
дожественных текстах. Мы также выяснили, 
что, в отличие от невосклицательных, воскли-
цательные предложения содержат разнообраз-
ные эмоциональные значения. В них во всей 
полноте выражаются: 

– субъективное восприятие информации, а 
также различные эмоции; 

– передача чужих доводов, мнений, ин-
формации об эмоциях.

таким образом, особенности использова-
ния восклицательных предложений в русской 
художественной литературе состоят в употре-
блении специальных конструкций, передаю-
щих состояние говорящего или эмоциональ-
но выраженную информацию о предмете речи.
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Features of using the exclamation 
statements in the Russian fiction 
literature
The article deals with the features of the use of 
the exclamatory sentences in the fiction works in 
Russian. There are revealed the internal structures 
of the exclamatory statements in the Russian lite- 
rary text. Based on the material of the literary text  
of the Russian writer, it is shown how the exclama- 
tions convey the emotions of the speaker, are the 
means of the artistic expression and speech cha- 
racteristics of the hero of the work.

Key words: fiction, exclamation, exclamatory sen-
tence, features of use.
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(гродно)

цветовая концеПтосФера 
ФЛористического 
Пространства русского 
языка. цвет астры

На примере функционирования в различных 
дискурсах цветовых дескрипций астры опи-
сывается фрагмент цветовой концептосфе-
ры флористического пространства русско-
го языка. Выявляется состав терминов цве-
та, актуализируемых в описаниях растения; 
устанавливаются доминанты, эксплицирую-
щие стереотип массового восприятия, и ряд 
уникальных цветоопределений; раскрывает-
ся функциональный потенциал дескрипций 
астры; иллюстрируется механизм продуци-
рования на их основе терминов цвета.

Ключевые слова: лингвистика цвета, термин 
цвета, фитоним, концепт, языковая карти-
на мира.

Научные изыскания в области лингвисти-
ческой цветологии, истоки которой, согласно 
исследованиям В.Г. кульпиной, берут нача-
ло в работе В.И. шерцля «Названия цвѣтовъ 
и символическое значение ихъ» (1884)*, – в 
пространстве современного языкознания при-
обретают особую актуальность как из-за функ-
ционального потенциала цветолексики**, од- 
ного из древнейших пластов лексики, так и в 
силу антропоцентричности цвета, обусловли-
вающей направленность исследовательского 
внимания в условиях доминирования антро-
поцентрического миропонимания. 

Разноаспектные исследования, осущест-
вляемые на протяжении десятилетий лингви-
стами разных стран (Р.В. алимпиева, Н.Б. Ба-
хилина, а.П. Василевич, В.В. краснянский, 
В.Г. кульпина, т.а. Михайлова, Р.М. Фрумки-
на, В.к. харченко; Ю.М. Бабіч, С.М. Лясовіч, 
М.У. Разладава, І.У. ялынцава; M. Ampel-
Rudolf, R. Grzegorczykowa, E. Komorowska, 
D. Stanulewicz, R. Tokarski, K. Waszakowa; 
K. Gadányi и др.) способствовали становлению 
и развитию лингвистики цвета как самостоя- 
тельного научного направления [4; 8; 13 и др.], 

* Подробно об истории становления науки, перво-
исследователях в области лингвистики цвета см.: [11, 
с. 267–276].

**  о функциональных свойствах цветолексики 
см.: [10].

одной из актуальных задач которого, по авто- 
ритетному мнению В.Г. кульпиной, является 
инвентаризация цветообозначений в преде-
лах всего цветового пространства языка, «их 
презентация в пределах сформировавшихся в 
истории языка крупных хроматических кате-
горий – концептов» [11, с. 13].

Солидаризируясь с мнением В.Г. кульпи-
ной о том, что концептологические исследова-
ния терминов цвета являются важнейшей ча-
стью исследований по выявлению своеобразия 
лингвокультуры [там же, с. 15], представим в 
данной публикации раскрывающий специфи-
ку колористической перцепции и визуализа-
ции астры фрагмент предпринимаемого нами 
исследования, посвященного описанию цве-
товой концептосферы флористического про-
странства русского языка. В фокусе исследова-
тельского внимания – количественный и каче-
ственный состав терминов цвета, актуализиру-
емых в дескрипциях растения; доминанты цве-
та, эксплицирующие колористический стан-
дарт восприятия; спектр уникальных характе-
ристик, проявляющих индивидуально-автор- 
ское восприятие цвета астры; функциональ-
ный потенциал колористических дескрипций 
растения; актуальная тенденция продуциро-
вания на основе колористического описания 
астры новых терминов цвета. 

Материалом для исследования послужили 
лексикографические данные, результаты про-
веденного нами направленного ассоциативно-
го эксперимента, материалы Национального 
корпуса русского языка (основной [14] и поэ-
тический корпус [15]), проза признанных клас-
сиков русской и советской литературы (собра-
ние сочинений к.Г. Паустовского [18]), а также 
тексты рекламной и интернет-коммуникации.

Сложившееся в языковом сознании носи-
телей русского языка представление об астре 
нашло отражение в лексикографических ис-
точниках и в ряде лингвистических исследо-
ваний. так, согласно классификации растений, 
представленной в «Русском семантическом 
словаре», позиция астры определяется следу-
ющим образом (схема 55, 413): «травянистые 
растения. древовидные и пальмовидные тра-
вы → не дающие съедобных плодов; деко-
ративные, лекарственные, технические, сор-
ные растения; кормовые травы; их цветки → 
декоративные растения; цветы садовые и по-
левые» [21, т. 1, с. 518]. Ср.: астра ‘декоратив-
ное (реже дикорастущее) травянистое расте-
ние сем. сложноцветных с крупными цветка-

© Сивова т.В., 2022
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ми различной окраски, обычно без запаха’ [21, 
т. 1, с. 538]. Вместе с тем признак цвета в вос-
приятии астры может не фиксироваться. так, 
а.а. орлова, рассматривая ЛСГ «цветы» и 
создавая классификацию фитонимов с общей 
архисемой ‘растение’, выявляет дифференци-
альные семы, определяющие специфику дан-
ной ЛСГ. В связи с фитонимом астра иссле-
дователь приводит ряд параметрических при-
знаков: 1) части растения: ‘с цветками’; 2) бли-
зость происхождения: ‘семейство’, ‘сложно- 
цветные’; 3) жизненная форма растения: ‘тра-
вянистое’; 4) время года: ‘осеннее’; 5) место 
произрастания: ‘садовое’; 6) сфера примене-
ния: ‘декоративное’ [16, с. 33–37].

ц в е т  а с т р ы .  Л е к с и к о г р а ф и ч е с - 
к и й  д и с к у р с .  Согласно данным доступ-
ных нам словарей [1–3; 5; 21; 23], в лексико-
графических описаниях растения констант-
но фиксируется признак ‘различная окраска’. 
Ср.: астра 1) ‘осеннее садовое травянистое 
декоративное растение сем. сложноцветных, 
с цветками различной окраски без запаха’ [3, 
с. 50]; 2) ‘садовое растение с крупными цве-
тами различной окраски из сем. сложноцвет-
ных’ [5, с. 63]; 3) ‘род травянистых декоратив-
ных растений сем. сложноцветных с цветками 
различной окраски’ (НСИС) [23]; 4) ‘травяни-
стое декоративное растение сем. сложноцвет-
ных, с цветками различной окраски без запа-
ха’ (МаС) [там же]; 5) ‘садовое декоратив-
ное растение сем. сложноцветных с крупными 
цветками различной окраски, обычно без за-
паха’ (Сош) [там же]; 6) ‘травянистое деко-
ративное растение семейства сложноцветных, 
с цветками различной окраски без запаха’ [1,  
с. 123]; 7) ‘крупный круглый цветок, обыч-
но без запаха, состоящий из длинных узких 
и тонких лепестков разной окраски, распола-
гающихся слоями, или декоративное расте-
ние с такими цветками, цветущее с июля до 
поздней осени’ [2, с. 115]. Помимо собствен-
но констатации многоцветности окраски рас-
тения, лексикографические источники спо-
радически конкретизируют его цвет (в иллю-
стративной зоне словарной статьи) лимонно-
желтая астра; астры всех оттенков; В кар-
машек его гимнастерки была вставлена белая 
астра (Гроссман) [там же, с. 116].

ц в е т  а с т р ы .  а с с о ц и а т и в н ы й  д и с -
к у р с .  Проведенный нами весной 2021 г. на-
правленный ассоциативный эксперимент*, в 

* автор статьи выражает глубокую признатель-
ность студентам, принявшим участие в эксперимен-
те, а также преподавательскому составу и руководству 
факультетов.

котором приняли участие 332 студента Грод-
ненского государственного университета име-
ни янки купалы (представители трех факуль-
тетов: факультета истории, коммуникации и 
туризма; математики и информатики; филоло-
гического факультета), призван эксплициро-
вать актуальный срез цветовой картины мира 
носителей русского языка («Русский ассоци-
ативный словарь» не фиксирует ни стимул 
«астра» при прямом поиске, ни реакцию – при 
обратном [20]). Респондентам (возраст варьи-
руется от 17 до 23 лет; пол: 166 жен., 166 муж.) 
было предложено на стимул-фитоним «астра» 
привести «цветовую» реакцию (одну или не-
сколько, если иное, по мнению респондента, 
невозможно). Статистика: всего реакций на 
стимул «астра» – 236, различных реакций – 26, 
одиночных – 14, отказов – 96.

колористический спектр, выявленный в 
результате НаЭ, включает 19 терминов цвета, 
значимых в перцепции растения, см. (в поряд-
ке убывания, с указанием гендерной соотне-
сенности): красный 102 (м/ж); белый 51 (м/ж); 
розовый 21 (м/ж); желтый 12 (м/ж); фиоле-
товый 9 (м/ж); зеленый 6 (м/ж), оранжевый 6 
(м/ж), синий 6 (м/ж); бордовый 3 (м/ж), корич-
невый 3 (м), черный 3 (м/ж); алый 1 (ж), бело-
красный 1 (м), бирюзовый 1 (м), голубой 1 (м), 
индиго 1 (м), карминный 1 (м), красный, бе-
лый 1 (ж), красный и розовый 1 (ж), пестрые цве-
та: красный, фиолетовый, желтый 1 (ж), ро-
зовый и белый 1 (м), розовый и красный 1 (ж), 
светло-серый 1 (м), сиреневый 1 (м), темно-
синий 1 (ж).

таким образом, доминантой ассоциатив-
ного пространства является красный; цвето-
вые ассоциаты на стимул «астра» представле-
ны 19 терминами цвета, среди которых: 1) ком-
позиты, основанные на терминах цвета (бело-
красный), модификаторах цвета (светло-се-
рый, темно-синий); 2) некоторые цветовые по-
следовательности, включающие термины цве-
та белый, красный, розовый (красный и розо-
вый; красный, белый; розовый и белый; ро-
зовый и красный); 3) лексема со значением 
‘окрашенный в разные цвета, не одного цве-
та’: пестрый (ср. с приведенными выше лек-
сикографическими данными).

ц в е т  а с т р ы .  И н д и в и д у а л ь н о - а в - 
т о р с к и й  д и с к у р с .  Изобразительно-вырази- 
тельный потенциал колористических дескрип-
ций астры открывает широкие возможности 
для использования их в художественном тек-
сте. По нашим наблюдениям, цветовые опи-
сания астры функционируют в произведениях 
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таких писателей и поэтов, как д.Л. андреев, 
В.П. астафьев, В.я. Брюсов, М.а. Булгаков, 
а.а. и Г.а. Вайнеры, а.а. Галич, В.С. Грос- 
сман, В.Ю. драгунский, а.И. куприн, д.М. Лип- 
скеров, С.В. Лукьяненко, к.Н. Льдов, д.С. Ме-
режковский, В.В. Набоков, В.а. осеева, Саша 
черный, т.Л. Щепкина-куперник, И.Г. Эрен-
бург и др. Роль и место колористических опи-
саний астры в флористическом пространстве 
их произведений, функциональная нагрузка 
описаний, особенности авторской перцепции 
и визуализации растения заслуживают отдель-
ного исследования. В данной статье сконцен-
трируем внимание на прозе к.Г. Паустовско-
го, признанного мастера художественного сло-
ва (материалом для исследования послужило 
собрание сочинений в 9 томах [18]).

цветовая палитра, актуализируемая писа-
телем в описаниях астры, представлена терми-
нами цвета белый (преобладает) и красный, ко-
торые выполняют онтологическую функцию: 
Я прошла на кладбище и положила на моги-
лу Шарля несколько белых астр [там же, т. 3,
с. 429]; По краям дорожек цвели красные и 
белые астры [там же, т. 4, с. 230]. комбина-
ция колористического и одоративного призна-
ка эксплицирует авторское представление о 
времени: Гарибальди пришел взволнованный и 
принес цветы – белые астры и левкои и за-
писку на мое имя. Запахом осени наполнилась 
комната [там же, т. 1, с. 84].

корреляция «астра – осень», по нашим на-
блюдениям, в целом обнаруживает тенденцию 
к устойчивости. См.: лексикографические де-
финиции лексемы астра [2; 3]; зафиксирован-
ные Н.а. кожевниковой и З.Ю. Петровой ср. и 
мтф.: В прелести увядающей женщины есть 
что-то невыразимо обаятельное, напомина-
ющее осеннюю астру (арцыбашев, 1912) [9, 
с. 36]; Кроткая старуха, – сказал он, – осен-
няя астра! Цветок бездумный (Гайдар, 1938) 
[там же, с. 37]; исследование а.а. орлова [16]; 
работу В.Г. кульпиной, в которой ее автор, из-
учая поэтическую категоризацию времени 
года в контексте стихотворного дискурса, в ка-
честве одного из признаков осени в перцепции 
Ю. тувима называет астры: Byś [...] Przez okno 
patrzała spokojnie / Na miłe niebo jesienne, / A 
na stoliku w wazonie / Niech będą astry liliowe, /  
Liliowe astry jesienne (Tuwim, 1938). Чтобы 
ты […] / В окно глядела спокойно / На милое 
небо осеннее, / А на столике в вазе / Пусть бу-
дут астры лиловые, / Лиловые астры осен-
ние (перевод В.Г. кульпиной. – Т.С.) (цит. по: 
[12, с. 207]).

Изобразительно-выразительный потенци-
ал фитонима астра (о девушке, женщине – 
астра (2Льдов 195) [6, с. 126]; ГоСть – го-
сти отцветшего лета поздние (об астрах – 
2апухт. 258) [там же, с. 592]), возможности 
колористических дескрипций растения (астра, 
астры мтф. О, рыжие астры огней в темных 
коридорах общежитий, немолчный шум, по-
добный отдаленному реву прибоя, похотливое 
шкворчанье полтавского сала! (катаев 1927), 
Тропической астрой рыжих огней Третья 
пушнина лежала под ней (Сельв.) [9, с. 356]; 
мтф. Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы, / над 
черною астрой с прическою «афро», / что в 
баре уснула, повиснув на друге (Возн. Мулат-
ка, 1979) [там же, с. 37]; СУМЕРкИ астра мтф. 
С высокого неба раздастся Медлительный 
зов муэдзина, И сумерки – синяя астра, Си-
неющий веер павлина (чиннов 1974) [там же, 
с. 328]) обусловливают их активное исполь-
зование в различных дискурсах и наше зако-
номерное обращение к Национальному кор-
пусу русского языка, которое в современной 
практике исследования языка стало не только 
нормой, но и необходимостью (о функционале 
НкРя см.: [19]).

ц в е т  а с т р ы .  Н а ц и о н а л ь н ы й  к о р -
п у с  р у с с к о г о  я з ы к а .  особую ценность 
для нашего исследования представляет выяв-
ленный в результате анализа данных основ-
ного и поэтического подкорпусов НкРя [14; 
15] корпус контекстов, содержащих цвето-
вые дескрипции астры, расширяющий пред-
ставление о колористической перцепции рас-
тения. так, цветовой реестр, созданный по ма-
териалам основного корпуса НкРя [14], ре-
презентируют следующие термины цвета (в 
порядке убывания): белый 18; красный 10;
желтый 9 (желтый, желтоватый, желтиз-
на, лимонно-желтый); розовый 5 (розовый,
бледно-розовый); багровый, голубой, лиловый 
(лиловый, сине-лиловый), синий (синий, сине-
лиловый), фиолетовый (фиолетовый, фиоле- 
тово-желтый), черный 2; лимонный (лимон-
но-желтый), пурпуровый (темно-пурпуровой), 
рдяный, сиреневый 1; а также лексемы со зна-
чением ‘быть в цвету’ 6; ‘отличаться чисто-
той и концентрированностью тона’ яркий 6 
(яркий, ярчайший, самый яркий), грязный 1; 
со значением неоднородности окраски пест-
рый 4, разноцветный 2, цветной 1; с семой 
‘свет’ 5 (блестящий, вспышка, догореть, си-
ять, огненный), а также темный 1; со значе-
нием интенсивности и насыщенности цвета 
бледный 2, сочный 1 – вплоть до утраты цве-



143

языкознание

та выцвести 1. В контекстах: Астра, которую 
мы высадили в открытый грунт, пожелтела, 
даже покраснела и расти не хочет (каралис, 
1999); Галочка прибрала могилу, под листьями 
лежал почерневший букет, похожий на тот, 
что она видела в прошлый свой приход. Вон и 
ее астры, совсем черные. Видимо, были замо-
розки (катерли, 2000) [14].

доминантой цветового спектра, состоя-
щего из 14 собственно терминов цвета, явля-
ется термин цвета белый. В контекстах: Был 
день ангела Александра Викторовича. Я по-
дарила ему сноп белых астр (Бессарабова, 
1922); Астра Белое солнце (Урожайная гряд-
ка, 2003) [там же]. Спектр отражает широкую 
оттеночную палитру, эффективно передающу-
юся композитами, построенными как на осно-
ве терминов цвета (желтый, лиловый, лимон-
ный, синий, фиолетовый), так и модификато-
ров цвета (бледно-, темно-). В контекстах: И 
садик, уничтоженный разросшимися корпу-
сами зданий, в их памяти жить оставался: 
там астры сине-лиловые на клумбе росли, 
там бегали они от скамейки к скамейке, там, 
под кустом одичавшей сирени, Лиза когда-то 
зарыла «секрет» (кожевникова, 1984); Пре-
жде всего бросается в глаза изменение окра-
ски цветов у гвоздик и астр – она становит-
ся темно-пурпуровой (Моисеева, 1966) [там 
же]. В дескрипциях астры проявляется фик-
сируемая лексикографическими источника-
ми многоцветность окраски (пестрый, раз-
ноцветный, цветной): Астры в букете раз-
ноцветные, пышные, но среди них наособицу 
смотрятся темно-вишневые, как бы спекши-
еся от сока или старой крови бегонии (аста-
фьев, 1999); Она купила зачем-то букет мел-
ких разноцветных астр, улыбнулась его жиз-
нерадостной безвкусице (Улицкая, 1988); И 
все глаза устремляются в сад, на пожелтев-
шие верхушки деревьев, на покрасневшие ку-
сты и цветные мохнатые астры на клум-
бе (осеева, 1959) [14].

цветолексемы обнаруживают корреляцию 
преимущественно с фитонимом астра: дере-
вянные столбики решетки на чьей-то могиле, 
и эти любопытные астры сквозь них – розо-
вые, белые, настороженно чуткие, как заво-
роженные мысли того, кто давно уже лежал 
под ними в земле (Сергеев-ценский, 1906–
1907); Только красные и багровые астры, це-
ликом ушедшие в цвет и не имеющие никако-
го аромата, росли из прямоугольных газонов 
(Улицкая, 1996) [там же]. В меньшей мере – с 
лексемами (в прям. и перен. значениях): звез-

дочка (астры, цветущие голубыми звездоч-
ками); корзинка (с чешуйчатой фиолетовой 
корзинкой); середина (астры с белыми се-
рединами; с открытой желтой серединой); 
стебель (особый вид астры, с темным пуши-
стым стеблем); хохолок (с белым хохолком 
величиной с копейку); цветок (цветы фиоле-
тово-желтые).

Сформированный по материалам поэтиче-
ского корпуса НкРя [15] реестр цветоопреде-
лений астры, включающий 13 собственно тер-
минов цвета, представлен цветообозначения-
ми (в порядке убывания): белый 3 (доминанта); 
розовый 2; голубой, желтый, золотой, крас-
ный, лиловый, малиновый, медный, пунцовый, 
синий, фиолетовый, черный 1; дополняется 
лексемами с семой ‘свет’ 4 (преимущественно 
в обр. значении): В золотом тумане Астры 
горят как свечи (Юрков, 1927); лексемами 
со значении многоцветности/неоднородности 
окраски (цветной 2; пестрый, разномастный, 
разноцветный 1); со значением ‘отличаться 
чистотой тона’ яркий 2, значение утраты цве-
та блекнуть 1, с семой ‘быть в цвету’ 1. Пре-
обладает корреляция цветообозначений с фи-
тонимом астра, при этом активную реали-
зацию ожидаемо получают изобразительно-
выразительные средства языка: астры заспан-
ная медь (Еременко, 1991); белых астр со-
звездье (Паркау, 1937); сумерки – синяя астра 
(чиннов, 1974); купидон Румянится, как ро-
зовая астра (Иванов, 1911); большую аст-
ру желтую, как солнце (Сельвинский, 1932); 
вместе с астрой голубою, Ты отцвела (Льдов, 
1897) [15].

В результате пересечения сформирован-
ных на основе данных НкРя списков цвето-
обозначений, значимых в дескрипции астры, 
зона пересечения, эксплицирующая констант-
ные в визуализации растения цвета, будет 
включать: белый 21 (доминанта); красный 11; 
желтый 10; розовый 7; голубой, лиловый, си-
ний, фиолетовый, черный 3, а также законо-
мерно лексемы со значением неоднородно-
сти окраски пестрый, разноцветный, цвет-
ной; со значением ‘отличаться чистотой тона’ 
яркий; с семой ‘свет’ и ‘быть в цвету’. Уни-
кальными (единичными) цветовыми реакци-
ями на стимул «астра», согласно НкРя, яв-
ляются: лимонно-желтый, рдяный, сирене-
вый, темно-пурпуровой [14]; золотой, мали-
новый, медный, пунцовый [15]. В контекстах: 
рдеют холодные астры, облетают сухие ли-
стья (Савинков, 1909) [14]; И астры поздние, 
так быстро доцветая, Покрыли весь цвет-
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ник, как сетка золотая (Щепкина-куперник, 
1898) [15]. Приведенные дескрипции растения 
отражают преимущественно своеобразие пи-
сательского восприятия окружающего мира, 
принадлежат индивидуально-авторской цве-
товой картине мира.

Сопоставление доминант цвета, выявлен-
ных на основе лексикографического, ассоци-
ативного, индивидуально-авторского, худо-
жественного дискурса, свидетельствует о пре-
обладании красного и белого (НаЭ), белого и 
красного цвета (НкРя, цкМ к.Г. Паустовско-
го) в перцепции растения; подтверждает зна-
чимость признака ‘различной окраски’, доми-
нирующего, согласно лексикографическим ис-
точникам.

Функциональный потенциал превалиру-
ющих в описании астры терминов цвета бе-
лый и красный проявляется, помимо онтоло-
гической функции: В центре зала стоял пу-
стой мраморный постамент, у подножия ко-
торого валялся растрепанный букет белых 
астр (Болмат, 1999) [14], в функции экспрес-
сивной, эстетизации действительности: кое-
где белели щепотками мокрого пера одича-
лые астры (Славникова, 1995–1999) [там же]; 
В твоих чертах бесплотный свет Огня сквозь 
хрупкость алебастра, тончайший иней бе-
лой астры, Чьим лепесткам увяна нет (ан-
дреев, 1950) [15]. цвет астры становится со-
циальным индикатором (ср. красная гвозди-
ка): На лбу – красная ленточка, у некоторых – 
в петлицах красные астры (Бронтман, 1943–
1946) [14], передает имиджформирующую ин-
формацию: Пижон и стиляга, – сказал Жек, – 
черный костюм, кольцо, трость Европа, шик, 
блеск, «жентильмен» – белая астра, белые 
гетры (драгунский, 1964) [14].

термины цвет белый и красный как ре-
презентанты стереотипного колористическо-
го представления об астре закономерно акту-
ализируются в нейминге, становясь мотиви-
рующей основой названия сорта растения (ср. 
1940 гг. и современный период): сорта «Бело-
снежка», «Белый шар», «Страусово Перо бе-
лая» и «красный ковер». В контекстах: Напри-
мер, астры «страусовое перо белое» были с 
большой открытой желтой серединой (Со-
скина, 1940) [14]; Астра однолетняя «стра-
усово Перо белая» – сорт с широкими раски-
дистыми кустами и соцветиями белоснеж-
ного цвета (URL: https://nashzelenyimir.ru); а 
также Астра однолетняя «Белый шар» – ку-
сты с множеством белых соцветий с желто-
ватой серединкой (там же); Астра однолет-

няя «Белоснежка» – куст высокий. Цветки 
махровые, белого цвета [14]; Астра низкорос-
лая красный ковер. Соцветия красные (URL: 
https://www.ncsemena.ru). активность данной 
тенденции обусловливает наше обращение к 
рекламному дискурсу.

ц в е т  а с т р ы .  Р е к л а м н ы й  д и с к у р с . 
Во многом ориентированный на экспрессию 
(не исключая, безусловно, и идентификацию), 
современный рекламный текст обнаружива-
ет доминирование термина цвета белый в но-
минациях сортов астры на фоне широкого 
спектра цветообозначений. колористический 
спектр, актуализируемый в номинациях со-
ртов (выборка составила более 50 номинаций), 
включает 18 терминов цвета (в порядке убы-
вания): белый; голубой, розовый; золотой; си-
ний; красный, персиковый, сапфировый; абри-
косовый, аметистовый, желтый, жемчуж-
ный, лимонный, пурпурный, серебряный, си-
реневый, турмалин, фиолетовый; расширяет-
ся металексемой (колор), лексемами с семой 
‘свет’ (бриллиант), со значением многоцвет-
ности (пестрый, радуга, цветной), значением 
имплицитного цвета (осенний). 

доминируют в выборке номинации сортов 
астры, основанные на значении термина цвета 
белый (10): а) «аполлония Белая», «Голиаф бе-
лый» (URL: https://market.yandex.ru); б) «Белая 
башня», «Белые вершины», «Белые лебеди» 
(там же), «Белое солнце» (URL: https://grodno.
deal.by); в) «диадора вайт» (URL: https://mar 
ket.yandex.ru); г) «антарктида» (снежно-бе- 
лая), «Метелица», «Снежная красавица» (там 
же); далее по значимости термины цвета голу-
бой (5): а) «Голубая Башня», «Голубой ковер», 
«Голубой магнит», «Салют голубой» (там же), 
«Голубая Луна» (URL: https://www.21vek.by); 
б) «трубадур Лайт Блю» (URL: https://market.
yandex.ru) и розовый (5): «Баллон розовый», 
«Башня Розовый кристалл», «Розовая баш-
ня», «Розовая россыпь» (там же), «Розовый 
кварц» (светло-розовые цветы) (URL: https://
habarovsk.leroymerlin.ru); далее по ранжиру – 
золотой (4): а) «Золотистая» (URL: https://
www.21vek.by); б) «Золотая Башня» (URL: 
https://market.yandex.ru); в) «Золотая осень» 
(URL: https://semenavam.by), «Золотой листо- 
пад», смесь окрасок (URL: https://market.yan
dex.ru). NB! так устанавливается значимая 
корреляция «астра – золотой – осень»; си-
ний (3): а) «Башня синяя», «королевская си-
няя» (там же); б) «Леди Ин Блу» (там же); 
красный (2): «королевская красная», «крас-
ная башня» (там же); персиковый (2): «Голи-
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аф персиковый», «Персиковый букет» (там 
же); сапфировый (2): «Сапфир», «Сапфиро-
вые бусы», смесь окрасок (URL: https://market.
yandex.ru). Зафиксированы единичные номи-
нации, созданные на основе терминов цвета: 
абрикосовый: «абрикосовая башня» (там же); 
аметистовый: «джувел аметист» (там же); 
желтый: «Желтая башня» (там же); жем-
чужный: «Жемчуг» (жемчужная окраска) 
(там же); лимонный: «Игольчатая Лимонная» 
(там же); пурпурный: «Пурпурная мантия» 
(цвет: фиолетовый / лавандовый / сиреневый) 
(URL: https://eurosamen.ru); серебряный: «Се-
ребряная башня» (URL: https://market.yandex.
ru); сиреневый: «Сиреневый туман» (там же); 
турмалин: «турмалин» (там же); фиолето-
вый: «Фиолетовая Башня» (там же); а также 
бриллиант: «дымчатый Бриллиант» (там же). 
Номинации сортов эксплицируют две значи-
мые тенденции в дескрипции астры. Это мно-
гоцветность описаний растения. Ср.: а) «дю-
шес Роуз эн вайт» (там же), «Фламир бело-
голубой» (там же); б) «Пестрый ковер», смесь 
(там же); «Радуга», смесь (там же); «цветной 
ковер», смесь (URL: https://www.21vek.by). а 
также актуализация темпорального признака 
на основе цветовых ассоциаций: а) «Золотой 
листопад», смесь окрасок (URL: https://market.
yandex.ru); б) «Золотая осень» (URL: https://
semenavam.by); в) «осенний поцелуй» (URL: 
https://sbermegamarket.ru); «осенний этюд» 
(URL: https://market.yandex.ru).

колористические дескрипции астры об-
наруживают активную тенденцию продуци-
рования новых цветообозначений, что под-
тверждают: 1) термин цвета белая астра, за-
фиксированный а.П. Василевичеми соавтора-
ми [24, с. 197]; 2) номинации цвета RAL 230 
60 25 Starflower Blue Синяя Астра; RAL 280 70 
25 Aster Flower Blue Синяя Астра; RAL 320 50 
35 Aster Violetta Фиолетовая Астра, соглас-
но каталогу цвета RAL [17]; 3) термин цвета 
астра (и спектр оттенков), фиксируемый ка-
талогом цвета Caparol 3D System: ASTRA 5 – 
ASTRA 80 [7]; более того, 4) термин цвета осен-
ние астры ‘бледно-лиловый’ [24, с. 153], в ко-
тором цветовая (информативная) составляю-
щая уступает место образной, экспрессивной. 
Ср. актуализацию темпорального значения в 
лексикографической дефиниции астры, в про-
зе к.Г. Паустовского, в НкРя (осенние астры 
просунули головки из-за решетки (Сергеев-
ценский, 1906–1907); падал в осенние астры 
на клумбе рядом с гранитным львом или мед-
ведем (Солнцев, 2000–2002) [14]), в рекламной 

коммуникации (сорт астры «Осенний этюд» 
(Урожайная грядка, 2003) [14]), что в очеред-
ной раз подтверждает устойчивость данной со-
отнесенности в массовом языковом сознании.

Инвентаризации цветообозначений в пре-
делах цветового пространства языка в целях 
создания по возможности полной версии цве-
товой концептосферы языка будет способ-
ствовать обращение к современному реклам-
ному тексту. Проанализированный нами язы-
ковой материал свидетельствует о функциони-
ровании основанных на корреляции терминов 
цвета (пурпурный, розовый, лиловый, синий; а 
также светлый, яркий), других лексем (ди-
кий, осенний, альпийский) и фитонима астра 
номинаций, представляющих собой названия 
товаров различных товарных категорий (по 
убыванию): 1) гель-лак для ногтей, 2) пряжа, 
3) губная помада, 4) головной убор, 5) автомо-
бильная краска.

Приведем ниже, сгруппировав по терми-
нам цвета: 1) Пурпурная астра, лак для ногтей 
“Charme” (URL: http://www.ledi-art.ru); гель-
лак Color gel-polish № 731 Пурпурная астра 
(https://sharlyn.blizko.ru). Ср. с зафиксирован-
ным НкРя темно-пурпуровой [14]; 2) пряжа 
Семеновская МШФ Village (Крестьянка) розо-
вая астра (URL: https://www.igla.ru); гель-лак 
№ 273 Розовая астра, For You (URL: https://
www.mirnogtei.ru); 3) гель-лак ALEXA 144 Ли-
ловая астра (цвет темно-лиловый) (URL: 
https://alexa.com); 4) гель-лак CTC Эмаль 1-178 
синяя Астра (URL: https://ctcnail.com); а так-
же 5) шапочка зимняя на малышку, CROCKID, 
цвет светлая астра (URL: https://www.avito.
ru); 6) пряжа Пехорская ПТ «Зимняя премьера» 
№ 384 яркая астра (цвет фиолетовый) (URL: 
https://www.igla.ru). особый интерес представ-
ляют случаи контаминации двух признаков 
(информативного, т. е. колористического, и 
экспрессивного): гель-лак ADORE № 207 ди-
кая пурпурная астра (URL: https://allo.com). 
Вместе с тем экспрессивная составляющая 
может вытеснять информативную: а) гель-лак 
Lovely № 210 оттенок дикой астры (URL: 
https://nailbox.ru); гель-лак PASHE № 025 «Ди-
кая астра» (URL: https://pashe.ru); гель-лак 
TNL «8 чувств» № 249 Дикая астра (URL: 
https://lakberry.ru); гель-лак Zinger № 338 Ди-
кая Астра (URL: https://zingerprof.ru); б) губ-
ная помада Endless Kiss «Дикая астра» (фио-
летовый с перламутром) (URL: https://www.
mycharm.ru).

Получил реализацию в рекламном тексте 
и актуализирующий экспрессию темпораль-
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ный аспект описаний астры, о котором упо-
миналось выше. См.: стойкая помада осен-
няя астра № 324, “Endless Kiss” (цвет: ли-
ловый) (URL: http://www.ledi-art.ru/catalog); 
ROXY гель-лак 181 Осенняя астра (цвет: крас-
ный) (URL: https://flior.ru). Зафиксирован в но-
минации и пространственный аспект: гель-лак 
«Формула цвета» № 539, цв. Астра Альпий-
ская (URL: https://st-ideal.ru), что и на уровне 
рекламного текста подтверждает выдвинутую 
нами гипотезу о цветовом хронотопе [22].

Получает распространение в рекламном 
дискурсе и собственно термин цвета астра, 
что свидетельствует о стереотипности воспри-
ятия цвета растения в массовом сознании; вме-
сте с тем трактовка цвета астры может варьи-
роваться. Ср.: а) пряжа для вязания Yarnart 
Baby, цв. 649 Астра (цвет: сиреневый, светло-
розовый) (URL: https://www.21vek.by); пряжа 
Камтекс КТ «Пышка» 057 астра (цвет: сире-
невый) (URL: https://www.igla.ru);слонимская 
пряжа цвет 023 Астра (URL: https://grodno.
deal.by); б) гель-лак Астра, № LF185, Uno Lux 
(цвет: розовый) (URL: https://glamour-ekb.ru); 
в) автомобильная краска для UAZ, цвет астра 
(URL: https://www.xn--1-stbdlbm.xn--p1ai).

таким образом, выявленный на материа-
ле различных дискурсов и включающий око-
ло 30 собственно терминов цвета спектр, зна-
чимый в дескрипциях астры, демонстриру-
ет цветовые доминанты ее перцепции, являю-
щие стереотип колористического восприятия: 
красный (НаЭ), белый (НкРя), подтвержда-
ет актуальность в описании растения признака 
‘окрашенный в разные цвета, не одного цвета’, 
эксплицирует на примере корреляции «астра – 
осень» устойчивость связи колористического, 
фитонимического и темпорального признака, 
иллюстрирующей механизм цветового хроно-
топа. Выявленный массив единичных цвето- 
определений астры представляет особую цен-
ность в свете задачи создания по возможности 
полной версии цветовой концептосферы фло-
ристического пространства языка. цветовое 
представление о растении, функциональный 
потенциал его колористических дескрипций 
запускают механизм создания допускающих 
вариативность трактовки цвета новых терми-
нов цвета, в которых актуализируется как ин-
формативная, колористическая, так и экспрес-
сивная составляющая.
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Colour sphere of concepts of the floristic 
environment of the Russian language. 
The colour of Aster
On the basis of functioning the colour descrip- 
tions of Aster in the different discourses the article 
deals with the fragment of the sphere of the con- 
cepts of the floristic environment of the Russian 
language. There is revealed the content of the 
colour’s terms, actualized in the plants’ description, 
and determined the dominants, explicating the 
stereotype of the mass perception and the row of  
the unique colour definitions. The author exposes 
the functional potential of the Asters’ descriptions  
and illustrates the producing mechanism of the 
colour terms on their basis.
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Лингвистические 
особенности гЛагоЛов 
состояния в русском языке  
и трудности их ПреПодавания

Анализируются основные аспекты лингви-
стических особенностей глаголов состоя-
ния в русском языке и трудности их препода-
вания. Рассматриваются методические во-
просы преподавания русского языка как ино-
странного на базовом уровне, затрагивается 
проблема преподавания классов глагола. Ак-
туализируются необходимость изучения гла-
гольных классов с позиций коммуникативного 
подхода и целесообразность систематизации 
материала с использованием коммуникатив- 
но-прагматического комплекса.

Ключевые слова: классы глагола, трудности 
преподавания, стандарт, лексический мини-
мум, состояние.

В в е д е н и е .  Глагол – самая сложная и ин-
тересная часть речи, это проявляется и в об-
щем категориальном значении процесса, от-
личающемся семантическим многообразием 
и включающем разнообразные оттенки (дей-
ствие, состояние, проявление и изменение при-
знака, отношение, воздействие и др.), и в ко-
личестве грамматических категорий, и в нали-
чии четырех форм, характеризующихся специ- 
фическими особенностями (личных, спрягае-
мых форм и неличных, неспрягаемых – инфи-
нитива, причастия, деепричастия). У глагола 
в отличие от других частей речи две основы, 
что важно знать для правильного образования 
всех глагольных форм [3].

При выявлении и описании трудных слу-
чаев, связанных с преподаванием русско-
го глагола учащимся, исследователи обыч-
но сосредоточивают свое внимание на кате-
гории вида, вызывающей наибольшие трудно-
сти у студентов, а также на глаголах состоя-
ния. другие грамматические категории глаго-
ла привлекают внимание исследователей в го-
раздо меньшей степени, хотя определенные 
успехи в этом направлении имеются.

Вопрос изучения лингвистических осо-
бенностей глаголов состояния в русском язы-
ке и трудности их преподавания рассмотрен в 
работах таких известных ученых, как В.Г. ко-

стомаров, о.д. Митрофанова, а.В. Исаченко, 
Г.И. Рожкова, а также в научных публикаци-
ях современных исследователей Л.В. Сыч ва, 
Е.Г. кузнецова, Л.В. Панова, Н.В. Ефремова, 
Л.Г. Навасартян, С.М.д. ахесте, а. Валипур, 
Г.а. асонова, Е.И. Порунцова, т.Л. Борисен-
ко. опыт преподавания дисциплины «Русский 
глагол» студентам позволил выявить наибо-
лее трудные для усвоения аспекты, связанные 
с системой русского глагола и его грамматиче-
скими категориями.

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы .  В исследова-
нии использовались теоретические и практи-
ческие методы: дедуктивный, анализ и син-
тез, наблюдения за работой обучающихся в 
различных образовательных пространствах, 
метод эксперимента. Методология разработ-
ки основываются на теоретических методах: 
сравнительном анализе, анализе литературы, 
обобщении.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Значи-
тельную трудность для изучающих русский 
язык представляет грамматика русского гла-
гола. Если категория вида, наклонения, време-
ни и грамматика глаголов состояния достаточ-
но подробно рассматривались в методическом 
плане, то методика обучения классам глаголов 
нуждается в дальнейшей корректировке. Ме-
тодического осмысления и проверки требует 
как содержание стандарта в этой части и со-
отнесенного с ним лексического минимума, 
так и конкретные рекомендации по препода-
ванию классов глаголов на начальном (базо-
вом) уровне.

Стандарт базового уровня перечисля-
ет 17 классов глаголов как необходимый для 
усвоения грамматический материал базового 
уровня [1]. классы перечислены в следующем 
составе: 1: читать – читаю, 2: уметь – умею; 3: 
чувствовать – чувствую; 4: встретить – встре-
чу; 5: отдохнуть – отдохну; 6: давать – дают; 
7: ждать – ждут; 8: писать – пишут; 9: петь – 
поют; 10: мочь – могут; 11: идти – идут; 12: 
ехать – едут; 13: хотеть – хотят; 14: брать – 
берут; 15: жить – живут; 16: пить – пьют; 17: 
есть – едят. В ряду перечисленных классов ука-
заны пять продуктивных – они начинают пере-
чень и даны в традиционном «смешанном» по-
рядке, т. е. первые три класса представляю гла-
голы I спряжения; четвертый класс – это глаго-
лы II спряжения; пятый класс – это вновь гла-
голы I спряжения. Все последующие классы 
тоже представляют первое спряжение.

© хань Фан, 2022
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Уже последовательность перечисления 
продуктивных классов не представляется це-
лесообразной. Следовало бы продуктивные 
классы выделить и давать их в соответствии 
с типами спряжения глаголов. образцы глаго-
лов также следует унифицировать и показы-
вать их в стандарте единообразно, в паре с ин-
финитивом нужно во всех классах указывать 
одни и те же спрягаемые формы глагола.

Потребность в корректировке норматив-
ного перечня еще более усиливается после со-
отнесения 17 классов стандарта со словником 
лексического минимума. При сплошном ана-
лизе лексического минимума выясняется, что 
из 164 глаголов, рекомендованных для усвое-
ния на базовом уровне, 70 глаголов относят-
ся к первому классу (бывать, включать, воз-
вращать, вспоминать, встречать, встре-
чаться, выбирать, выключать, выступать и 
т. д.); второй класс представлен только 1 гла-
голом (уметь); третий – 8 глаголами (инте-
ресоваться, преподавать, рисовать, совето-
вать, танцевать, фотографировать, цело-
вать, чувствовать); четвертый – 32 глагола-
ми (варить, верить, водить, входить, выхо-
дить, говорить, готовить, ездить и т. д.); ше-
стой – 6 глаголами (вставать, давать, переда-
вать, преподавать, сдавать, уставать); седь-
мой – 1 глаголом (ждать); восьмой – 2 гла-
голами (искать, писать); одиннадцатый – 
3 (идти, прийти, расти); двенадцатый – 1 
(ехать); тринадцатый – 1 (хотеть); четырнад-
цатый – 1 (брать); шестнадцатый – 1 (пить); 
семнадцатый – 1 (есть). а пятый класс (про-
дуктивный!), девятый (петь), десятый (мочь) 
и пятнадцатый (жить) в лексическом мини-
муме базового уровня не представлены вовсе.

оказывается, что стандарт и лексический 
минимум согласованы нестрого. В стандар-
те заметен явный перебор с классами (зачем 
нужна такая протяженная нумерация непро-
дуктивных классов, если многие классы не со-
держат употребительных глаголов? Предпо-
лагается ли, что учащиеся должны знать эту 
нумерацию? Но ведь данным перечнем не ис-
черпывается богатство словоизменительных 
классов русского языка. Лексический же ми-
нимум явно страдает неполнотой словника. 
как же обойтись без глаголов отдохнуть, бо-
леть, мочь, жить на базовом уровне, если их 
явно требуют темы стандарта? Учета рекомен-
дуемых стандартом для изучения тем требует 
весь словник глаголов [2].

В этой ситуации на вопрос, как препода-
вать и изучать классы русского глагола на уро-
ках базового уровня, напрашиваются очевид-

ные ответы: преподавать спряжение глаго-
лов непродуктивных классов с позиций ком-
муникативного подхода, в речевых образцах, 
отталкиваясь от тем и ситуаций, указанных в 
стандарте, и выделяя наиболее частотные, не-
обходимые для выражения соответствующих 
смыслов глаголы. 

далее рассмотрим особенности глаголов 
состояния в русском языке и трудности их пре-
подавания на примере иностранных студен-
тов. Возьмем несколько предложений со сло-
воформой в ужасе в соединении с различными 
глаголами-связками и попробуем квалифици-
ровать эту словоформу как часть речи, исполь-
зуя шкалу переходности В.В. Бабайцевой (а – 
наречие, Б – категория состояния): 

а – Враги побегут в ужасе.
аб – Мальчик и вовсе застыл в ужасе. 
аБ – даже мой Бум порой бывает в ужасе. 
аБ – к утру я был от него в ужасе. 
Б – 

В звене а наиболее четко обнаруживают-
ся дифференциальные признаки качественно-
обстоятельственного наречия: словоформа в 
ужасе выполняет функцию обстоятельства, 
примыкающего к глаголу, побегут и означаю-
щего психологическое состояние при выпол-
нении данного действия. В звене аб актив-
ность глагола застыл уменьшилась по срав-
нению с глаголом побегут в первом вариан-
те. И, соответственно, усиливается синтакси-
ческая позиция словоформы в ужасе. В зве-
не аБ словоформа сочетается с вспомогатель-
ным глаголом бывает, который теряет значе-
ние конкретного действия и обозначает недей-
ственное состояние. Грамматическая тяжесть 
сместилась на словоформу, выступившую как 
основная часть аналитической формы состав-
ного сказуемого. Переход совершен в звене аБ: 
словоформа становится ядром аналитической 
формы сказуемого, в состав которой связка 
входит только как грамматический показатель 
определенного времени и наклонения. Звено Б 
у словоформы отсутствует, т. к. рассматрива-
емые словоформы не обладают полным набо-
ром дифференциальных признаков категории 
состояния – члены этого звена относятся к пе-
риферии категории состояния. ядром системы 
являются безлично-предикативные слова.

В русском языке активно развивается 
группа предикативных предложно-падежных 
форм существительного с семантикой состо-
яния. В отличие от безлично-предикативных 
слов на -о, рассматриваемые лексемы употреб-
ляются в двусоставном предложении. Напри-
мер: Родители Пастернака были в ужасе от 
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его новых знакомств и называли нехорошую 
квартиру клоакой. В общем, я в шоке – ко все-
му еще Санька без меня никогда не оставал-
ся, не спал, не ел... Яркие костюмы, громкая 
музыка, дети в восторге. В этих предложени-
ях связка находится в двойных отношениях с 
подлежащим и предикативными предложно-
падежными формами.

В качестве грамматического показателя 
времени и наклонения связка является не от-
дельным служебным словом, а необходимым 
компонентом аналитической формы слов кате-
гории состояния.

д и с к у с с и и  п о  и с с л е д у е м о й  п р о -
б л е м е .  Интенсификация изучения глаголов в 
русском языке предполагает, что на занятиях 
будут использоваться наиболее эффективные 
методы обучения даже наиболее сложным те-
мам курса русского языка. одной из таких тем 
является тема «Глаголы состояния», при осво-
ении которой иностранные обучающиеся ис-
пытывают значительные проблемы. Учащие- 
ся прилагают огромные усилия для того, что-
бы запомнить и использовать новый матери-
ал в своей речи. Безусловно, процесс изучения 
языка непростой, он требует от учащихся по-
стоянного самоконтроля [16]. Более того, ис-
пытываемые трудности могут негативно от-
разиться на мотивации обучающихся, форми-
ровании необходимых компетенций и компе-
тентности [9].

Иностранные учащиеся часто совершают 
ошибки в употреблении продуктивных при-
ставок, которые отвечают за изменение значе-
ния глагола. Их насчитывается более 20 в рус-
ском языке (в-, за-, вы-, по-, у-, при- и т. д.). По-
добное разнообразие выбора префикса толь-
ко усложняет усвоение темы «Глаголы состо-
яния». характерной особенностью глаголов 
состояния является богатство их актуальных 
лексических значений. 

основываясь на всем вышесказанном, мы 
можем с уверенностью сказать, что данная 
тема является одной из самых сложных при 
изучении глаголов на начальном этапе. таким 
образом, очень важно понимать, как можно 
осуществить интенсификацию образователь-
ного процесса на занятиях с целью повыше-
ния степени быстроты и эффективности осво-
ения учащимися особенностей употребления 
глаголов.

Предлагая различные формы интенсифи-
кации обучения русского языка как иностран-
ного (далее РкИ) на примере темы «Глаго-
лы состояния», необходимо учитывать, что 
при интенсификации обучения РкИ опорны-
ми элементами являются активизация вну-

тренних резервов знаний обучающихся, по-
вышение мотивации в ходе образовательного 
процесса и задействование игровых техноло-
гий и упражнений. Стоит также подчеркнуть 
тот факт, что в обучении стали широко при-
менятся помимо традиционных инновацион-
ные информационные технологии, функцио-
нирование которых базируется на компьютер-
ных телекоммуникациях. таким образом, воз-
никает острая необходимость разработки и ре-
ализации нового комплексного подхода к обу-
чению, в котором будут учтены безграничные 
возможности Интернета и особенности дис-
танционного образовательного процесса. цен-
тральными компонентами интернет-простран- 
ства при освоении русского языка как ино-
странного стали образовательные сайты и спе-
циализированные порталы, виртуальные сло-
вари, электронные библиотеки, онлайн-сооб- 
щества преподавателей РкИ и студентов, из- 
учающих русский язык [14].

Многие студенты и преподаватели РкИ 
успешно пользуются социальными сетями, 
веб-порталами и образовательными сайтами, а 
также приложениями для мобильных телефо-
нов как средствами интенсификации учебного 
процесса [17]. Стоит отметить, что эти средст- 
ва играют важнейшую роль в решении мето-
дических задач при обучении русскому языку 
и предоставляют возможность закрепить по-
лученные знания, продемонстрировать образ-
цы аутентичной речи и расширить кругозор. 
Более того, в условиях пандемии виртуальное 
пространство помогало сохранить уже приоб-
ретенный уровень русского языка учащимся 
инофонам, которые не могли вернуться в Рос-
сию и учить язык в среде его постоянного ис-
пользования [4].

Говоря подробнее об активизации вну-
тренних резервов обучающегося, нужно под-
черкнуть, что данный процесс осуществляет-
ся в рамках групповой деятельности и комму-
никативного взаимодействия внутри коллек-
тива. как отмечает Г.а. китайгородская, про-
исходит «учение в коллективе и через коллек-
тив» [10]. таким образом, иностранные сту-
денты разделяют ответственность за выполне-
ние определенного задания со своими коллега-
ми, партнерами по группе. Перед каждой ми- 
ни-группой (4–5 человек), коллективом ста-
вится определенная задача, которая должна 
быть выполнена в определенный срок. Резуль-
таты проделанной работы по окончании сро-
ка выносятся на общее обозрение, обсуждают-
ся другими группами, дополняются объясне-
ниями преподавателя и совершенствуются за 
счет полученных рецензий со стороны других 
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студентов. Стоит отметить, что для успешно-
го выполнения поставленной задачи участни-
ки одного мини-коллектива должны тесно вза-
имодействовать между собой, найти общий 
язык, разработать стратегию того, как можно 
наиболее качественно и эффективно предста-
вить полученные результаты [5]. Например, 
представляется возможным выделить в теме 
«Глаголы состояния» несколько частей. Пе-
ред каждым мини-коллективом следует поста-
вить задачу подробно изучить все особенности 
данной группы глаголов состояния, найти под-
робную информацию об их лексическом зна-
чении, выявить лексико-грамматические осо-
бенности данных глаголов. Результаты необ-
ходимо представить схематически с помощью 
таблиц, рисунков, графиков [18].

Подобные задания и четкое деление на 
группы, на наш взгляд, не только способству-
ют более прочному знакомству учащихся с 
изучаемым материалом, но и позволяют эф-
фективнее использовать его в повседневной 
речи и реальных жизненных ситуациях. Поми-
мо этого коллективная работа помогает ино-
странным обучающимся развить коммуника-
тивные навыки и пользоваться русским язы-
ком для непринужденного общения. Получен-
ные со стороны преподавателя и других сту-
дентов комментарии могут явиться отправной 
точкой для освоения сложной темы во всей ее 
многогранности. 

к другим способам интенсификации учеб-
ного процесса целесообразно отнести гейми-
фикацию, за счет которой и происходит повы-
шение мотивации к изучению русского язы-
ка инофонами. Игры на уроках РкИ обеспе-
чивают вариативность и динамичность рабо-
ты студентов, повышая эффективность осво-
ения нового материала за счет формирования 
коммуникативной компетенции и задейство-
вания речемыслительных механизмов [7]. Лю-
бые игровые упражнения представляют со-
бой многоуровневый подход к обучению, по-
скольку заставляют иностранных обучающих-
ся использовать русский язык как средство об-
щения и выражения собственных идей и мыс-
лей и как инструмент для решения поставлен-
ной в задании задачи [8]. В легкой и непри-
нужденной форме студент погружается в сре-
ду использования естественных речевых кон-
струкций и широко употребляемой лексики. У 
него нет выбора отказаться или отмолчаться, 
поскольку необходимо полноценно участво-
вать в игре, выражать свое мнение, находить 
понимание, коммуницируя с другими студен-
тами с помощью русского языка. Именно по-
этому, по нашему мнению, коммуникативные 

игры выполняют важную функцию в процес-
се интенсификации обучения РкИ, являясь ба-
зой для представления и закрепления на уров-
не умений и навыков нового лексико-грамма- 
тического материала. 

Игры могут использоваться и во время 
освоения темы «Глаголы состояния». они не-
обходимы для того, чтобы нивелировать ак-
цент на сложности данного топика, повысить 
мотивацию учащихся, помочь им почувство-
вать себя свободно во время употребления 
того или иного глагола.

Студент вытягивает из колоды карточку, 
на которой написано предложение с глаголом 
состояния. он зачитывает его кому-то из сво-
их одногруппников, которому предстоит про-
демонстрировать указанное состояние. Это 
поможет студентам освоить базовые фразы 
для коммуникации и лучше запомнить, в ка-
ких случаях употребляется определенный гла-
гол состояния, какую приставку и значение он 
заключает в себе.

Преподаватель РкИ также может задейст- 
вовать карточки и в другом игровом упражне-
нии. Студенты получают на руки 3‒4 карточ-
ки, на которых с одной стороны написан опре-
деленный глагол состояния. Среди иностран-
ных учащихся выбирается ведущий, которо-
му выдается целый набор фраз, написанных 
на листке. он по очереди зачитывает данные 
фразы, а остальные студенты должны пока-
зать карточку с глаголом состояния, который 
можно использовать вместе с этим словосоче-
танием либо предложением. Во время данной 
игры оттачиваются навыки употребления гла-
голов состояния в самых распространенных 
жизненных ситуациях. атмосфера соперни-
чества, свободы и легкости повышает мотива-
цию иностранных обучающихся, положитель-
но влияет на быстрое и эффективное усвоение 
новой темы. 

Использование инновационных техноло-
гий, в том числе специализированных страниц 
в социальных сетях, YouTube-каналов, сай- 
тов-конструкторов для разработки упражне-
ний, также интенсифицирует образователь-
ный процесс, повышает его эффективность, 
позволяет в полной мере реализовать потен-
циал обучающегося, выстроить и разработать 
индивидуальную траекторию обучения [2]. 
Более того, учащиеся-инофоны получают воз-
можность изучать русский язык независимо от 
своего географического местоположения, что 
значительно упрощает весь процесс обучения 
и делает его по возможности комфортным. 
«Учащиеся становятся полноправными участ-
никами учебного процесса, моделируют учеб-
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ную информацию, формируют учебный мате-
риал» [13]. 

Стоит также отметить, что сегодня само 
применение виртуальной среды свидетельст- 
вует о качественном, эффективном процессе 
обучения, формировании высококвалифици-
рованного специалиста с необходимыми на-
выками и умениями для успешного существо-
вания в среде, где повсеместно используется 
русский язык. «Перед преподавателями рус-
ского языка как иностранного в условиях об- 
учения в языковой среде и вне ее открываются 
новые горизонты и образовательные перспек-
тивы, способные коренным образом изменить 
к лучшему процесс обучения» [15]. 

В качестве примеров использования ин-
новационных технологий при изучении темы 
«Глаголы состояния» можно выделить следу-
ющие интернет-площадки и ресурсы.

• Сайт-конструктор Wordwall (https://word
wall.net). Есть возможность создавать различ-
ные виды упражнений, связанные с запомина-
нием и тренировкой употребления в речи гла-
голов состояния. Например, есть задания, где 
иностранным обучающимся необходимо вы-
брать номер карточки (от 1 до 20), за кото-
рой скрывается определенный глагол состо-
яния. Его нужно употребить в речи: обучаю-
щийся составляет собственный пример пред-
ложения, контекст которого должен соответ-
ствовать указанному глаголу.

• Сайт https://en.islcollective.com с рабо-
чими листами по теме «Глаголы состояния». 
На данном ресурсе представлены разнообраз-
ные упражнения, которые связаны с практи-
кой и освоением даже сложных тем при об- 
учении РкИ. кроме того, был разработан спе-
циальный раздел с видео, тематика которых 
соответствует различным грамматическим и 
лексическим разделам русского языка. так, 
при просмотре видеоролика о традициях рус-
ского народа необходимо выполнить всплыва-
ющие снизу задания, где следует вставить под-
ходящий глагол состояния в указанное пред-
ложение.

• В качестве достойных внимания курсов и 
интернет-площадок, предлагающих комплекс-
ное освоение русского языка, можно выде-
лить российский портал Survival Russian; аме-
риканский сайт «Между нами» (URL: https:// 
mezhdunami.org) и испанский образователь-
ный ресурс Red Kalinka (URL: www.redkalin
ka.com). 

• Следует также отметить целый ряд он-
лайн-игр, размещенных на специальных об-
разовательных площадках, предоставляющих 
возможность сделать процесс обучения РкИ 

более плодотворным, закрепить уже приоб-
ретенные и новые речевые умения и навыки 
в легкой игровой форме. Множество подоб-
ных онлайн-игр размещено на образователь-
ном портале под названием «Русский online» 
(URL: https://russkiyonline.com): это упражне-
ния формата «Найди лишнее слово», «Разга-
дай ребус», «Распутай слово». Большим успе-
хом также пользуются онлайн-викторины, 
созданные на площадке Kahoot (URL: https://
kahoot.com). На этом ресурсе есть возмож-
ность создать интерактивную, красочную и 
динамичную викторину, что позволит ино-
странным обучающимся проверить свои зна-
ния и посоревноваться с другими инофонами 
в режиме реального времени.

Экспертами был проведен эксперимент, в 
котором приняли участие группы учащихся-
инофонов из африки (18 человек), Латинской 
америки (11 человек), азии (48 человек), по-
лучающие высшее образование в очном фор-
мате и дистанционной форме в РостГМУ и 
ЮФУ [19]. целью ставили проанализировать 
эффективность технических средств и игр при 
интенсификации образовательного процес-
са в традиционной и инновационной моде-
лях обучения. таким образом, нами были раз-
работаны и проведены уроки по теме «Глаго-
лы состояния» на площадке Microsoft Teams и 
в учебной аудитории. Выявлены следующие 
особенности:

Учащиеся из африки и азии проявляли 
интерес к интерактивным играм и упражне-
ниям, были активными как на очных заняти-
ях, так и на онлайн-встречах. Им было доста-
точно сложно освоить новый материал, т. к. 
подобное разделение глаголов отсутствует в 
их родном языке. особенно эффективными 
средствами обучения стали кроссворды, на-
стольные игры, разыгрывание диалогов, ми- 
ни-сценок [20]. В процессе коммуникации 
иностранные учащиеся находили решение по-
ставленных задач, устанавливали связи между 
глаголами состояния и контекстом их употреб- 
ления. для эффективного запоминания пре-
фиксов были задействованы возможности сай- 
та-конструктора Wordwall, на котором специ-
ально для проводимых занятий были созданы 
интерактивные задания на сопоставление при-
ставок и глаголов состояния. 

Учащиеся-инофоны из Латинской амери-
ки были не столь активны при изучении темы 
«Глаголы состояния» в дистанционном фор-
мате. однако стоит отметить, что интерактив-
ные задания в виде выбора верного варианта и 
традиционные загадки, показанные на слайдах 
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презентации, привлекли их внимание и вызва-
ли неподдельный интерес. 

Большинство иностранных студентов, 
принявших участие в эксперименте, отметило 
эффективность запоминания глаголов состоя-
ния в игровой форме, при сопоставлении мо-
делируемых ситуаций употребления с реаль-
ными событиями в жизни. Подобный подход 
82% от общего числа участников эксперимен-
та показался более интересным, чем традици-
онные упражнения, представленные в учеб-
ных пособиях.

По окончании эксперимента было прове-
дено тестирование, во время которого прове-
рялось качество полученных знаний по теме 
«Глаголы состояния». Иностранные студенты 
в целом успешно справились с заданиями дан-
ного типа контроля знаний. Важно подчерк- 
нуть, что лексические ошибки в выборе под-
ходящего по семантике глагола были выявле-
ны всего два раза. Игровые упражнения и ин-
терактивные технологии способны успешно 
интенсифицировать процесс обучения. Это 
поможет инофонам избежать употребления в 
речи коммуникативно значимых ошибок и не 
приведет к непониманию со стороны русско-
говорящих.

З а к л ю ч е н и е .  Можно сделать вывод о 
том, что различные упражнения, игры, тех-
нические средства, виртуальное пространство 
являются эффективными средствами для ин-
тенсификации обучения РкИ в традицион-
ной и инновационной моделях обучения. они 
помогут учащимся освоить даже столь слож-
ные темы, как «Глаголы состояния в русском 
языке», поскольку переносят пассивный запас 
знаний в плоскость его активного употребле-
ния. Иностранные обучающиеся чувствуют 
себя комфортно на занятиях, где применяются 
коммуникативные игры, поскольку подобные 
формы работы погружают студентов в легкую 
и свободную форму коммуникации, при кото-
рой языковой барьер нивелируется. Это поло-
жительно влияет на качество и скорость за-
поминания нового материала, повышение его 
практической ценности и увеличения частоты 
употребления в речи.

о г р а н и ч е н и я  и с с л е д о в а н и я .  ав-
тор применил предметно-смысловое ограни-
чение, изучив определенную проблему, но су-
зив свои возможности путем установления 
предмета исследования.
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Linguistic peculiarities  
of state verbs in the Russian language  
and their teaching difficulties

The article deals with the analysis of the basic as-
pects of the linguistic peculiarities of the state verbs 
in the Russian language and their teaching difficul-
ties. There are considered the methodological is-
sues of teaching the Russian language as a foreign 
language on the basic level and discussed the issue 
of teaching the verb classes. The article draws the 
increasing attention to the necessity of studying the 
verb classes from the perspective of the communi- 
cative approach and the reasonability of the ma- 
terial’s classification with the use of the communi- 
cative and pragmatic complex.

Key words: verb class, teaching difficulties, standard, 
basic vocabulary, state.

(Статья поступила в редакцию 10.05.2022)



155

языкознание

А.И. шАмшИнА
(самара)

муЛьтимодаЛьность 
ангЛоязычного 
методического дискурса 
с Позиции теории 
множественного интеЛЛекта 
говарда гарднера

На материале современных учебников по де-
ловому английскому языку рассматриваются 
различные семиотические модули: вербальные 
(тексты, формулировки заданий), невербаль-
ные (картинки, карикатуры, фотографии, 
графики, схемы), имеющие мультимодальную 
форму. Обращение к теории множественно- 
го интеллекта Говарда Гарднера позволя-
ет получить более широкое представление о 
мультимодальном методическом дискурсе.

Ключевые слова: англоязычный методический 
дискурс, мультимодальный текст, вербаль-
ный и невербальный знаки, каналы восприя-
тия, виды интеллекта, мультиграмотность.

Процесс обучения английскому языку, 
являющийся динамическим по своей приро-
де, последнее время рассматривается иссле-
дователями в контекcте изменяющихся новых 
условий образования, которые были вызваны 
появлением информационных технологий и, 
как следствие, увеличением каналов распро-
странения и восприятия информации. Многие 
исследователи сходятся во мнении, что «наша 
цивилизация все более ориентируется на зри-
тельный образ (image-oriented)» (цит. по: [10, 
c. 7). коммуникация все больше рассматри-
вается как единство вербальных, визуальных, 
звуковых, пространственных, жестовых зна-
ков и каналов их восприятия. При этом, со-
гласно а.а. кибрику, «различные каналы не 
просто аддитивно участвуют в передаче ин-
формации. они являются взаимозависимы-
ми, взаимодействуют между собой, и инфор-
мация распределяется между ними сложным 
образом» [7, с. 148]. В сложившихся условиях 
то, что раньше казалось естественным прояв-
лением человеческой речи (голос, жесты, ми-
мика), сейчас приобретает новые смыслы в пе-
дагогическом дискурсе. Необходимо смотреть 
на изменения не только с точки зрения семан-
тики, но и с точки зрения чувств, восприятия, 
понимания.

Многие современные исследователи, такие 
как а.а. кибрик, В.а. омельяненко, В.Н. Се- 
мерджиди [7; 13; 15] поддерживают идею о том, 
что невозможно передать значение с помощью 
только одного ресурса семиотической систе-
мы – на первый план выходят другие средст- 
ва формирования идентичности [13, с. 68]. та- 
ким образом, язык не рассматривается как изо-
лированный от других семиотических систем. 
одновременно меняется и способ восприятия 
мира. доминирующее ранее в качестве основ-
ного носителя информации слово заменяется 
образом, что выражается и в приоритете визу-
ального ряда над вербальным [там же].

Изолированные языковые средства оказа-
лись недостаточными для полноценного кон-
текста, без которого невозможна полноценная 
коммуникация. язык в чистом виде не может 
использоваться в коммуникативной реально-
сти и в текстоаналитической практике без уче-
та невербальной составляющей [11, с. 237]. 
так, в лингвистике для выражения множества 
способов передачи сообщения появляется тер-
мин мультимодальность, который был введен 
Гюнтером крессом и тео ван Лиувеном [9].

образовательная среда мультимодальна 
по своей сути. В педагогическом дискурсе на-
ходят свою реализацию различные средства 
передачи информации – речь, тексты, мими-
ка, жесты. Прежде чем перейти к рассмотре-
нию присутствия мультимодальности в учеб-
нике английского языка, следует отметить не-
однозначность трактовок «педагогического» и 
«методического» дискурсов. а.Р. Габидулли-
на объясняет это тем, что «дискурсология – от-
носительно молодая научная дисциплина, по- 
этому в ней до сих пор мало разработана чет-
кая типология коммуникативных ситуаций, 
относящихся к педагогической сфере обще-
ния, размыт “языковой портрет” участников; 
недостаточно обоснована номенклатура стра-
тегий и тактик, отсутствуют четкие критерии 
классификации текстово-дискурсивных кате-
горий и речевых жанров, не описана номен-
клатура концептов. В результате “педагогиче-
ский дискурс” трактуется в научной литерату-
ре неоднозначно» [2, c. 231]. В.И. карасик от-
носит педагогический дискурс к институцио-
нальному, выделяет его участников: учитель – 
ученик [7, c. 210]. Учитель и ученик, в свою 
очередь, оперируют учебными, методически-
ми текстами. данный факт роднит его с ме-
тодическим дискурсом, который Е.И. Пассов 
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определяет как вид дискурса, в основе которо-
го лежит корпус методических текстов, «вся 
мыслимая совокупность текстов» в области 
методики (цит. по: [14, c. 62]). Учитывая вы-
шеизложенное, в нашем исследовании будем 
придерживаться мнения, что методический 
дискурс является частью педагогического дис-
курса. В методическом дискурсе, оперирую-
щем учебными текстами, смысл формирует-
ся как вербальными, так и невербальными зна-
ками. Наиболее ярко это проявляется в совре-
менном учебнике. Е.В. карпец рассматрива-
ет учебник как культурно-языковой феномен, 
для которого характерны аутентичность, вы-
сокая степень информативности и появление 
имплицитных элементов [8, c. 18]. Более того, 
отмечается (по определению) его коммуника-
тивная направленность, где в полном объеме 
наблюдается синтез языковых средств обще-
ния с неязыковыми, поскольку именно во вза-
имодействии вербальных и иконических зна-
ков успешно реализуются целостность и связ-
ность произведения, его коммуникативный 
эффект [18, c. 146]. одной из самых распро-
страненных форм мультимодальности в мето-
дическом дискурсе является сочетание текста 
и изображения.

В настоящее время существует множество 
определений мультимодального текста. Это 
объясняется тем фактом, что сам термин муль-
тимодальность, по признанию Г. кресса, яв-
ление новое: ему пока еще не более 20 лет [11, 
c. 80]. Мы будем придерживаться опреде-
ления, предложенного о.а. Блиновой: «под 
мультимодальным текстом понимается текст, 
восприятие которого требует от реципиента 
задействовать как минимум вербальный и зри-
тельный каналы, а также в котором оба ком-
понента (вербальный и визуальный) содержат 
ключевые элементы информации для декоди-
рования смысла» [1, c. 83].

Задействуя несколько каналов переда-
чи информации, мультимодальный учебный 
текст позволяет освоить больший объем мате-
риала за определенное время, а также стиму-
лировать познавательную деятельность, моти-
вацию, пробуждать интерес к изучению язы-
ка. данный вид текста, с одной стороны, об-
легчает восприятие информации, а с другой ‒ 
накладывает определенную нагрузку на об- 
учающегося и преподавателя в плане построе-
ния смысла. для этого необходимы новые на-
выки и стратегии восприятия, понимания вер-
бальных и невербальных знаков, как декоди-
рование из связи, в которую они вступают, для 

построения интеграционного смысла целого – 
смыслообраза [18, c. 147].

Существование текстов мультимодаль-
ной направленности подразумевает появление 
и наличие определенных умений, связанных 
с пониманием данных текстов. В основе этих 
умений лежат когнитивные способности, бла-
годаря которым обучающийся интерпретиру-
ет и познает смыл. обращение к теории мно-
жественного интеллекта Говарда Гарднера по-
зволяет получить более широкое представле-
ние о восприятии и освоении обучающими-
ся мультимодального методического дискур-
са. Работа с мультимодальными текстами на-
глядно демонстрирует развитие интеллекта, а 
это как раз то, что автор ставит своей перво-
начальной задачей в развитии своей теории – 
«исследование различных контекстов, в кото-
рых развивается интеллект» [4, c. 50].

При этом сам интеллект автор объясняет 
как «способности решать проблемы или соз-
давать продукт, который обладает ценностью 
в определенной или нескольких культурах» 
[там же, c. 27]. Исходя из определения ин-
теллекта, предложенного Г. Гарднером, мож-
но предположить, что узнавание, восприятие 
и понимание вербальных и невербальных зна-
ков мультимодального текста и есть для об- 
учающегося та «способность решать пробле-
мы» и «создавать продукт» (т. е. определен-
ные речевые действия) для успешной комму-
никации. Мультимодальный текст, состоящий 
из различных знаков семиотической системы, 
способствует активации и развитию различ-
ных видов интеллекта, среди которых Г. Гард- 
нер выделяет 7 групп: лингвистический, логи- 
ко-математический, музыкальный, простран-
ственный, телесно-кинестетический, две фор-
мы личностного интеллекта (межличностный 
и внутриличностный). При этом исследова-
тель убежден, что «интеллекты не высечены 
из камня, они постоянно модифицируются в 
связи с изменениями доступных ресурсов, а 
вместе с этим меняется восприятие человеком 
собственных способностей» [там же, c. 48].

обратимся к наглядным примерам муль-
тимодальности в методическом дискурсе, в 
которых реализуется возможность актива-
ции и развития различных видов интеллектов. 
Материалом исследования послужили аутен- 
тичные учебники по деловому английско-
му языку Businessresult, Market Leader New 
Edition, English for Business Studies. A course 
for Business Studies and Economics students [20–
22], в которых примерно ½ объема учебного 
материала представлена невербальными эле-
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ментами: рисунками, фотографиями, графика-
ми, схемами, карикатурами, аудиозаданиями. 
Рассмотрим примеры заданий из аутентичных 
учебников по деловому английскому языку, в 
которых различные знаки семиотической си-
стемы, вступая во взаимосвязь, формируют 
образ, контекст и смысл целого. При этом по-
нимание и интерпретация целого необходимы 
для успешной коммуникации и решения язы-
ковых задач.

На рис. 1 представлен отрывок задания из 
учебника Market Leader New Edition [20] . За-
дание дается в форме кейса (case study). кейс-
метод – это метод активного обучения на осно-
ве реальных проблем и путей их решения. Сле-
довательно, преподавателю предлагается мак-
симально погрузить обучающихся в реальную 
ситуацию. Посредством чего такое погруже-

ние предлагается осуществить? Фотография 
и графики являются наглядной демонстраци-
ей ситуации и проблемы. Суть кейс-метода 
состоит в том, что усвоение знаний и форми-
рование умений есть результат активной дея-
тельности обучающихся, в результате чего и 
происходит творческое овладение знаниями, 
навыками, умениями и развитие мыслитель-
ных способностей. 

Фотография, иллюстрирующая это зада-
ние, отражает реальную жизненную ситуа-
цию, когда любители кофе испытывают по-
ложительные эмоции от употребления данно-
го напитка. Фотография способствует настрою 
на положительный лад, словно погружая об-
учающихся в ситуацию эффективного обще-
ния. авторы учебника дают задание по типу: 
представить себя сотрудником компании и 

рис. 1. Пример задания (кейс-метод) [20]
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вместе с другими коллегами провести собра-
ние, в ходе которого будут обсуждены пробле-
мы, возникшие перед компанией, и возмож-
ные пути их решений. Собственный опыт ра-
боты со студентами показывает, что обучаю-
щиеся не всегда понимают задание, а значит, 
не могут приступить к его правильному вы-
полнению. Именно поэтому преподаватель 
должен переформулировать задание, опира-
ясь на интерпретацию невербальных знаков и 
их взаимосвязь с вербальными. Подобное за-
дание задействует и развивает вербально-лин-
гвистический, логико-математический и лич-
ностный интеллект. 

Задание на рис. 2 представлено в виде гра-
фической наглядности – схемы. обучающим-
ся предлагается соотнести слова и словосо-
четания с соответствующими изображения-
ми. Подобное задание, реализующееся при по-
мощи знаков вербальной и невербальной си-
стем, приводит к лучшему запоминанию но-
вых слов и выражений, поскольку, вступая во 
взаимодействие, знаки семиотической систе-
мы способствуют формированию в представ-
лении обучающегося полного смыслообраза 
языкового явления – в данном случае структу-
ры деловой компании, ее материальной базы. 
С точки зрения теории множественного интел-

лекта подобное задание способствует разви-
тию вербально-лингвистического, логико-ма-
тематического и пространственного видов ин-
теллекта.

Приведенные примеры наглядно демон-
стрируют мультимодальную направленность 
заданий методического дискурса. Считывая 
значения знаков системы, обучающийся, ис-
пользуя языковые средства коммуникации, 
описывает то или иное явление. как показы-
вает практика, такие задания воздействуют не 
только на визуальный канал восприятия, но и 
на дигитический (посредством работы которо-
го включаются абстрактно-логические обра-
зы, а также увеличивается способность к ана-
лизу и планированию) [6, c. 8]. 

однако встречаются задания мультимо-
дальной направленности, в которых неязыко-
вой знак обучающимся представляется труд-
ным для интерпретации и для декодирования в 
контексте вербального знака. автор учебника 
English for Business Studies. A course for Busi-
ness Studies and Economics students [22] почти 
в каждом разделе сопровождает текст невер-
бальным знаком, а именно карикатурой. кари-
катура сама по себе как жанр является резуль-
татом осознания художником-карикатуристом 
окружающего его мира. Рисунок и подпись ка-

риc. 2. Пример задания в виде схемы [20]
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рикатуры отражают мнение и видение автора 
какого-либо события или человека. таким об-
разом, модальность является одной из катего-
рий карикатуры. для правильной интерпрета-
ции карикатуры представляется важным вос-
приятие и анализ всех знаков не отдельно, а 
в их единстве. обучающий должен понимать, 
что знаковому пространству карикатуры при-
суще единство лингвистических и экстралинг-
вистических знаков, что служит в нем целям 
смысловой суперструктуры и проявляется в 
процессе передачи когнитивной и эмотивной 

информации средствами разных информаци-
онных рядов карикатуры [12].

обратимся к примеру. На рис. 3 представ-
лено задание из раздела учебника, посвящен-
ного мотивации. Приведен список показате-
лей, которые могут мотивировать человека на 
выполнение той или иной работы. Предлагает-
ся расположить их в порядке важности. дан-
ный список сопровожден невербальным зна-
ком – карикатурой, где изображен кабинет ру-
ководителя с очень большим столом, размер 
которого гораздо больше, чем люди, сидящие 

рис. 3. Пример задания, иллюстрированного карикатурой [22]

рис. 4. Пример задания, иллюстрированного фотографиями [21]
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за ним. комментарий под карикатурой «Мы 
не предлагаем бонусы, но размер вашего сто-
ла будет увеличиваться ежеквартально» отра-
жает саркастическое отношение автора к обе-
щаниям работодателя. Наблюдаем контраст со 
смыслом вербального текста, который созда-
ется за счет некоторого несоответствия тек-
ста и карикатуры. Можем отметить столкно-
вение сценариев: подразумевается, что еже-
квартальное увеличение заработной платы – 
это один из аспектов, который мотивирует со-
трудников на выполнение трудовых обязанно-
стей. карикатура иллюстрирует тот факт, что 
достаточно часто сотрудники сталкиваются с 
несоответствием между тем, что было обозна-
чено работодателем как успешная перспекти-
ва, и тем, что на деле предложено сотруднику 
за его работу. обучающимся часто в силу от-
сутствия рабочего опыта, а также нехватки фо-
новых знаний представляется трудным деко-
дировать смысл карикатуры. 

карикатура и подпись к ней, являюща-
яся специфичной формой мультимодально-
го учебного дискурса, выполняет функцию 
не только привлечения внимания, иллюстри-
рования и комментирования, но и мотивации 
говорения [12, c. 16]. Поэтому в подобных за-
даниях преподавателю необходимо активи-
зировать диалог с обучающимися для выяв-
ления лингвистических и экстралингвистиче-
ских знаков, определения их взаимодействия с 
целью понимания целого смыслообраза. отме-
тим, что сама форма диалога мультимодальна, 
поскольку именно диалог представляет собой 
пространство, в котором в наибольшей степе-
ни и наиболее естественным образом способ-
ны актуализироваться базисные для становле-
ния компонентов коммуникативной компетен-
ции языковые категории: категория модально-
сти и модуса [17, c. 106]. 

Следующий вид невербального знака, 
представляющий трудности восприятия в за-
даниях – фотографии. На рис. 4 представлено 
3 фотографии, отражающие различные виды 
деятельности человека: 1) человек, едущий на 
велосипеде по шоссе между рядами машин; 
2) человек, делающий зарисовки с картин ху-
дожественной выставки; 3) человек, занима-
ющийся скалолазанием. Предлагается в паре 
описать данные фотографии, используя при-
лагательные из списка. Подразумевается, что 
вербально-визуальная перцепция данного за-
дания должна привести к описанию и интер-
претации смыслов, заложенных авторами 
учебника. однако на практике мы сталкива-

емся с неспособностью обучающихся считать 
коммуникативную ситуацию, которую пред-
лагает фотография. Именно поэтому препода-
ватель путем задавания вопросов должен убе-
диться, что обучающиеся правильно считыва-
ют действия, изображенные на фотографиях, 
и только потом приступают к выражению сво-
его мнения по поводу того или иного вида де-
ятельности.

Из примеров видно, что смысл, реализу-
ющийся посредством невербального компо-
нента методического дискурса, может пред-
ставлять трудность для интерпретации обуча-
ющимся. данные трудности могут быть выра-
жены в неспособности «прочитать» ситуацию, 
распознать контекст. Это чаще обусловлено 
отсутствием экстралингвистического опыта у 
обучающихся. кроме того, студентам, у кото-
рых развит в основном вербальный интеллект, 
бывает труднее включить интеллект визуаль-
ный и пространственный.

Рассматривая и анализируя работу студен-
тов, выполняющих задания мультимодального 
методического дискурса, заметим, что трудно-
сти, с которыми они сталкиваются, не должны 
являться преградой к освоению языка. По сло-
вам Г. Гарднера, «парадоксально, но ограниче-
ния могут наталкивать на размышления и в ко-
нечно итоге освобождать разум» [4, c. 41]. По-
лагаем, что задача преподавателя помочь об- 
учающимся сделать процесс овладения англо-
язычной коммуникацией максимально осмыс-
ленным, что приведет к освоению межлич-
ностных и социальных взаимодействий. 

таким образом, мы выяснили, что пробле-
ма восприятия мультимодальных текстов ме-
тодического дискурса обусловлена задейство-
ванием различных типов интеллекта, а так-
же лингвистических и экстралингвистических 
компетенций. Здесь встает следующий вопрос: 
«что же появится в результате? что будет 
сформировано в результате адекватного вос-
приятия и интерпретации таких текстов?».

Говоря о проблеме восприятия, декодиро-
вания, интерпертации мудьтимодальных тек-
стов методического дискурса, следует обра-
титься к понятию мультиграмотности. дан-
ный термин был предложен Новой лондон-
ской группой ученых в 90-е гг. XX в. и по- 
явился в связи с зарождением мультимодаль-
ного подхода в обучении иностранным языкам 
(в частности, английского). т.Г. Галактионова 
отмечает, что для описания данного явления 
в лингвистике существует достаточно много 
терминов: постграмотность, мультимодаль-
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ность, новая грамотность. В целом содержа-
ние понятия грамотности в современном об-
ществе имеет тенденцию к расширению с ро-
стом общественных требований к развитию 
индивида [19, c. 209].

В настоящее время можем наблюдать, что 
в социально-коммуникативной подсистеме со-
циокультуры, представленной общением, об-
разованием, искусством, происходит станов-
ление качественно новой формы грамотно-
сти – постграмотности, вбирающей в себя все 
предыдущие формы грамотности, выработан-
ные человечеством, и поднимающей их на ка-
чественно новый уровень, позволяющий соз-
давать и обрабатывать мультимодальные и 
полилингвальные тексты и интерпретировать 
их в сложных поликультурных контекстах [5,  
c. 238].

часто обучающимся представляется труд-
ным процесс обработки и интерпретации тек-
стов мультимодальной направленности. от-
сутствие у обучаемых необходимых компетен-
ций, умений и навыков обработки данных ве-
дет к отсутствию мультиграмотности [15, c. 40]. 

В рамках работы с текстами методическо-
го дискурса деловой коммуникации обучаю-
щиеся имеют дело с сочетанием «текст + ри-
сунок», а следовательно, представляется спра-
ведливым в рамках понятия мультиграмот-
ности выделить предложенную М.а. кули-
нич «визуальную грамотность как необходи-
мый элемент образования, учитывающего из-
менения и сдвиги в способах и средствах ком-
муникации – художественной, научной, об-
разовательной, воспроизводящей гуманитар-
ное знание при помощи визуальных техник. 
Сочетание визуальных и вербальных компо-
нентов открывает богатые возможности для 
более полного понимания и усвоения» [12,  
c. 146]. о внимании к визуальной грамотности 
как к способности «читать» ситуацию говорит 
и И.а. колесникова: «представление о визу-
альной грамотности выводят обучение в сфе-
ру восприятия учебной информации в “терми-
нах изображений”, предполагающего способ-
ность анализировать и синтезировать зритель-
ную реальность» [10, c. 3].

Исследуя понятие «мультиграмотность», 
т.Г. Галактионова замечает, что «люди в со-
временном обществе должны научиться созда-
вать знания из множества источников и спо-
собов представления» [3, c. 15]. Это происхо-
дит за счет потенциала вербальных, визуаль-
ных, звуковых, пространственных и жесто-
вых способов создания смысла. В мультимо-

дальных текстах мультиграмотность опирает-
ся на способность «читать» мир и осмысли-
вать информацию не только с помощью вер-
бальных средств, но и невербальных. как уже 
было сказано выше, такая способность появ-
ляется за счет активизации и развития разных 
видов интеллекта. так, обращаясь к теории 
множественного интеллекта, можно «предста- 
вить новую грамотность как совокупность 
способностей к вербальной коммуникации, 
логико-математическому структурированию, 
визуальной и языковой выразительности, раз-
витому кинестетическому восприятию, ис- 
следовательско-поисковой активности, диало-
гическому общению и рефлексии, что позво-
ляет в итоге выйти на уровень смыслов и цен-
ностей» [3, c. 15].

Вышесказанное позволяет сделать вывод 
о том, что в англоязычном методическом дис-
курсе интерпретация и поиск смысла происхо-
дят в условиях наличия различных каналов пе-
редачи информации. Передача происходит по-
средством различных знаков семиотической 
системы языка – вербальных (текст) и невер-
бальных (рисунок, карикатура, фотография, 
аудиосообщение). Приведенные примеры из 
аутентичных учебников по деловому англий-
скому языку подтверждают тот факт, что для 
успешного овладения навыками коммуника-
ции обучающемуся необходимо грамотно рас-
познавать эти знаки, устанавливать их взаи-
мосвязь, и интерпретировать смысл, который 
в них заложен. Преподаватель и обучающий-
ся сталкиваются с необходимостью овладения 
мультиграмотностью, которая рассматривает-
ся как интегративная личностная характери-
стика и которая, опираясь на различные виды 
интеллекта, помогает осваивать опыт мульти-
модальной коммуникации, становиться актив-
ным ее участником, используя потенциал вер-
бальных и невербальных средств взаимодей-
ствия с информацией. 
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Multimodality of the English 
methodological discourse  
from the perspective of the Multiple 
Intelligence Theory by Howard Gardner

The article deals with the different semiotic modules 
on the basis of the modern textbooks of the business 
English: verbal (texts, task definition) and non-ver-
bal (pictures, caricature, photos, graphs and dia-
grams), having the multimodal form. The usage of 
the Multiple Intelligence Theory by Howard Gard-
ner allows to get a broad overview of the multimodal 
methodological discourse.

Key words: English methodological discourse, 
multimodal text, verbal and non-verbal signs, 
channels of perception, kinds of intellect, multi- 
literacy.
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стратегии и тактики 
деструктивного речевого 
Поведения учитеЛя

Проблема деструктивного общения в систе-
ме «учитель – ученик» рассматривается с по-
зиции коммуникативной лингвистики. Предло-
жена классификация, включающая в себя две 
стратегии прямых деструктивных речевых 
действий учителя: 1) стратегию дискредита-
ции, реализуемую с помощью тактик оскорб- 
ления, развенчания притязаний, навешивания 
ярлыков, высмеивания / публичного осмеяния, 
издевки, обыгрывания имени собственного, 
обвинения, 2) стратегию подчинения, реали-
зуемую с помощью тактик констатации не-
компетентности и грубого прекращения ком-
муникативного контакта.

Ключевые слова: деструктивность, деструк-
тивное речевое поведение, коммуникативная 
стратегия, коммуникативная тактика, педа-
гогический дискурс.

Главная задача учителя заключается в 
стимулировании учащихся целеустремленно 
и максимально эффективно учиться, а сред-
ством ее решения служит вербальная передача 
необходимой для усвоения информации, точ-
ное формулирование требований, ясные отве-
ты на вопросы, адаптация сложного матери-
ала в соответствии с уровнем знаний аудито- 
рии [5], использование речевых средств с уче-
том их уместности и целесообразности в педа-
гогическом дискурсе.

основой для формирования экологичной 
среды общения, мотивирующей школьников 
к обучению и способствующей наилучшему 
усвоению знаний, является следование прин-
ципам эффективной коммуникации, знание 
которых должно входить в профессиональ-
ную компетенцию учителя. коммуникатив-
ный стиль учителя при его взаимодействии 
с учащимися может быть охарактеризован с 
точки зрения соответствия принципу коопера-
ции Г.П. Грайса (категориям качества, количе-
ства, отношения и способа речи) [3] и прин-
ципу вежливости дж. Лича (максимам такта, 
великодушия, одобрения, скромности, согла-
сия, симпатии) [18]. Предложенные Г.П. Грай-
сом и дж. Личем принципы позволяют повы-
сить экологичность и эффективность речевого 
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взаимодействия собеседников, однако ни одна 
максима сама по себе не обеспечивает успеха 
коммуникации. Следование указанным посту-
латам должно дополняться соблюдением об-
щечеловеческих этических норм, а также норм 
профессиональной этики. Этические требова-
ния предъявляются к представителям каждой 
профессии, однако в одних случаях они соот-
ветствуют обычным правилам поведения в об-
ществе, а в других – превышают их. 

Самые строгие нормы профессиональной 
этики установлены в педагогике и медицине. В 
соответствии с предметом нашего исследова-
ния остановимся подробнее на первых. Впер-
вые вопрос создания подобного свода правил 
был поднят в 1966 г. на конференции ЮНЕСко, 
посвященной статусу педагогов. Принятый на 
ней документ «о положении учителей» требо-
вал от педагогов не только глубоких специаль-
ных знаний, которые следует получать в про-
цессе непрерывной исследовательской дея-
тельности, но и чувства ответственности учи-
теля за благополучие учеников. Если говорить 
о современной российской педагогике, то в 
2019 г. Минпросвещения России совместно с 
Профсоюзом образования разработало «При-
мерное положение о нормах профессиональ-
ной этики педагогических работников», по-
служившее основой так называемого кодек-
са профессиональной этики учителя. кодекс 
указывает, что учитель должен проявлять до-
брожелательность, вежливость, тактичность 
и внимательность к обучающимся. В частно-
сти, педагог выбирает стиль общения с учени-
ками, основанный на взаимном уважении; он 
не должен унижать честь и достоинство уче-
ников ни по каким основаниям; он беспристра-
стен, одинаково доброжелателен и благоскло-
нен ко всем своим ученикам; он не должен те-
рять чувства меры и самообладания; соблю-
дает правила русского языка, культуру речи, 
не допускает использования ругательств, гру-
бых и оскорбительных фраз; стремится повы-
сить мотивацию учеников к обучению, укре-
пить веру в их силы и способности.

Взаимодействие учителя и ученика яв-
ляется статусно ориентированным и предпо-
лагает субординацию; это служит важней-
шим сдерживающим фактором для свобод-
ной и полной экспрессии человека. По замеча-
нию И.а. Стернина, этикетные ситуации свя-
заны с соблюдением коммуникативных табу 
и императивов, которые могут быть жестки-
ми («нельзя») и мягкими («не принято»). Сле-
дование речевому этикету предполагает до-
статочно высокий уровень коммуникативной 

компетенции говорящих, позволяющий осу-
ществлять выбор вариативных форм выраже-
ния и регулировать степень коммуникатив-
ных ограничений в общении [14]. В педагоги-
ческом дискурсе ответственность за соблюде-
ние норм статусно обусловленной коммуника-
ции лежит на учителе.

однако, как показывает практика, комму-
никация между учителем и учеником проте-
кает стихийно и во многом определяется лич-
ностными качествами педагога. Возникнове-
ние ситуаций деструктивного общения в пе-
дагогическом дискурсе зачастую обусловлено 
недостаточными профессиональной и комму-
никативной компетенциями учителя, речевые 
действия которого могут стать стимулом для 
негативной эмоциональной реакции адресата. 
Со стороны ученика такое коммуникативное 
поведение учителя воспринимается как необ- 
основанное, неуместное, оскорбительное, на-
рушающее его права. оно вызывает отрица-
тельные эмоции, следствием чего становится 
в первую очередь потеря интереса к освоению 
учебной дисциплины, преподаваемой учите-
лем, а затем снижение общей мотивации к об-
учению. 

В основе использования говорящими не-
экологичных речевых стимулов могут ле-
жать самые разные причины: желание повы-
сить свой социальный или коммуникативный 
статус (самоутверждение); желание добить-
ся прагматического результата (выгоды); ка-
чествами личности (жесткость в отношениях, 
черствость, категоричность, неучтивость); те-
кущее психологическое состояние (в том чис-
ле протекающее длительное время); желание 
оказать психологическое воздействие на адре-
сата (вызвать эмоцию, вывести из психологи-
ческого равновесия, оказать психологическое 
давление, создать психологическую зависи-
мость и др.); желание привлечь к себе внима-
ние (по принципу: лучше отрицательное вни-
мание, чем отсутствие внимания); защита от 
возможной реакции [8, с. 4–5]. Все они акту-
альны и для педагогического дискурса, в част-
ности для обоснования деструктивного рече-
вого поведения учителя.

Проблема деструктивного общения в си-
стеме «учитель – ученик» на сегодняшний 
день является весьма острой. За последние не-
сколько лет значительно возросло число пуб- 
ликаций, посвященных тем или иным прояв-
лениям деструктивности в педагогическом 
дискурсе, что свидетельствует о нарастании 
и обострении данной социальной проблемы. 
как показывает материал нашего исследова-
ния, примеров использования учителем сни-
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женного стилевого регистра общения множе-
ство, однако до настоящего времени в линг-
вистике не систематизированы стратегии и 
тактики деструктивного речевого поведения 
педагога. актуальность данной задачи под-
тверждается также потребностью коммуника-
тивной практики в разработке методик нейтра-
лизации деструктивного речевого взаимодей-
ствия в системе «учитель – ученик».

Настоящая статья посвящена рассмотре-
нию стратегий и тактик деструктивного рече-
вого поведения учителя как речевых действий, 
ведущих к деструкциям разного рода (от лат. 
destructio – «разрушение»). деструктивность 
находит отражение во всех сферах человече-
ского общения [1; 2; 4; 8 и др.]. В педагогиче-
ском дискурсе она имеет место в таких фор-
мах речевого взаимодействия, которые за-
трудняют или исключают экологичные отно-
шения учащегося и учителя, пагубно влияют 
на ученика или обоих участников коммуника-
ции, нарушают традиции, общественные пра-
вила, морально-этические нормы, что наносит 
психологический ущерб коммуникантам, раз-
рушает их самооценку, приводит к возникно-
вению агрессии, социальной розни, падению 
нравов [17]. деструктивное речевое поведе-
ние учителя вызывает различные негативные 
эмоциональные реакции адресата – учащего-
ся (обида, гнев, раздражение, стыд, страх, ра-
зочарование и т. д.), следствием которых не-
редко становятся ответные речевые действия 
в адрес учителя (выражение протеста, несо-
гласия, приведение контраргументов и т. д.), в 
том числе деструктивного характера (ответное 
оскорбление, обвинение, упрек и т. д.). Мате-
риалом нашего исследования послужили от-
крытые источники сети Интернет, в которых 
учащиеся школ и их родители пишут о про-
блемах, возникающих во взаимоотношениях с 
учителями. Подтверждением деструктивного 
характера применяемых педагогом тактик яв-
ляется вербализации негативных эмоциональ-
ных реакций, возникающих у учеников в от-
вет на его слова, а во многих случаях и ком-
муникативная интенция автора онлайн-пуб- 
ликации – защититься от подобного поведения 
учителя, представленная в обращениях на сай-
ты юридических консультаций с вопросом о 
возможности и способах защиты достоинства 
и прав учащихся. отметим, что в задачи ис-
следования не входила проверка достоверно-
сти информации, представленной в анализиру-
емых контекстах.

Рассмотренные нами контексты с описа-
нием деструктивных речевых действий учите-

ля (около 200 единиц наблюдения) позволили 
нам выделить следующие стратегии и тактики 
(в представленных ниже текстах комментари-
ев и обращений сохранены орфография и пунк- 
туация авторов):

1. Стратегия дискредитации и ее тактики: 
оскорбление, развенчание притязаний, наве-
шивание ярлыков, высмеивание / публичное 
осмеяние, издевка, обыгрывание имени соб-
ственного, обвинение.

Стратегия дискредитации реализуется в 
речевых действиях, цель которых ‒ подорвать 
доверие, вызвать сомнение в положительных 
качествах кого-либо. как отмечает о.С. Ис-
серс, одной из коммуникативных задач ис-
пользования стратегии дискредитации (кро-
ме информирования об отрицательной оцен-
ке) является отрицательное воздействие на 
чувства адресата: намерение унизить, уязвить, 
выставить в смешном виде [9]. арсенал так-
тик, репрезентирующих данную стратегию в 
педагогическом дискурсе, к сожалению, весь-
ма богат.

1.1. оскорбление: оскорбил учитель в кол-
ледже, назвал «балбесом» за то что не по-
нял материал. не в первый раз. надоело тер-
петь. что можно сделать?; Моя дочь учит-
ся в гимназии, где одним из дополнительных 
предметов являются танцы. У них несколько 
учителей, и один из них относится к моей до-
чери не совсем корректно, может обозвать 
ее дурой, дохлой курицей, лгуньей, «Ты никто, 
и ты для меня не существуешь», чтобы гла-
за мои тебя не видели и тд. Дочь хочет за-
ниматься, но боится, а он когда ее видит не 
всегда сдерживается (URL: https://pravoved.
ru/themesоскорбил-учитель/).

В приведенных контекстах тактика оскорб- 
ления реализуется с применением инвектив 
«балбес», «дура», «дохлая курица», «лгунья». 
Инвективная лексика является наиболее рас-
пространенным средством речевой агрессии 
[6; 7; 10; 17 и др.]. Инвектива дает отрицатель-
ную оценку объекта, на который она направ-
лена, и воспринимается этим объектом как не-
справедливая, незаслуженная, т. е. не соответ-
ствующая действительности и имеющая своей 
целью понижение статуса объекта речи и/или 
уровня его самооценки [13, с. 40]. Безусловно, 
применение инвективной лексики в педаго-
гическом дискурсе недопустимо и свидетель-
ствует о недостаточной профессиональной и 
коммуникативной компетенции учителя.

1.2. Развенчание притязаний: Моя биоло-
гица пророчила мне 60 баллов, а то и ниже, 
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мол, если порог перейду, то для меня это бу-
дет высшее счастье. В прошлом году мой 
балл был 86, в этом году (я пересдавала егэ) 94 
(URL: https://vk.com/wall-10175642_3125438). 
дискредитирующий характер данной такти-
ки состоит в подрыве веры учащегося в его 
силы, в то, что при должном старании он смо-
жет достичь нужных результатов. Если школь-
ник не обладает достаточной степенью психо-
логической устойчивости, то вербализация пе-
дагогом подобных установок приводит к утра-
те мотивации учеником и отказу от поставлен-
ных им целей.

В следующем примере тактика развенча- 
ния притязаний репрезентирует косвенное 
проявление деструктивности речевого поведе-
ния педагога: Я учусь средне (3-4-5),в основ-
ном по математике и русскому раньше были 
тройки. Сейчас я готовлюсь, оценки уже луч-
ше, но моя классная удивилась когда узнала что 
я хочу в 10 класс. Она все время говорит мне 
«ой как же ты будешь сдавать, там же тя-
жело» и т. д. Лично я очень сильно хочу сдать 
экзамены, затем заключительные и посту-
пить в институт .Я стараюсь стараюсь, осо-
бенно на ее предмете, а она все свое, как буд-
то вообще не хочет чтобы я сдала экзамены 
(URL: https://otvet.mail.ru/question/182358136). 
Под видом заботы, переживания о дальнейшей 
судьбе ученицы вместо поддержки и повыше-
ния ее мотивации учитель выражает сомнение 
в ее способности к обучению в вузе и наводит 
на мысль о целесообразности отказа от пер-
спективы получить высшее образование. 

1.3. Навешивание ярлыков: Еще у моего 
сына своеобразные предпочтения в одежде. 
Можно сказать, что он неформал. <…> на 
оценках и поведении сына его внешний вид ни-
как не отражался. Но в конце второй четвер-
ти я обратила внимание, что у сына скати-
лись оценки по русскому языку и литерату- 
ре. <…> Сын какое-то время отпирался… но 
потом все-таки сдался. Сказал, что пришла 
новая учительница, которой не понравился его 
внешний вид. Она его доставала-доставала, 
требовала, чтобы он привел себя в порядок, 
а то выглядит неподобающе, а сын ей разок и 
ответил, что его внешний вид - не ее дело. Ее 
дело учить детей. Вот после этого заявления 
она его стала каждый свой урок спрашивать 
и занижать оценки. <…> Я вознамерилась 
сходить в школу и пообщаться с этой стран-
ной преподавательницей. <…> Она меня ре-
шила отчитать за внешний вид моего сына. 
Мол, только плохая мать, которая сама рос-
ла без моральных ориентиров, может позво-

лять своему ребенку, а тем более сыну, хо-
дить в школу в таком виде. <…> Ребенок с 
таким внешним видом не может знать мои 
предметы на пять. Ясно же, что он приходит 
в школу не учиться, - заявила мне эта дама 
(URL: https://www.kaluga-poisk.ru/people-news/ 
obschestvo/rebenok-s-takim-vneshnim-vidom-ne- 
mozhet-znat-predmet-na-pyat-zayavila-mne-uchi 
telnitsa-syna). данная тактика описывается 
преимущественно в исследованиях, посвящен-
ных политическому дискурсу. так, а.М. цу-
ладзе рассматривает навешивание (наклеива-
ние) ярлыков в качестве манипулятивной так-
тики, способа «насаждения массовых стерео-
типов», противостоять которым очень слож-
но [15, с. 86–87]. однако навешивание ярлы-
ков имеет более широкое поле применения и 
используется в разных дискурсах для создания 
и закрепления чьего-либо дискредитирующе-
го образа путем отсылки к стереотипам. При-
веденный выше пример иллюстрирует рас-
пространенный в педагогической среде сте-
реотип, основанный на соотнесении внешне-
го вида и качества знаний учащегося (Ребенок 
с таким внешним видом не может знать мои 
предметы на пять. Ясно же, что он приходит 
в школу не учиться).

1.4. Высмеивание / публичное осмеяние: 
Еще с раннего детства я всегда любил читать 
фэнтези книги, и постоянно придумывал свои 
сюжеты. <…> В классе так восьмом, на уро-
ке родного языка, нам задали на выходные на-
писать рассказ на свободную тему. И 13-лет-
ний я, вдохновленный тогда прочтением книги 
«Лев, колдунья и платяной шкаф», по дороге из 
школы домой, придумал целый сюжет о том, 
как я попадаю в мир этой вселенной. <…> 
Меня всегда заносило, и вместо того что б 
сдать этот рассказ на двойной страничке из 
тетрадки, я целые выходные угробил на то, 
что сделал небольшую книжечку, которую 
самостоятельно сшил и даже на некоторых 
страничках добавил рисунки от руки с ми-
стическими существами. <…> В день оценок, 
учительница похвалила всех кто справился с 
заданием, а потом позвала меня на середину 
класса. Я искренне думал что сейчас меня бу-
дут хвалить за мои старания, но вместо это-
го начался какой-то кошмар. Издевательски-
саркастическим тоном она сказала что: то 
в духе «Смотрите клас, перед вами принц из 
волшебной страны», и увидев непонимание в 
лицах моих одноклассников она демонстра-
тивно начала читать мою книгу в слух, до-
бавляя язвительные коментарии и закатыва-
ла глаза каждый раз, когда персонаж из моей 
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книги (напоминаю, я главный герой в книге) со-
вершал какой-то героический поступок. Чи-
тала она урывками, выбирая моменты где 
было над чем поиздеваться… <…> Несколько 
недель надо мной все однокласники прикалыва-
лись. <…> Свою книгу я тогда порвал, и начал 
пробовать опять писать сюжеты уже в бо-
лее осознанном возрасте. Но по сей день даль-
ше нескольких глав я не могу продвинуться 
(URL: https://pikabu.ru/story/uchitel_vyismeyal_
pered_vsem_klasom_6927959). Высмеивание 
предполагает публичность речевых действий 
и рассчитано на реакцию наблюдателей. По 
мнению о.С. Иссерс, это наиболее яркая так-
тика в реализации стратегии дискредитации 
(умаление авторитета через осмеяние) [9].

1.5. Издевка: На одном из занятий сын за-
тупил во время декламации стихотворения, 
на что учительница заявила, что такой боль-
шой лось, а памяти, как у воробушка. Одно-
классникам такое сравнение очень понрави-
лось. Но это было только началом. Потом на 
уроке русского после какого-то диктанта она 
раздавала тетради и комментировала оценки. 
Сыну было сказано, что написал он отврати-
тельно, ошибок у него больше, чем прыщей на 
лице, а это показатель… После еще пары та-
ких «острот» одноклассники с удовольствием 
подключились к подколам, которые станови-
лись все злее (URL: https://www.kaluga-poisk.
ru/people-news/obschestvo/rebenka-nachali-tra 
vit-v-shkole-s-podachi-uchitelnitsy). В приведен- 
ном контексте рассматриваемая тактика осно-
вана на использовании отталкивающих срав-
нений/ассоциаций (ошибок у него больше, чем 
прыщей на лице) и зоосемантических мета-
фор, отсылающих к названиям животных (та-
кой большой лось, а памяти, как у воробуш-
ка). По замечанию о.Л. Михалевой, метафора 
представляет собой тонкий инструмент пси-
хологического воздействия, используя кото-
рый говорящий способен построить выгодную 
ему картину мира в сознании слушателя. Ис-
следователь приводит слова д. Боллинджера: 
«Если предположить, что все мышление явля-
ется метафорическим, то всегда найдется кто-
нибудь, желающий помочь нам думать, под-
сказывая метафору, которая соответствует его 
взглядам, его постоянным представлениям о 
мире или временному стремлению к личному 
превосходству» (цит. по: [11, с. 123]). Подоб-
ное проявление личного превосходства со сто-
роны учителя является деструктивным факто-
ром, глубоко травмирующим личность под-
ростка.

1.6. обыгрывание имени собственно-
го: Но тут учительница почему-то прицепи-
лась к моей фамилии, исковеркала ее и приду-
мала мне кличку (не могу сказать какую, это 
слишком личное). Некоторые взрослые счи-
тают, что называть ребенка условно «мой 
крокодильчик» ‒ это мило. Видимо, и моя 
учительница ‒ уже довольно взрослый че-
ловек, в то время ей было за сорок лет ‒ ре-
шила, что будет забавно дать мне прозви-
ще. Довольно быстро по кличке ко мне ста-
ли обращаться одноклассники, а потом ‒ и 
вся школа. Естественно, я очень расстраива-
лась, жаловалась родителям, даже просила 
их поменять мне фамилию (URL: https://daily.
afisha.ru/relationship/10656-chto-ty-plachesh-ty- 
sumasshedshaya-kak-uchitelya-travyat-detey-v- 
shkole/). В политическом дискурсе подобная 
тактика применяется с целью снижения по- 
пулярности конкурента [10; 16 и др.]. В педаго-
гическом дискурсе ее реализация служит про-
явлением вербальной агрессии – прямой или, 
как в приведенном выше примере, косвенной 
(будет забавно, это мило) – и приводит к пси-
хоэмоциональному травмированию адресата. 
автор приведенного комментария отказыва-
ется назвать данное ей прозвище (не могу ска-
зать какую [кличку], это слишком личное), од-
нако есть вероятность, что описанное в приме-
ре обыгрывание имени собственного связано с 
манипулятивным приемом программирующей 
номинации [10, с. 68]. 

1.7. обвинение: Пока (учитель. – А.Д.) на-
чала же разбираться «Почему меня не было 
эти три недели?», я объяснила, что болела 
гриппом, сразу же начала кричать «что не бо-
лела», «прогуливала», мало того она меня еще 
и оскорбила «Дибилкой», я как то сдерживала 
слезы, но когда в ход пошли оскорбления я уже 
не вздержалась и она дала мои вещи и ска-
зала, чтобы я вышла немедленно с кабинета 
(URL: https://otvet.mail.ru/question/81822132). 
В данном примере наряду с тактикой обвине-
ния ученицы во лжи (начала кричать «что не 
болела», «прогуливала») представлены такти-
ки оскорбления (оскорбила «Дибилкой») и гру-
бого прекращение коммуникативного контак-
та (сказала, чтобы я вышла немедленно с каби-
нета); последняя тактика будет описана ниже, 
в рамках стратегии подчинения.

2. Стратегия подчинения и ее тактики: 
констатация некомпетентности, грубое пре-
кращение коммуникативного контакта. Учи-
тель обладает коммуникативными полномо-
чиями, связанными с управлением коммуни-
кативным процессом во время занятия и оцен-
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кой познавательной деятельности школьни-
ков. он принимает решение о предоставлении 
или непредоставлении слова (и, следователь-
но, о возможности получения оценки) уча-
щимся, об очередности их выступлений, регу-
лирует степень развернутости их ответов, вы-
ступает инициатором начала либо прекраще-
ния диалога с учеником, оценивает его знания. 
Стратегия подчинения заключается в злоупо-
треблении учителем такого рода полномочия-
ми, вызывающем у учащихся сильные отрица-
тельные эмоции.

2.1. констатация некомпетентности: Я 
очень люблю этот язык (английский. – А.Д.), 
мечтаю его выучить. Читаю адаптирован-
ные книги. Смотрю фильмы только на англий-
ском... Но когда в школе наступает урок англ. 
языка, начинается «страшное»… Мой препо-
даватель считает, что я (можно написать) 
ноль в этом предмете. Однажды озвучил это 
всему классу: «Я же прекрасно знаю, что ты 
ничего не смыслишь в английском языке! Ну-
левой уровень знаний!» Меня это очень сильно 
затронуло. Я по три часа просиживаю за учеб-
никами. Мне нравится английский, но учитель 
считает иначе. Так обидно и несправедливо.. 
(URL: https://otvet.mail.ru/question/80601204). 
Педагогический дискурс принадлежит к чис-
лу коммуникативных сфер, в которых должен 
действовать принцип смягчения негативных 
оценок. Уровень компетенции учителя в пре-
подаваемой им дисциплине заведомо выше, 
чем у учеников, что позволяет первому вы-
носить оценочные суждения о качестве осво-
ения школьного материала последними. од-
нако даже в том случае, если учитель считает, 
что уровень знаний учащегося ниже среднего, 
ему следует указывать на то, что низкая оцен-
ка по данной дисциплине носит для учащегося 
временный характер и может быть значитель-
но выше, поскольку высок и его потенциал в 
освоении предмета. Поддерживать мотивацию 
к обучению для каждого школьника – одна из 
главных задач учителя. 

2.2. Грубое прекращение коммуникатив-
ного контакта: Моя дочь вышла, зайдя через 
пару минут с извинениям, учитель ей сказала 
«пошла вон отсюда бестолочь» (URL: https://
pravoved.ru/themes/оскорбил-учитель/). В дан-
ном примере указанная тактика реализова-
на совместно с тактикой оскорбления. как бы 
ни разворачивался диалог, в том числе в слу-
чае крайнего недовольства учеником, учитель 
должен соблюдать нормы профессиональной 
этики и реагировать в соответствии со своим 
статусом (выслушать извинения учащегося, 

показать, что инцидент исчерпан и не повлия-
ет на их дальнейшее общение). Нарушение ор-
ганизационных принципов экологичной ком-
муникации в педагогическом дискурсе недо-
пустимо.

как показывает материал исследования, в 
большинстве случаев в описаниях одной де-
структивной коммуникативной ситуации при-
сутствуют маркеры нескольких тактик де-
структивного речевого поведения педагога, 
например: Возникла такая ситуация, около 
недели назад я покрасила свои волосы в серый 
цвет ,моя классная руководительница отре-
агировала на это крайне неадекватно. 1. На-
чала задавать бестактные вопросы при всем 
классе, что входило меня в панику. 2. Оскор-
бляла мои чувства, называя меня глупой, ту-
пой, малолеткой у которой нет серого веще-
ства. 3. Гпозмлачь выкинуть меня из шко-
лы по этому поводу. Я глубоко оскорбленна и 
мне неприятна данная ситуация (URL: https://
pravoved.ru/themes/оскробил-учитель/) – реа-
лизованы тактики оскорбления (называя меня 
глупой, тупой, малолеткой у которой нет се-
рого вещества) и угрозы (Гпозмлачь выки-
нуть меня из школы: по количеству и частич-
ному совпадению букв можно предположить, 
что Гпозмлачь – это написанное с опечатками 
слово «Грозилась»).

Дело в том что она (учитель. – А.Д.) со-
бирала тетрадки для того что бы проверить 
как мы их вед м, а я спросил зачем это если 
мы в 8-ом классе, а она начала : ты чо хам-
ло совсем тупой чтоли ты меня ещ  будешь 
учить как преподовать! вс  не видать тебе 4 
как соих больших ушей! (у меня уши немного 
оттопырины) – реализованы тактики оскор-
бления (инвективы хамло, тупой), угрозы (не 
видать тебе 4), колкости (как соих больших 
ушей).

отметим, что предложенный перечень 
стратегий и тактик деструктивного речево-
го поведения учителя не является исчерпыва-
ющим. В рамках настоящей статьи мы огра-
ничились рассмотрением наиболее частот-
ных речевых действий, которые ассоцииру-
ются в обществе с педагогической некомпе-
тентностью, а речевое поведение учителя – с 
прямыми проявлениями деструктивности, ко-
торые причиняют вред обучению, разруша-
ют нормальное взаимодействие во время за-
нятий, психологически травмируют школь-
ников. Вне зависимости от причин, которы-
ми оно вызвано, описанное в примерах комму-
никативное поведение учителя деструктивно, 
поскольку со стороны учеников воспринима-
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ется как несправедливое, неприемлемое, уни-
жающее достоинство и нарушающее их права. 
оно вызывает у последних сильные отрица-
тельные эмоции, следствием чего становится 
в первую очередь потеря интереса к освоению 
учебной дисциплины, преподаваемой учите-
лем, а затем снижение общей мотивации к об-
учению. Представленная в настоящей статье 
классификация включает в себя прямые стра-
тегии и тактики деструктивного речевого по-
ведения учителя, провоцирующие ответную 
агрессию и конфликты, однако, по нашим на-
блюдениям, в педагогическом дискурсе имеют 
место также косвенные, неявные его проявле-
ния, требующие изучения и лингвистического 
описания. В связи с этим дальнейшая система-
тизация признаков не только речевого, но и, 
шире, коммуникативного деструктивного по-
ведения участников речевого взаимодействия 
в системе «учитель – ученик» представляется 
перспективной и востребованной в педагоги-
ческой практике.
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Strategies and tactics of destructive 
speech behaviour of teachers
The issue of the destructive communication in the 
system “teacher – student” is considered from the 
perspective of the communicative linguistics. There 
is suggested the classification, including two strate-
gies of the direct destructive speech actions of the 
teacher: 1) the strategy of discreditation, imple- 
mented with the use of the tactics of offence, dispel-
ling of pretensions, labelling, ridiculing/public ridi-
culing, mocking, playing on proper names, accusa-
tion; 2) the strategy of subordination, implemented 
with the help of the tactics of the affirmation of in-
competence and the rough discharge of the commu-
nicative contact.

Key words: destructiveness, destructive speech 
behaviour, communicative strategy, communicative 
tactics, pedagogical discourse.

(Статья поступила в редакцию 28.04.2022)

с.о. дмИтрИЕвА
(Псков)

динамика моЛодежного 
Лексикона на Примере 
готической субкуЛьтуры  
в россии

Рассматривается динамика лексикона суб-
культуры готов. На материале субкультур-
ных интернет-сайтов двух последних деся- 
тилетий показаны дезактуализация готиче-
ских сленгизмов и пополнение лексикона го-
тов общемолодежными сленговыми едини-
цами. Полученные результаты подтвержда- 
ют языковым материалом выводы культуро-
логов о виртуализации субкультур, размыва-
нии их границ и образовании субкультурных 
миксов.

Ключевые слова: молодежный сленг, готи-
ческая субкультура, лексика, тематические 
группы лексики, интернет-коммуникация.

В настоящее время изучением молодеж-
ных субкультур заняты лингвисты, социоло-
ги, психологи, культурологи, философы, ис-
пользующие различные подходы к исследо-
ванию данного объекта: аксиологический, де-
ятельностный, предметный, знаково-симво- 
лический. такой плюрализм подходов, как от-
мечает Н.В. Бреус, ведет к отсутствию единой 
теоретической базы исследования субкуль-
тур [1]. С социолингвистической точки зрения 
важно изучить язык субкультуры в его взаи-
мосвязи с меняющимися социокультурными 
условиями функционирования, что и будет 
предпринято в нашем исследовании на мате-
риале лексикона субкультуры гóтов. 

Готическая молодежная субкультура, 
для которой характерен интерес к мистике, 
тематике вампиризма, а также мрачной готи-
ческой музыке и т. п., зародилась на Западе в 
конце 70-х годов прошлого века и лишь через 
20 лет пришла в Россию. такое медленное про-
движение субкультуры обусловлено несколь-
кими причинами: 

• во-первых, экономическо-политически-
ми процессами внутри страны: «как можно 
было делать готику, когда у тебя одна сплош-
ная перестройка под носом?» – иронизирует 
Леонид Новиков (бывший музыкальный жур-
налист, основатель петербургской готик-рок 
группы Para Bellvm) [4]; 
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• во-вторых, отсутствием каналов связи с 
западным миром: андрей Наркевич (основа-
тель сайта Gothic.ru) считает, что только по-
сле падения «железного занавеса» российская 
молодежь смогла познакомиться с западны-
ми субкультурами, в частности – готической, 
и позаимствовать некоторые ее элементы [4]. 

что касается специфики и тематических 
доминант готического лексикона, то в 2007–
2008 гг. (время расцвета готической субкуль-
туры в России, когда на улице довольно часто 
можно было встретить представителей данной 
субкультуры) исследователи готической лекси-
ки писали, что «готам свойственен особый лек-
сикон, тематическая принадлежность которого 
отражает ключевые понятия их субкультуры» 
(наименования представителей готической суб-
культуры, внешний вид и атрибутика готов, ми-
ровоззрение готов и готическая музыка). 

Лексические единицы, которые активно 
использовались представителями готической 
субкультуры в 2008 году, по данным «Малень-
кого готического словарика» [7], «Готическо-
го словаря терминов от темной госпожи» [3], 
и интернет-ресурсов www.gothicvampire.nar-
od.ru [17] и www.gothic.ru [19] – это следую-
щие группы слов. 

• Наименования поколений готов – по-
коление готов, первое поколение готов, вто-
рое поколение готов, третье поколение го-
тов, четвертое поколение готов и однослов-
ные наименования эмо, эмокид, которые также 
обозначают готов четвертого поколения. 

Первое поколение готов – это люди, кото-
рые создали готик-культуру в 70-80-е гг. XX в., 
ответвление панковского движения. «Первое 
поколение готов возникло по большей части в 
англии в конце 70-х, начале 80-х, как ответ-
вление от панковского движения» [15].

Второе поколение готов – это люди, ко-
торые пришли на смену первому поколению в 
80‒90-е гг. XX в., и оформили готик-культуру 
в самостоятельную. «В конце 80-х появилось 
второе поколение готов» [17].

Третье поколение готов – это люди, при-
шедшие на смену второму поколению в 90-е гг. 
XX в. – начале 2000-х гг. Это время стало 
взрывом интереса к людям, называющим себя 
готами, и к готической культуре, которая ста-
ла широко доступной и коммерческой. Фило-
софия же и мировоззрение, которые вели готи-
ческую культуру, были заменены вниманием 
к внешней стороне (манера поведения и стиль 
одежды). «я принадлежу к третьему поколе-
нию» (запись 2007 г.).

Эмокиды (эмо) – это четвертое поколе-
ние готов, пришедшее на смену третьему по-

колению в 2005–2006 гг. четвертое поколение 
можно назвать не более, чем карикатурой на 
готическую субкультуру. Эмокиды довели до 
абсурда основные принципы готического ми-
ровоззрения, готической эстетики и филосо-
фии. Все предыдущие поколения очень нега-
тивно относятся к эмокидам. «Эмо – четвер-
тое поколение, и с этим придется смириться» 
(запись 2007 г.).

• Названия разновидностей готов – со-
ставные наименования андрогин-гот, антик-
вариат-гот, вампир-гот, вестерн-гот, гот-
фея, кибергот, корпоратив-гот, панк-гот, 
сталкер-гот, фетиш-гот, хиппи-гот, в том 
числе с англоязычными нетранслитерирован-
ными компонентами baby-гот, jeans’n’T-shirt 
гот, mopey-гот и perky-гот. «Мы не андро-
гин готы»*; «я отношусь к антиквариат го-
там»; «она точно вампир гот»; «Не представ-
ляю себе, как выглядят вестерн готы»; «я не 
пойму, то ли это эмо, то ли это гот фея»; «Бу-
дущее готики за кибер готами»; «На рабо-
те я корпоратив гот»; «Поставлю себе ирокез 
и буду, как панк гот»; «Сталкер готы – явле-
ние новое в готике»; «я с содроганием смо-
трю на фетиш готов»; «У нас не встретишь 
хиппи готов»; «Babyготы не понимают готи-
ческую субкультуру»; «Раньше можно было 
увидеть jeans”n”T-shirt готов, сейчас их нет»; 
«Эх, встретить бы сейчас mopey гота!»; «Perky 
готы составляют 90% готической субкульту-
ры» [19].

• Слова, описывающие внешний вид го-
тов – бархат, гроб, зонт, колготки, корсет, 
перчатки, плащ, чулки. Эти номинативные 
единицы хорошо известны всем носителям 
русского языка, однако в готической субкуль-
туре они наполняются новым субкультурным 
содержанием. Например, колготки и чулки, 
обычно в сетку, с рисунком или цветные, но-
сят как девушки, так и юноши, на руках вместо 
перчаток. Бархат для готов – это не обычная 
ткань, а ткань, которую чаще всего используют 
в одежде антиквариат-готы. Зонт – аксессуар, 
используемый антиквариат-готами как защи-
та не столько от дождя, сколько от солнца. он 
может быть кружевным, бархатным. Готы но-
сят корсеты двух видов: близкие к «истори-
ческим» корсетам прошлых эпох (они созда-
ются из бархата, парчи, могут быть различ-
ных цветов) и близкие к фетиш-эстетике (соз-
даются с использованием современных мате-
риалов – латекса, винила и кожи, преимуще-
ственно черного цвета). В киберэстетике ино-

* В примерах из интернет-источников здесь и да-
лее авторская орфография и пунктуация сохранены.
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гда используются корсеты из фосфорицирую-
щего пластика. они часто изготавливаются на 
заказ или приобретаются в специальных готи-
ческих и фетиш-бутиках. дизайн, цвет и мате-
риал корсета зависят от вида готов. Плащ в ка-
честве верхней одежды используется при хо-
лодной погоде готами всех видов. Плащи го-
тов могут быть от исторических до стиля мо-
дерн. Изготавливаются из бархата, шелка, бы-
вают как односторонние, так и двусторонние, 
чаще всего с подкладкой другого цвета (алого, 
фиолетового, черного), иногда бывают с капю-
шонами. Перчатки особенно широко распро-
странены среди антиквариат-готов и вампир-
готов. Перчатки гота – это изделие из бархата, 
кружев или сетки. Могут быть короткими или 
длинными (до или даже выше локтя). часто ис-
пользуются рукава на шнуровке – определен-
ный вид перчаток, не закрывающих пальцы, 
большой длины (выше локтя) из латекса, вини-
ла или кожи. Приведем примеры: «У меня есть 
платье из бархата» (запись 2007 г.): «Это го-
тический зонт» (запись 2007 г.); «ах, готы, на 
руках колготки» (запись 2006 г.); «У меня есть 
несколько корсетов» (запись 2007 г.); «Сейчас, 
только надену плащ» (запись 2007 г.); «ты се-
годня в перчатках?» (запись 2007 г.).

• Наименования атрибутов – анк, гроб, 
ошейник, серебро, череп.

Анк – амулет готов в виде креста с пет-
лей вместо верхнего конца (древнеегипетский 
символ вечной жизни и бессмертия (undead). 
анк – один из наиболее значимых символов 
древнего Египта. он объединяет в себе крест 
как символ жизни (тау-крест) и круг как сим-
вол вечности. кроме того, этот крест симво-
лизирует объединение верховных женского и 
мужского божеств – царя богов осириса и хра-
нительницы любви Исиды и, как следствие, 
союз земного и небесного начал. Вера в силу 
креста анка основывалась на представлении о 
том, что так выглядит ключ, которым можно 
открыть врата смерти: «я сделала себе татуи-
ровку в виде анка» (запись 2007 г.). 

Гроб ‒ аксессуар гота (амулет в виде гроба, 
рюкзак в виде гроба), связан с культом смерти, 
базовым для готики: «У нее рюкзак в виде гро-
ба» (запись 2007 г.).

Ошейник – один из самых распространен-
ных аксессуаров для представителей готиче-
ской субкультуры. ошейники могут сильно 
различаться: кожаные, латексные, даже метал-
лические, с шипами или без, часто с кольцами 
или с подвесками в виде цепочек: «Мне нра-
вится твой ошейник» (запись 2007 г.).

Серебро – основной металл, используемый 
в аксессуарах готов. Изделия из желтого метал-

ла готами никогда не используются. «У меня 
все аксессуары из серебра» (запись 2007 г.).

Череп – аксессуар в одежде гота (амулет, 
брошь, застежка на поясе в виде черепа), свя-
зан с культом смерти, базовым для готики. 
«Эмо очень часто используют черепа в каче-
стве аксессуаров» (запись 2007 г.).

Готика в России, как и любое другое куль-
турное явление, не статична, в ходе своего 
исторического развития она существенно эво-
люционировала. Это касается всех уровней 
данной субкультуры: внешнего вида готов, 
обычаев, стиля поведения, системы ценностей 
и языка. Предметом нашего исследования яв-
ляется динамика лексикона готической суб-
культуры.

В ходе исследования были проанализиро-
ваны следующие источники.

1. Популярные готические группы в соци-
альной сети «Вконтакте»:

• Nekoshop – магазин готической одеж-
ды, 342 091 подписчиков (URL: https://vk.com/
nekoshopru).

• Gothic In Our Hearts, 94 477 подписчиков 
(URL: https://vk.com/gothicinourhearts).

• Готика Angel Gothic, 27 752 подписчи-
ков (URL: https://vk.com/angel_gothic).

• Gothic Darkness, 23117 подписчиков 
(URL: https://vk.com/timeofdarkness).

• VICTORIAN GOTHIC STYLE, 17 533 
подписчиков (URL: https://vk.com/victorian_
gothic_style).

• Memories of dark romance – Готическая 
литература, 8 153 подписчика (URL: https://
vk.com/gothic666).

2. Готические инстаграм-страницы, имею-
щие самое большое количество подписчиков и 
хэштеги с готической тематикой:

• Готика в России (1 017 подписчиков) 
Russgothic.

• #готика (255 000 публикаций).
• #готы (16 300 публикаций).
3. Готические ютуб-каналы:
•  Liderk (7 510 подписчиков).
•  ГотИка PARANORMAL (204 000 под-

писчиков).
•  Batlin (40 400 подписчиков).
4. Готические телеграм-каналы:
•  Готический форум (1 917 подписчиков).
4. Популярные готические сайты:
• http://gothic.ru;
• http://old.gothic.ru;
• http://gothsgoths.narod.ru/index2.html.
основные проблемы, которые обсужда-

ются в связи с готической субкультурой в со-
циальных сетях и на ютьюб-каналах, ограни-
чиваются обсуждением темы: куда пропали 
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готы. «тру готы», которые верны убеждени-
ям, готической эстетике и не подвержены мод-
ным тенденциям, уверяют, что готика жива в 
России, просто ушла в виртуальный мир. Их 
внешний вид уже не столь выразителен, оста-
ются лишь некоторые элементы в одежде и 
макияже (преобладание черного цвета, обилие 
черных теней, обувь со шнуровкой). Это об- 
условлено тем, что бывшие подростки вырос-
ли и вынуждены ходить на работу, воспиты-
вать детей и мириться с правилами общества, 
которое хоть и стало лояльнее к внешнему 
виду готов, все же не готово в офисах и госу-
дарственных учреждениях видеть ярко раскра-
шенных, одетых во все черное с необычными 
прическами людей. 

Проанализировав лексический состав суб-
культурного дискурса всех указанных выше 
источников, мы сделали вывод, что современ-
ный готический словарь ограничивается лек-
сиконом моды: традиционными наименова-
ниями предметов одежды и готических аксес- 
суаров. 

Бархат – материал, часто используемый 
для пошива одежды готов. «Ребят, вот маузер 
с викторианским бархатом вообще не к мес- 
ту» [6].

Веер – аксессуар, используемый в образе 
готов, чаще антиквариат-готов. «Где вы были, 
когда мне был нужен черный веер» [6].

Гроб – часто используемый аксессуар в 
готической среде. Может быть сумка, рюкзак 
или кулон в виде гроба. «Господи! Это что? 
гроб?!» (реакция на сумку-гроб из магазина 
готической одежды) [6].

Мантия – традиционная верхняя одежда 
готов. «являем мантии из тьмы на свет» [6].

Митенки – перчатки без пальцев, удержи-
вающиеся на руке с помощью перемычек меж-
ду пальцами или за счет пластических свойств 
материала, из которого они сделаны. «я рань-
ше обожала носить черные рубашки, чер-
ные митенки, у меня были длинные волосы, 
я следила, чтобы моя кожа имела ровный бе-
лый цвет и пользовалась красным блеском для  
губ» [18].

Плащ – распространенная верхняя одеж-
да готов. «я с алика вампирский плащ заказы-
вал» [6].

Сетка – материал, часто используемый в 
одежде готов. «ой, из этой сеточки тепло мож-
но выжать, только если ее зажечь, такое для 
стиля носят, а не для тепла» [там же].

По-прежнему актуальны наименования го-
тических музыкальных стилей. Рассмотрим их. 

Готик-рок – поджанр рока, который соче-
тает рок-музыку и готическую тематику. Со-

гласно ряду источников, именно этот жанр по-
служил началом готической субкультуры. В 
связи с долгой историей развития тематика и 
стилистика групп сильно различаются. «Не-
давно просканировал тему гот рока и дэт рока 
на одном форуме, увидел, что дэт рока свеже-
го и толкового нет, так что слушайте олдовый 
готик рок» [8].

Готик-метал – музыкальный стиль, ко-
торый сочетает тяжесть и агрессию метала с 
мрачной меланхолией готики. «…надо заме-
тить, тут у вас уже совсем не gothic metal» [13].

Дарквейв – музыкальный стиль, который 
сочетает мелодику и ритмику готик-рока с ис-
пользованием электронных и иногда симфо-
нических музыкальных инструментов: «под-
скажите плз..есть ли видео тВ каналы с дарк-
вейв и тп.?» [10].

Дарк-метал – является трудноклассифи-
цируемым поджанром и чаще всего представ-
ляет собой промежуточное состояние между 
блэк, дэт, готик и дум-металом, обладая ок-
культной «ритуальной» атмосферой и соот-
ветствующей лирикой. «темный оккультный 
рок перешел в чистый дарк-рок\метал. круто, 
блин» [12].

Неофолк (дарк-фолк, апокалиптический 
фолк) – музыкальный жанр, возникший как 
«возрождение» американского фолка 1970-х гг. 
в Европе и смешения с постпанком, а также с 
другими стилями альтернативной музыки, ча-
сто сочетаемой с приемами этнической музы-
ки и неоклассическими пассажами. «Герма-
ния, вливает свежую кровь в почетное време-
нем тело неофолка» [9].

Дарк-эмбиент – характерной чертой дан-
ного стиля, очень вариативного, можно счи-
тать использование звуков окружающего 
мира. В данном стиле нередко встречаются со-
четания природных и промышленных звуков. 
«Роач практически не заходит в область дарк-
эмбиента» [11].

Симфо́ник-метал или си́мфо-метал – му-
зыкальный стиль, в котором соединены ме-
тал и симфоническая оркестровая музыка. 
«Симфоник метал, который согрел наши серд- 
ца» [14].

Этериал-вейв (этериал, этериал-дарк-
вейв, этериал-гот) – поджанр дарквейва, кото-
рый по-разному характеризуют «готичным», 
«романтичным» или «потусторонним» звуча-
нием и которому присуща легкая меланхолия, 
полет, скорее оптимизм, чем резкая пессими-
стичность. Используются элементы электро-
ники и неоклассической музыки. «то чувство 
когда в этом альбоме проглядывается развитие 
эмбиента и этериала» [15].
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Фолк-метал – стиль, которому характер-
но использование метала и этнической музы-
ки, в исполнении участвуют народные инстру-
менты. «отмечу Nodfyr – Eigenheid, – отлич-
ный фолк-метал с чистым вокалом, что встре-
чалось мне редко» [16].

Вышли из употребления наименования 
видов готов и их поколений: андрогин-гот, 
антиквариат-гот, вампир-гот, вестерн-гот, 
гот-фея, кибергот, корпоратив-гот, панк-
гот, сталкер-гот, фетиш-гот, хиппи-гот, 
baby-гот, jeans’n’T-shirt гот, mopey-гот и 
perky-гот, поколение готов, первое поколение 
готов, второе поколение готов, третье поко-
ление готов, четвертое поколение готов, эмо, 
эмокид. кроме того практически вышло из 
употребления слово ник (от англ. nickname) – 
‘псевдоним, заменяющий имя при общении в 
рамках субкультурного сообщества’. Если в 
2007–2008 гг. это слово часто употреблялось 
не только в интернет-общении, но и при лич-
ных встречах, то в 2020–2022 гг. оно не встре-
чается даже в социальных сетях и на готиче-
ских форумах. 

Новые лексические единицы, пополнив-
шие специальный словарь готов, представ-
лены на субкультурных сайтах позитивно-
оценочными прилагательными: трушный (от 
сленгового тру (из англ. true – ‘истина’) – 
‘правильный, настоящий, истинный’, которое 
используется для обозначения «настоящих» 
неформалов в отличие от тех, кто имитирует 
только внешние признаки субкультуры; олдо-
вый (от англ. old – ‘старый’), олдскульный (от 
англ. old school – ‘старая школа’) – эти при-
лагательные, давно используемые молодежью 
в значении ‘старый, старомодный’, в лексико-
не готов приобрели оттенок ‘настоящий, вер-
ный традициям субкультуры’: «очень нравит-
ся олдскульный готик-рок, старые кладбища, 
ночь, полнолуние, мистика, оккультизм и.т.д»; 
«…У меня в соседнем доме жила пара. очень 
олдовые…». Еще один готический сленгизм, 
не зафиксированный ранее словарями – не-
одобрительное херочка – ‘девушка, выдаю-
щая себя за гота, но им не являющаяся, псев-
догот’. Слово порождено американским изда-
нием одного из альбомов H.I.M., фигурировав-
шего там как H.E.R., т. к. название Him в Сша 
уже обозначало местную группу. Готы назы-
вают херочками молодых представительниц 
субкультуры, которые увлеклись модой на го-
тику, но абсолютно некомпетентны в вопросах 
готической субкультуры. «когда мне было лет 
13-14 я очень любила группу HIM, собствен-
но, я и сейчас ее люблю не меньше, но тогда 
меня за это прямо… мешали с дерьмом. При 

этом я не была профаном в роке, глупой хе-
рочкой» [5].

В результате анализа лексического состава 
интернет-дискурса, представленного на суб-
культурных готических сайтах, были выявле-
ны новые общемолодежные сленгизмы (20 еди- 
ниц), которые используют современные готы. 
Это наименования людей, как правило, оце-
ночные: анон – ‘человек, скрывающий свою 
личность, который дает о себе намного мень-
ше информации, чем принято в интерне-
те’ («они знают это без анонов в инетиках»); 
вахх – (сокращение от вахлак) – неодобритель-
но: ‘грубый, некультурный человек’ (часто ис-
пользуется в качестве комментария в адрес ав-
тора неодобряемого поста); крашиха (< краш – 
‘человек, который кому-то нравится’; из англ. 
crush – ‘ломать, разрушать’) – одобрительно: 
‘девушка, которая кому-то нравится’ («какая 
крашиха»); симпатяшка – ‘милый, приятный, 
симпатичный человек’ («а ты – симпатяшка»). 
отмечены в лексиконе готов не зафиксирован-
ные в словарях новые оценочные прилагатель-
ные, в том числе неизменяемые, и наречия: 
крипово (< криповый – из англ. creepy – ‘жут-
кий’) – ‘страшно, мерзко, ужасно’ («Мяус- 
фитс крипово нарисовано то ли череп коша-
чий, то ли срезанное лицо»); кринжово (< крин-
жовый – от англ. cringe – ‘стыд’) – ‘стыдно, 
отвратительно, мерзко’ («Не понимаю, это 
смешно или кринжово...»); нормас – ‘нормаль-
но, так, как должно быть’ («Нормас, мало нас 
осталось»); топ (от англ. top – ‘верхний, выс-
ший’) – в знач. прилаг. ‘отличный, превосхо-
дный, лучший’ («Мелкая топ»); топич – то же, 
что топ («Valor 220 нужны... вот тогда будет 
прям топич»); топчик – то же, что топ («Пла-
тье топчик»); а также частотные общемоло-
дежные существительные-сленгизмы: жиза – 
‘жизнь (обычно – тяжелая, проблемная)’, ине-
тик – ‘интернет’, ор – ‘смех, хохот’. очень по-
пулярны формы извинения: сорри (от англ. 
sorry – извини) и производное сорян («Сор-
ри, но остановите мой ор»; «андрей, ладно чу-
вак сорян . Перегнул я. давайте жить друж-
но»). отметим и получившие широкое рас-
пространение в языке Интернета намеренные 
искажения в написании слов: хал сенький – 
‘хорошенький’ («хал сенький Вася»); счас – 
‘сейчас’ («Наконец-то! счас вот скачал - ушел 
слушать»); шоб – ‘чтобы’ («На даркворлде 
еще стоит тэг black metal, шоб вы понимали»). 

таким образом, в последние годы лекси-
кон представителей готической субкультуры 
пополнили в основном сленгизмы, широко из-
вестные в молодежной среде, при этом боль-
шая часть специализированных лексических 
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единиц, отражающих реалии готической суб-
культуры, перешла к пассивному словарно-
му запасу готов. Это объясняется размытием 
возрастных границ и «идеологии» субкультур. 
как отмечают исследователи субкультур, сей-
час необязательно оставаться готом при лю-
бых обстоятельствах, это лишь маска, кото-
рую можно снять и снова надеть, сейчас нор-
ма – это фрагментарное вхождение в субкуль-
туру. Все это подтверждает мысль о том, что 
на смену субкультурам приходят «культурные 
миксы» [2, с. 93].
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Dynamics of youth vocabulary  
at the example of the Gothic  
subculture in Russia
The article deals with the dynamics of the vocabu-
lary of the Gothic subculture. Based on the subcul-
ture Internet sites of two past decades the author 
demonstrates the deactualization of the Gothic 
slangisms and the addition of the Gothic vocabu-
lary by the general young slang units. The acquired 
results substantiate the culturologists’ conclusions 
of the virtualization of the subcultures by the lan- 
guage material, the blurring of their lines and the 
formation of the subculture mixes.

Key words: youth slang, Gothic subculture, voca-
bulary, thematic group of vocabulary, Internet com- 
munication.
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ангЛицизмы в русском языке: 
«ПроФессии и доЛжности  
IT-сФеры» (классификационные 
группы)

Рассматриваются классификационные груп-
пы англоязычных заимствований, номини-
рующие названия профессий и должностей 
IT-сферы. Анализируются должностные по-
зиции, степень ассимиляции англицизмов в 
принимающем языке, структурно-образова- 
тельный аспект. Рост числа данных номина-
тивных единиц указывает на усложнение про-
фессиональной деятельности в мировом мас-
штабе.

Ключевые слова: англоязычные заимствова-
ния, профессии, должности, классификацион-
ные группы, IT-сфера.

Сегодня цифровизация является одним из 
ключевых основополагающих направлений в 
развитии мирового общества. цифровые тех-
нологии окружают нас повсюду и затрагива-
ют практически все области. Современные вы-
зовы и возможности, связанные с появлением 
глобальной инновационно-цифровой эпохи, 
диктуют условия для появления новых про-
фессий и должностей на рынке труда. Без- 
условно, в первую очередь это относится к ин-
формационным технологиям и компьютериза-
ции. данные новшества нашли свое непосред-
ственное отражение в современном русском 
языке. В связи с изменяющейся картиной мира 
и глобализацией английского языка появляют-
ся и актуализируются профессии и должности 
в области информационных технологий, пред-
ставленные англоязычными заимствованиями. 

данное исследование посвящено анализу 
и описанию наименований лиц по профессии 
и должности, которые являются сегодня вос-
требованными на рынке труда в области IT. 
цель исследования – описать классификаци-
онные группы англоязычных заимствований, 
номинирующие лиц по профессии и должно-
сти IT-сферы в русском языке, основываясь на 
текстовом материале интернет-пространства; 
проанализировать их структурную и словооб- 
разовательную организацию в принимающем 
языке. Новизну исследования обусловливает 
приведенная классификация групп профессий 

© дедюхина а.Г., 2022



177

языкознание

и должностей в сфере информационных тех-
нологий, выраженных англоязычными заим-
ствованиями в русском языке, извлеченных из 
текстового пространства сети Интернет. По-
мимо целенаправленной выборки фактическо-
го материала примеров англоязычных заим-
ствований, номинирующих лиц по профессии 
и должности в IT-сфере, также использовались 
такие методы, как лингвосемантический и ме-
тод контекстуального анализа. 

В лингвистике многими исследователями 
уделяется внимание англоязычным заимство-
ваниям. По мнению Ю.В. ахметшиной, «мно-
гоаспектные заимствования внедряются в си-
стему русского языка в процессе социально-
культурных отношений между народами и 
странами, являются ярким примером мировой 
глобализации в процессе обогащения языково-
го пространства “свежими” лексемами и выра-
жениями» [1, c. 324]. Согласно а.И. дьякову, 
под англицизмом понимается слово или фра-
зы, «которые заимствованы из английского 
языка и адаптированы фонетически, графиче-
ски, грамматически, морфологически, семан-
тически и словообразовательно к нормам рус-
ского языка или сохранившие свой оригиналь-
ный облик (трансплантаты)» [6, c. 47]. 

«Именно в последние несколько десяти-
летий уровень проникновения англицизмов 
в русский язык характеризуется такой интен-
сивностью, которая дает право утверждать, 
что этот процесс происходит ежедневно, при 
этом заимствования ассимилируются с нео-
писуемой скоростью, прочно входя в состав 
современного русского языка и не восприни-
маясь его носителями как нечто “чужерод- 
ное”» [8, c. 310]. 

Безусловно, любой язык, являясь слож-
ной, многогранно организованной и выстроен-
ной системой, очень чутко реагирует на изме-
нения окружающего мира и отражает их [11; 
15–17; 21]. С появлением новых сфер деятель-
ности и новых реалий в области информаци-
онных технологий появляется система наиме-
нования лиц по профессии и должности, кото-
рая находится в постоянной динамике и раз-
витии и активно функционирует в этой сфе- 
ре [4; 7; 10].

Е.И. Голованова в своем исследовании пи-
шет о том, что «усложнение наименований 
свидетельствует о когнитивном усложнении 
мира и стремлении носителей языка не толь-
ко к краткости и емкости, но и содержатель-
ной точности наименований» [3, c. 61]. Раз-
деляем мнение Е.В. Поляруш о том, что «по-
полнение пласта лексики профессиональной 

принадлежности в русском языке происходит 
преимущественно через заимствование, малая 
доля которой закрепляется в лексикографиче-
ских изданиях [13, c. 119]. 

Передовые технологии оказали главенст- 
вующее влияние на все сферы общества. В 
своем исследовании Н.о. Васецкая и т.Б. Га-
евская пишут о том, что «в связи с тем, что в 
современном мире конкурентоспособность 
страны во многом определяется уровнем циф-
ровизации ее экономики, реализация постав-
ленных целей по обеспечению конкуренто-
способности РФ на новых глобальных высо-
коинтеллектуальных мировых рынках невоз-
можна без стратегии развития информацион-
ного общества, в рамках которой цифровиза-
ция различных социальных институтов стано-
вится одним из приоритетных национальных 
направлений развития» [2, c. 19]. таким обра-
зом, сегодня специалисты IT-сферы являются 
достаточно востребованными на рынке труда.

Следует также заметить, что новые миро-
вые тенденции и реалии, в том числе и корона-
вирусная пандемия, продиктовали свои усло-
вия, переводя многие сферы социальной жиз-
ни из формата офлайн в формат онлайн [9; 14; 
18–20]. В связи с этим за последние три года 
глобальные цифровые тенденции социокуль-
турного развития общества и изменение по-
требительского отношения были причиной по-
явления новых профессий в IT-сфере.

В связи с этим был отобран и проанализи-
рован текстовый материал сети Интернет пу-
тем целенаправленной выборки, содержащий 
англоязычные заимствования, номинирую-
щие названия лиц по профессии и должности 
в сфере IT. таким образом, все исследованные 
лексические заимствованные единицы англо-
язычного происхождения были разделены на 
три классификационные группы.

Первой   классификационной   груп- 
п о й  являются англицизмы, обозначающие 
профессии и должности в сфере компьютер-
ных технологий, дифференцированные по 
признаку занимаемых должностных позиций 
в обозначенной области. В данной группе ан-
глоязычные заимствования IT-сферы можно 
разделить на следующие подгруппы:

а) высшие должностные позиции: IT-ди-
ректор, контент-директор, корпоратив-ный 
директор по производству и IT, Digital-дирек- 
тор, директор корпоративных диджи-тал-
продаж;

б) средние должностные позиции: 
– специалисты: digital-специалист, дид-

житал-специалист, SEO-специалист, специа-
лист бэк-офиса и т. д.;
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– разработчики: senior go blockchain de-
veloper, clickhouse developer, go-разработчик, 
go developer, senior go blockchain developer, 
golang developer, full-stack developer, senior api 
developer, middle go developer, lead go develop-
er, developer c# go, backend developer, IOS раз- 
работчик, Android-разработчик, разработ- 
чик Android, разработчик мобильных прило-
жений Android, Senior Android-разработчик, 
backend-разработчик и т. д.; 

– менеджеры: bid-менеджер, менеджер по 
продажам IT-услуг, аккаунт-менеджер и т. д.; 

– рекрутеры: IT-рекрутер, технический 
рекрутер и т. д.; 

– разное: digital-маркетолог, digital-стра-
тег, QA-Engineer, програмист IOS, мокапер, 
Seo-оптимизатор, фаундер, технический сор-
сер, рисерчер, копирайтер, SEO-аналитик  
и т. д.; 

в) низшие должностные позиции: млад-
ший разработчик PHP (Junior PHP back-end 
developer), Junior SEO-специалист, Junior-
специалист.

отметим, что по количеству обнаружен-
ных заимствованных лексических единиц са-
мой многочисленной является подгруппа, но-
минирующая должностные позиции среднего 
звена «разработчики».

Во в т о р о й  к л а с с и ф и к а ц и о н н о й 
г р у п п е  представлены англицизмы, обозна-
чающие профессии и должности, по степени 
ассимиляции в принимающем языке. Рассмо-
трим данную классификационную группу, ис-
ходя из различных уровней освоения иноязыч-
ных лексем в принимающем языке (русском).

а. Графический уровень. На данном уров-
не заимствованные англоязычные лексемы, в 
свою очередь, могут быть переданы:

– с помощью средств своего исконного 
прототипа (английского алфавита), на что ука-
зывает нулевая степень адаптации в принима-
ющем языке: golang developer, middle go devel-
oper, lead go developer и т. д.;

– с помощью средств принимающего язы-
ка (русского), что говорит о начальной стадии 
адаптационного периода данных заимствован-
ных слов: контент-директор, рекрутер, фа-
ундер, мокапер и т. д.; 

– с помощью средств исконного прототи-
па и принимающего языка (английского и рус-
ского алфавитов): digital-специалист, bid-ме-
неджер, backend-разработчик, SEO-анали- 
тик и т. д.

Здесь заметим, что в большинстве случа-
ев средствами английского алфавита выраже-
на в основном первая часть сложного слова, в 

то время как русским алфавитом представлена 
вторая часть. Следует также отметить особые 
случаи употребления некоторых англоязыч-
ных заимствований, которые могут быть пере-
даны в русском языке двумя способами: с по- 
мощью средств как английского алфавита, так и 
русского: IT-директор и ИТ-директор, digital-
директор и диджитал-директор, backend-раз-
работчик и бэкенд-разработчик и т. д.

Б. Морфологический уровень. После про-
хождения графического уровня заимствован-
ные лексические единицы приобретают грам-
матические характеристики принимающего 
языка (русского) – падежные окончания: фа-
ундеров, сорсерам, рисерчеры, мокаперы, ко-
пирайтеры, IT-рекрутерам и т. д.

В. Семантический уровень. данный уро-
вень подразумевает расширение первоначаль-
ного значения слова, объема информации и 
его употребления с различными коннотатив-
ными характеристиками: 

– digital: digital-маркетолог, digital-стра-
тег, digital-специалист; 

– developer: clickhouse developer, backend 
developer, full-stack developer; 

– разработчик: go-разработчик, Android-
разработчик, IOS разработчик;

– менеджер: bid-менеджер, менеджер по 
продажам, аккаунт-менеджер;

– рекрутер: IT-рекрутер, технический ре-
крутер;

– специалист: Seo-специалист, диджи-
тал-специалист, специалист бэк-офиса.

таким образом, фонетико-графические 
средства английского языка помогают достичь 
«емкости» или «компактности» сказанного, 
где речь идет об экономии языковых средств. 
М.а. Никулина в своем исследовании пишет 
о заимствовании как о компактных терминах, 
считая, что они обладают меньшим объемом, 
но большим содержанием по сравнению с их 
эквивалентами в системе русского языка [12, 
с. 58]. Многие из проанализированных англи-
цизмов прошли почти все уровни освоения в 
принимающем языке (русском), о чем гово-
рят их семантическая вариативность, фонети- 
ко-графические и морфемно-грамматические 
признаки.

В т р е т ь е й  к л а с с и ф и к а ц и о н н о й 
г р у п п е  представлены англицизмы, обозна-
чающие профессии и должности по струк-
турному признаку и признаку образования. В 
данной группе исследуемые англицизмы были 
классифицированы по следующим подгруп-
пам.
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1. По количеству компонентов:
а) однокомпонентные или однословные 

беспредложные наименования (N): фаундер, 
рекрутер, сорсер, рисерчер и т. д.;

б) двухкомпонентные или двухсловные 
беспредложные наименования, образованные 
с помощью дефиса и без него (N+N): Seo-ана-
литик, golang developer и т. д.;

в) трехкомпонентные или трехсловные 
беспредложные наименования (N+N+N): mid-
dle go developer, lead go developer и т. д.;

г) многокомпонентные или многословные 
беспредложные и предложные наименования: 
разработчик мобильных приложений Android 
(N+A+N+N), менеджер по продажам IT-услуг 
(N+P+N+N), корпоративный директор по про-
изводству и IT (A+N+P+N+C+N).

2. особые структурные конструкции, со-
держащие:

а) аббревиатуры: Seo-специалист, IOS спе-
циалист, Junior PHP back-end developer, QA-
Engineer (приведенные примеры структурных 
конструкций в своем составе имеют аббревиа-
туры, образованные в русском языке способом 
калькирования от тех же исходных аббревиа-
тур в языке-источнике); 

б) гибриды или смешанные заимствова-
ния: Junior-специалист, go-разработчик, bid-
менеджер, digital-стратег и т. д. (а.Ю. ха-
халева называет данное явление «смешан-
ным заимствованием», описывая его как «спо-
соб адаптации терминов, представляющих со-
бой словосочетания, состоящий в том, что 
одна часть термина заимствуется из англий-
ского языка, а вторая к этому времени уже су-
ществует в русском языке или является каль- 
кой» [16, с. 87]);

в) графический символ: developer c# go 
(данный графический символ использован для 
обозначения специального языка программи-
рования).

Итак, нами были проанализированы про-
фессии и должности IT-сферы, выраженные 
англицизмами, которые представлены одно-, 
двух-, трехсложными словами с дефисом и 
без, многокомпонентные, ассимилированные 
и неассимилированные, с частичной ассими-
ляцией. Примечательным является тот факт, 
что в многословных словосочетаниях глуби-
на подчинения компонентов сложного слово-
сочетания достигает шести уровней. Пополне-
ние состава групп многокомпонентными на- 
именованиями обусловлено усложнением про-
изводственных процессов, вызванных науч- 
но-техническим прогрессом, цифровизацией  
и стремлением носителей языка к точности 

наименования лица как профессионального 
деятеля.

Подводя итоги, следует сказать, что ре-
алии сверхскоростного цифрового развития 
всего мира продиктовали свои условия совер-
шенствования и создания принципиально но-
вой инновационно-цифровой эпохи. Рост чис-
ла данных номинативных единиц указывает 
на усложнение профессиональной деятельно-
сти в мировом масштабе.

Считаем, что «употребление англоязыч-
ных заимствований в IT-сфере преследует ряд 
лингво-прагматических функций: во-первых, 
они вносят некую экспрессию, эмоциональ-
ность для достижения эффекта самовыраже-
ния говорящего; во-вторых, заменяют длин-
ный описательный оборот одним словом или 
выражением, что экономит время говорящего; 
в-третьих, подчеркивают уровень информиро-
ванности, осведомленности в новейшей тер-
миносистеме данной сферы» [5, c. 26].
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The English loan words in the Russian 
language: “professions and job positions 
of IT-sphere” (classification groups)
The article deals with the classification groups of 
the English loan words, nominating the titles of the 
professions and job positions of IT-sphere. There 
are analysed the job positions, the degree of the 
assimilation of the English loan words in the reci- 
pient language and the structural educational as-
pect. The rise in the number of the given nomina- 
tive units indicates the complexity of the profes- 
sional activity in the global scale.

Key words: English loan words, professions, job 
positions, classification group, the sphere of IT.
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некоторые особенности 
Лингвистической 
адаПтации ангЛоязычных 
экономических терминов  
в русской терминосистеме

Рассматриваются причины расширения со-
става общеупотребительного языка за счет 
профессиональной лексики на примере англо-
язычных неологизмов, связанных с экономиче-
ской сферой, некоторые модели их деривации 
и адаптации в русском языке.

Ключевые слова: терминосистема, экономиче-
ская коммуникация, адаптация, заимствова-
ния, англицизмы.

Процесс постоянного ускоренного изме-
нения и усложнения окружающего мира, об- 
условленный интенсивными международны-
ми контактами на уровне различных стран, ор-
ганизаций и компаний, а также межличност-
ной деловой коммуникацией, объективно от-
ражается в современном языке. В этой связи 
особое место отводится рассмотрению англо-
язычных заимствований в русской экономиче-
ской терминосистеме. Именно в этой сфере и 
связанной с ней экономической коммуника-
ции доля заимствованных англицизмов явля-
ется подавляющей. 

так, по мнению В.В. касьянова, очевидно 
значительное количество данных адаптиро-
ванных в русском языке в последние десятиле-
тия терминов «служило для заполнения поня-
тийных лакун в соответствующих терминоси-
стемах. Но были случаи, когда термины какой-
либо области заимствовались в таком количе-
стве, что образовывали новую терминосисте-
му. Это относится, прежде всего, к терминам 
финансовой деятельности – одной из самых 
больших тематических групп заимствований в 
русском языке, в подавляющем большинстве 
англоязычных» [2, с. 6].

Н.о. труфанова считает, что отличитель-
ной чертой современного этапа адаптации ан-
глицизмов в русском языке является очевид-
ная превалирующая и в других языках тенден-
ция к интернационализации и универсализа-
ции вокабуляра, при которой в основе интер-
национальной лексемы лежит лексема англо-
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язычная, как собственная, так и созданная в 
английском языке на базе международных 
элементов [6].

При этом, по мнению В.Г. костомарова, 
заимствованные термины (слова) не только 
входят в грамматическую парадигму русского 
языка, но и успешно развиваются в новом рус-
ском словоупотреблении [3, с. 6]. По нашим 
наблюдениям, русский орфографический сло-
варь на постоянной основе пополняется боль-
шим количеством новых терминов, имеющих 
экономический подтекст (по некоторым под-
счетам, только за последние годы наш оби-
ходный лексикон пополнился более чем на  
1 000 финансово-экономических понятий, та-
ких как «лизинг», «шеринг», «офшор», «кеш-
бэк», «тендер», «фьючерс», «краудфандинг», 
«чартер», «антрепренер», «промоутер», «хол-
динг» и др.). 

таким образом, существенно расширяет-
ся и совершенствуется уже существующая в 
русском языке сложная, строго упорядочен-
ная понятийно-категориальная структура эко-
номической терминосферы. Заимствуемые ею 
недостающие элементы по мере возникнове-
ния необходимости привлекаются в виде мета-
единиц и метакомпонентов из терминофонда 
других языков (чаще всего английского), ис-
пользуя самые разные источники пополнения 
(научные, профессиональные, официально-де- 
ловые сферы, связанные с финансово-эконо- 
мической деятельностью, рыночной экономи-
кой, страхованием, сферами права, логистики, 
математики и др.) [4].

так, хорошо известный в кругу специали-
стов «Современный словарь экономических 
терминов» (Б.а. Райзберг, Л.ш. Лозовский, 
Е.В. Стародубцева) дает обширную картину 
типичных лексических единиц рыночно-эко-
номической терминосферы (более 10 000 слов 
из области рыночной экономики), при этом 
акцентируя внимание на их освоении русским 
языком и представляя новые термины, создан-
ные по уже существующим англоязычным мо-
делям. Например:

– авалист – «банк, который гарантирует 
оплату векселя нанесением надписи об авале»; 

– дебитор – «физическое или юридиче-
ское лицо, экономический субъект, имеющий 
денежную или имущественную задолжен-
ность»;

– депозитарий – «физическое или юриди-
ческое лицо, которому вверены депозиты; го-
сударство или международная организация, 
хранящие подлинный текст международного 
договора»; 

– лицензиат – «лицо, приобретающее у 
собственника патентов, технических или тех-
нологических новшеств, изобретений за соот-
ветствующую плату право пользоваться эти-
ми нововведениями в пределах, зафиксирован-
ных в лицензионном договоре»; 

– реквирент – «держатель векселя, обра-
щающийся в судебные инвестиции с требова-
нием опротестовать вексель» и др. [5].

П.а. данилов обоснованно обозначил не-
сколько главных предпосылок освоения ино- 
язычных, главным образом английских, эконо-
мических терминов:

– отсутствие в русском языке собственных 
слов для номинации новейших понятий и яв-
лений («приватизация», «инфляция», «бутик», 
«супермаркет», «дистрибьютор» и др.); 

– уточнение и специализация понятий 
(«менеджмент», «маркетинг», «рассрочка», 
«аудит» и др.); 

‒ широкое «хождение» в международной 
коммуникации уже прижившихся термино-
логических единиц, имеющих англоязычную 
основу («ролл-овер» – возобновление срока 
кредита, «лэндинг» – плата за разгрузку това-
ра и др.); 

– использование модного, более совре-
менного термина вместо уже существующе-
го в русском языке эквивалента («офис» вме-
сто «контора», «аудитор» вместо «ревизор» и 
др.) [1].

Русский язык заимствует терминологизи-
рованные англицизмы, как правило, синхрон-
но самыми различными способами, при этом 
встраивая их в уже существующие или созда-
вая новые понятийно-деривационные блоки и 
тематические микросистемы. На наш взгляд, 
наиболее распространенными моделями адап-
тации заимствованной терминологии являют-
ся:

‒ аффиксация; 
‒ транслитерация; 
‒ трансфонирование; 
‒ транслитерация. 
однако из-за значительной обширности 

и многогранности данного лингвистическо-
го явления мы предлагаем рассмотреть лишь 
аффиксацию как самый продуктивный спо-
соб морфологической «аккомодации» заим-
ствованной англоязычной терминологии, при 
котором русскоязычная лексема формируется 
при помощи словообразовательных аффиксов 
на базе одной или нескольких терминообразу-
ющих основ. 

По нашим данным, наибольшее распро-
странение в формировании современной си-
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стемы вербальных средств языка экономиче-
ской сферы получила суффиксация, а именно:

– суффиксы -ани, -ени (визирование, депо-
нирование, кредитование, лицензирование, по-
гашение, поглощение и др.); 

– суффиксы -ци, -аци, -из/аци (амальгама-
ция, бонификация, валоризация, верификация, 
дамнификация и др.);

– суффиксы -ер, - р, -ор, -ир, -ар (арбитра-
жер, аудитор, банкир, депозитор, кассир, ли-
цензиар, менеджер, ревизор, рейдер, спонсор, 
франчайзер, экспедитор и др.);

– суффикс -ка (котировка, ассигновка, 
корректировка, расписка, сделка и др.); 

– суффикс -изм (билатеризм, капитализм, 
картализм, колониализм, корпоратизм, лоб-
бизм, протекционизм, регионализм и др.);

– суффикс -ист (аукционист, рекламист, 
специалист, чартист, экономист и др.);

– суффикс -аж (арбитраж, биллонаж, 
бракераж и др.).

Префиксация как способ образования эко-
номических терминов, преимущественно за-
имствованных из английского языка или соз-
данных по его моделям, также распростране-
на в исследуемой терминосфере. однако здесь 
следует отметить, что в случае суффиксации в 
качестве основы чаще используется имя суще-
ствительное, а при префиксации – имена при-
лагательные, входящие в терминологическое 
словосочетание.

В нашем исследовании мы зафиксирова-
ли следующие наиболее часто употребляемы-
ми префиксы:

– де-, дез- (демаркетинг, дерегулирование, 
демонетизаци, дезинвестиции, дезинформа-
ция, дезорганизация и др.);

– не- (неликвиды, нерезидент, нетрудоспо-
собность, несостоятельность и др.);

– квази- (квазилиберализация, квазидень-
ги, квазидоговор, квазизаем, квазиконкурен-
ция, квазибезработица, квазирынок, квазикор-
порация и др.);

– контр- (контрактант, контракта-
ция, контрактив, контрбаланс, контрброкер, 
контрагент, контркамбио и др.);

– ре- (реимпорт, реэкспорт реинвести-
ции, реинжиниринг, рекапитуляция, рекам-
био, реконверсия, рекредитив, ремаркетинг, 
рефляция и др.);

– без- (безакцептный, безвалютный, без-
наличный и др.);

– анти- (антидемпинговый, антимоно-
польный, антидатирование, антиинфляцион-
ный и др.);

– вне- (внерыночный, внеоборотные, вне-
реализационные, внепроизводственные и др.);

– гипер- (гиперинфляция, гипермаркет 
и т. д.).

Безусловно, приведенные в качестве при-
меров модели не претендуют на их исчерпы-
вающий перечень, а лишь демонстрируют аф-
фиксацию как наиболее широко используемый 
способ адаптации англоязычных экономиче-
ских терминов в русском языке, их успешном 
приспособлении к русскому словоупотребле-
нию, дальнейшему использованию указанных 
моделей в создании собственно русскоязыч-
ных терминов.

Подводя итог, следует отметить, что объ-
ективные процессы заимствования иноязыч-
ной терминологии являются общеизвестными 
и признанными способами номинации важ-
нейших явлений, процессов и понятий совре-
менного мира. Их обширное и интенсивное 
появление и распространение в международ-
ной коммуникации и словарном составе наци-
ональных языков упрощают и ускоряют меж-
дународное общение, ускоряют обмен инфор-
мацией.

В частности, рассматриваемый нами про-
цесс формирования русскоязычной финан- 
сово-экономической терминосистемы объек-
тивно проистекает на основе иноязычных за-
имствований, как и словарный состав любого 
языка, постоянно расширяющийся за счет про-
никновения профессиональных лексем из ино-
язычной профессиональной среды.

Иноязычные термины в ходе адаптации, 
встраиваясь в стройную систему того или ино-
го языка, безусловно, подвергаются соответ-
ствующим изменениям, приспосабливаются к 
грамматическим нормам языка-рецептора.

список литературы
1. данилов П.а. Лингвистическая характери-

стика лексики в экономических текстах (на при-
мере англоязычной периодики) [Электронный ре-
сурс] // Вестн. чуваш. ун-та. 2011. № 1. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskaya-harakteris
tika-leksiki-v-ekonomicheskih-tekstah-na-primere-ang
loyazychnoy-periodiki (дата обращения: 10.11.2021).

2. касьянов В.В. Сопоставительный анализ со-
временной терминологии финансовой деятельно-
сти в английском и русском языках: дис. ... канд. 
филол. наук. М., 2001.

3. костомаров В.Г. Русский язык в иноязыч-
ном потоке // Русский язык за рубежом. 1993. № 2.  
С. 6–9.

4. Плаксин В.а. Предметно-терминологическая 
сфера «банковская деятельность»: деривационно-



184

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

прагматические и социокультурные аспекты:  
дис. … канд. филол. наук. Ставрополь, 2010.

5. Райзберг Б.а., Лозовский Л.ш., Стародуб-
цева Е.В. Современный экономический словарь.  
5-е изд., перераб. и доп. М., 2006.

6. труфанова Н.о. Проблема номинации лиц в 
финансово-экономической терминологии: на мате-
риале русского и английского языков: дис. … канд. 
филол. наук. М., 2006.

* * *
1. Danilov P.A. Lingvisticheskaya harakteristika 

leksiki v ekonomicheskih tekstah (na primere anglo- 
yazychnoj periodiki) [Elektronnyj resurs] // Vestn. 
Chuvash. un-ta. 2011. № 1. URL: http://cyberleninka. 
ru/article/n/lingvisticheskaya-harakteristika-leksiki-v- 
ekonomicheskih-tekstah-na-primere-angloyazychnoy- 
periodiki (data obrashcheniya: 10.11.2021).

2. Kas'yanov V.V. Sopostavitel'nyj analiz sovre- 
mennoj terminologii finansovoj deyatel'nosti v ang- 
lijskom i russkom yazykah: dis. ... kand. filol. nauk. M., 
2001.

3. Kostomarov V.G. Russkij yazyk v inoyazych- 
nom potoke // Russkij yazyk za rubezhom. 1993. № 2.  
S. 6–9.

4. Plaksin V.A. Predmetno-terminologicheskaya 
sfera «bankovskaya deyatel'nost'»: derivacionno-prag- 
maticheskie i sociokul'turnye aspekty: dis. … kand. 
filol. nauk. Stavropol', 2010.

5. Rajzberg B.A., Lozovskij L.Sh., Starodubce- 
va E.V. Sovremennyj ekonomicheskij slovar'. 5-e izd., 
pererab. i dop. M., 2006.

6. Trufanova N.O. Problema nominacii lic v finan- 
sovo-ekonomicheskoj terminologii: na materiale rus- 
skogo i anglijskogo yazykov: dis. … kand. filol. nauk. 
M., 2006.

Specific features of the linguistic 
adaptation of the English economic terms 
in the Russian term system
The article deals with the reasons of extending the 
composition of the common language by the means 
of the professional vocabulary at the example of  
the English neologisms, associated with the eco- 
nomic sphere, some models of their derivation and 
the adaptation in the Russian language. 
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когнитивный анаЛиз 
каузативных гЛагоЛов  
в ангЛийском и немецком 
языках (на материале глаголов 
let и lassen) 

Исследуются каузативные глаголы let и las- 
sen с точки зрения когнитивно-прагматиче- 
ского подхода. Рассматриваются такие по- 
нятия, как «каузация», «кayзaтивныe глaгo- 
лы», «каузативность» и «каузальность». В 
результате анализа примеров в английском 
и немецком языках были выделены динамико-
силовые модели, которые отображают дина-
мику сил каузативных глаголов let и lassen.

Ключевые слова: каузация, кayзaтивныe глa-
гoлы, каузативность, каузальность, агонист, 
антагонист.

В современном языкознании термин кау-
зация понимают достаточно широко. Многие 
исследователи связывают с каузацией выраже-
ние в синтаксисе причинно-следственных от-
ношений. Изучение понятия каузации и смеж-
ных понятий каузальность и причинность 
восходит к работам шарля Балли – одного 
из выдающихся лингвистов XX в. Балли вы-
деляет класс каузативных глаголов, которые 
указывают на то, что субъект вызывает не-
кое действие или состояние другого лица или 
предмета [2]. Kayзaтивныe глaгoлы (oт лaт. 
causa – «пpичинa») – это пepexoдныe глaгoлы, 
имeющиe знaчeниe пpичины (пoвoдa) для 
coвepшeния дeйcтвия.

широкий и разнообразный круг языковых 
явлений включают в себя понятие каузативно-
сти. «каузативность – это разновидность ре-
ляционного типа значения, свойственного гла-
гольным предикатам» [1, с. 3]. каузативный 
глагол занимает центральное место в нем. ка-
узативность и каузатив тесно связаны друг с 
другом.

Существуют такие конструкции, которые 
имеют одушевленного каузатора. каузатор 
воздействует на лицо или предмет (далее обо-
значим их субъект и объект) и вызывает по-
ложительную или отрицательную реакцию со 
стороны последнего. Из этого можно выявить 
узкую трактовку термина «каузативность». 
Если рассмотреть данное понятие, абстрагиро-
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вавшись от первого и применив широкий под-
ход к изучению, можно выявить конструкции 
с глаголом let, которые выражают причинно-
следственные отношения. Следовательно, это 
и будет являться широкой трактовкой катего-
рии «каузативность».

Рассмотрим некоторые подходы к по-
нятию каузальности. В «Русской граммати-
ке» предлагается расширенное понимание ка-
узальности. Понятие каузальности в широ-
ком смысле «объединяет в себе такие значе-
ния, как предпосылка, основание, обоснова-
ние, подтверждение, доказательство, аргу-
мент, довод, предопределенность, посылка, 
повод, предлог, стимул, целевая мотивировка. 
Весь этот круг отношений предполагает такую 
связь ситуаций, при которой одна служит до-
статочным основанием для реализации дру-
гой» [5, с. 562]. такие термины, как «обуслов-
ленность», «каузальность» и «причинность», 
трактуются как полные синонимы. 

как отмечает лингвист И.В. одинцова, ка-
тегория каузальности находится в рамках дру-
гой категории, а именно категории обуслов-
ленности, которая, в свою очередь, «включа-
ет в себя категории причины, следствия, цели 
и уступки» [4, с. 52]. такая категория объ- 
единяет, во-первых, категорию причины и ка-
тегорию следствия, во-вторых, возникающие 
между этими категориями причинно-следст- 
венные отношения. «каузативность, в отличие 
от каузальности, является лексико-граммати- 
ческой категорией, отражающей причинно-
следственные отношения между субъектом 
и объектом» [1, с. 3]. Несмотря на сложность 
разграничения понятий каузативности и кау-
зальности, оба термина неразрывно связаны с 
причинно-следственными отношениями. 

Ряд ученых относит глагол lassen к груп-
пе каузативных глаголов. В этом случае las-
sen требует после себя дополнение в аккузати-
ве (Akk), что является нехарактерным для дру-
гих глаголов, относящихся к группе модаль-
ных. Лингвист В.П. Недялков в ходе анализа 
словосочетаний с глаголом lassen определил 
его как служебный; в сочетании с инфинити-
вом образуется особая аналитическая форма, 
выражающая категорию каузативности (по-
буждения) [3].

каузативные глаголы формируют макро-
ситуации, анализируемый нами глагол lassen 
не является исключением. В.П. Недялков и 
Г.Г. Сильницкий ввели такое понятие, как ма-
кроситуация. По их мнению, макроситуация 
состоит из «по меньшей мере двух микроси-

туаций, связанных между собой отношением 
каузации или причинения» [3]. Выделяют два 
вида микроситуаций: 

‒ каузирующий; 
‒ каузируемый. 
Вся макроситуация включает такие ком-

поненты, как каузатор, объект каузации, кау-
зирующее действие и каузируемое состояние. 

«каузативная ситуация строится по опре-
деленной модели: Ri – K – Rj – Sj. Ri – кауза-
тор, K – оператор каузации, выраженный кау-
зативной конструкцией или каузативным гла-
голом, Rj – объект каузации, Sj – консеквент, т. 
е. некое эмоциональное состояние» [там же]. 
Представленный порядок не является облига-
торным, т. е. порядок участников может ме-
няться в зависимости от конкретной ситуации.

Рассмотрим некоторые примеры на осно-
ве представленной выше модели. На сего- 
дняшний день одной из животрепещущих и 
обсуждаемых тем в СМИ является тема вак-
цинации. Проанализируем некоторые приме-
ры из газеты Die Welt.

(1) Brandenburgs Wissenschaftsministerin 
Manja Schüle (SPD) sagte mit Blick auf die 
rund 62 Millionen Bundesbürger, die sich bisher 
mindestens einmal haben impfen lassen: “Ich 
stehe hier für 62 Millionen Menschen, die sich 
solidarisch zeigen und die ihre Nachbarn, ihre 
Freunde und Kollegen schützen und vor allen 
Dingen unsere Kinder.

Министр науки, обращаясь к вакциниро-
ванным согражданам, заявила о солидарности 
с их решением. По модели каузативной ситу-
ации определим характер кС. каузатор (Ri) в 
данном примере подразумевается и не выра-
жен формально. оператором каузации (K) яв-
ляется анализируемый нами глагол lassen. С 
синтаксической точки зрения K выступает в 
роли инфинитива в функции дополнения. объ-
ектом (Rj) каузации являются вакцинирован-
ные граждане. Способом репрезентации кон-
секвента (Sj) является выраженное в речи ми-
нистра эмоциональное состояние.

(2) Und wie zeigt man diese Liebe besser, als 
sich so sehr umeinander zu kümmern, dass man 
jemandem sagt: Bitte, lass dich impfen, denn ich 
liebe dich und möchte, dass du lebst.

Губернатор обратился с призывом прой-
ти вакцинацию. По его мнению, можно выра-
зить заботу о другом человеке, сказав ему вак-
цинироваться. В роли каузатора в кС ситуа-
ции говорящий или агенс, который является 
одушевленным лицом. оператором каузации 
(K) является анализируемый нами глагол las-
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sen. С синтаксической точки зрения (K) высту-
пает в роли повелительного наклонения. объ-
ект (Rj) каузации не имеет эксплицитного вы-
ражения в данной каузативной ситуации, од-
нако под ним подразумевается группа людей, 
к которым совершается обращение. Способом 
репрезентации консеквента (Sj) является поло-
жительное отношение к ситуации.

(3) Leben statt Lockdown. Lass dich impfen. 
кампания по вакцинации предприятий 

розничной торговли и коммерческой недви-
жимости включала проведение акции, назва-
ние которой отражает призыв к вакцинации. В 
данном примере выражается такой же призыв, 
как и в предыдущем.

В вышеприведенных примерах ядром се-
мантического поля обсуждения пандемии яв-
ляется инвариантное значение глагола lassen 
в составе с семой ʻкоронавирусʼ. Стоит отме-
тить, что сам по себе глагол lassen не связан 
с медициной, но употребляется носителями 
языка в качестве определенного призыва и от-
ражения реалий пандемии.

(4) „Lieber Gott, lass mich sterben, ich kan-n 
nicht mehr“, fleht er damals.

обращение к Богу отнесем в отдельную 
группу. В роли каузатора в кС ситуации го-
ворящий или агенс, который является одушев-
ленным лицом. оператором каузации (K) яв-
ляется анализируемый нами глагол lassen. С 
синтаксической точки зрения (K) выступа-
ет в роли повелительного наклонения в зна-
чении мольбы. объектом (Rj) каузации будет 
являться сам говорящий. Способ репрезента-
ции консеквента (Sj) выражается в мольбе го-
ворящего, в подавленном эмоциональном со- 
стоянии.

Рассмотрим некоторые каузативные ситу-
ации и определим каузативный потенциал гла-
голов let и lassen.

(5) Die frühlingshaften Temperaturen ma- 
chen Lust auf alle Fensteröffnen und frische Luft 
ins Haus lassen. 

Значение, которое выражает глагол las-
sen в этом примере, совпадает с определени-
ем, данным в словаре Duden [6]: «veranlassen 
oder bewirken, dass jemand, etwas irgendwohin 
gelangt» («способствовать тому, чтобы что-
то куда-то попало; в данном случае впустить 
свежий воздух в дом»). как видим, выражает-
ся значение побуждения к действию, измене-
ние состояния. кроме того, lassen имеет при-
знак транзитивности. Эти два условия являют-
ся обязательными для того, чтобы отнести гла-
гол к группе л е к с и ч е с к и х  каузативов.

(6) Wenn das so ist, werde ich schnell eins 
bauen lassen müssen. 

В данном примере адресат (с точки зре-
ния грамматики – подлежащее) не выступа-
ет в роли агенса, напротив, он является паци-
енсом, который дает поручение, и, как след-
ствие, наступит определенное событие. ана-
лизируя роль lassen в этом примере, мы при-
ходим к тому, что глагол является граммати-
ческим формантом, а его семантическое значе-
ние не выражается, оно теряется. В этом слу-
чае можно определить глагол lassen к группе 
а н а л и т и ч е с к и х  каузативов.

(7) Du musst mich ausreden lassen.
В данном случае значение глагола lassen 

частично утрачивается, т. е. десемантизирует-
ся. Говорящий выражает в отношении адре-
санта волеизъявление о том, чтобы последний 
дал ему высказаться, т. е. не препятствовал 
определенному действию или допустил его. В 
данном случае (конструкция глагол + инфини-
тив) lassen с частичной утратой семантическо-
го значения можно отнести к группе а н а л и -
т и ч е с к и х  каузативов.

Приведем для сравнения примеры с глаго-
лом let и определим каузативный потенциал и 
способы его выражения. 

(8) And I was glad she let me leave the party 
to watch the movie. 

В этом примере выражается следующее 
значение – ‘not prevent or forbid; allow’ [7]. Го-
ворящий сообщает о том, что он был рад, что 
она позволила ему уйти с вечеринки. Это зна-
чение является типичным для глагола let. В 
данном случае, как и с глаголом lassen, ча-
стично утрачивается семантическое значение 
и функциональная целостность, поэтому мы 
относим глагол let к группе а н а л и т и ч е с к и х 
каузативов.

(9) Iʼm excited for you, but let me give you a 
couple of instructions.

В этом примере глагол let имеет следую-
щее значение – ‘in the imperative to formulate 
various expressions (making or responding to a 
suggestion, giving an instruction, or introducing a 
remark, making an offer of help, expressing an as-
sumption)’ [7]. В данном случае говорящий об-
ращается к адресату для того, чтобы дать рас-
поряжение. Глагол let частично теряет свое но-
минативное значение, поэтому здесь он также 
относится к группе а н а л и т и ч е с к и х  кауза-
тивов.

один из родоначальников когнитивной 
лингвистики Леонард талми в рамках своего 
исследования предложил такое понятие, как 
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модель динамики сил (МдС) в рамках теории 
динамики силы. данная модель представляет 
собой взаимодействие сущностей и описыва-
ет их с точки зрения понимания силы. Гово-
ря о динамике силы, Л. талми писал: «“force 
dynamics” – how entities interact with respect to 
force» [8]. Эта когнитивно-семантическая ка-
тегория описывает ситуации силового взаи-
модействия и противодействия и охватывает 
больше семантических полей, чем традицион-
ная категория каузативности.

Лингвист Л. талми в своей работе пред-
ложил специальные динамико-силовые схемы 
для отображения динамики силы. Ее основны-
ми составляющими являются следующие эле-
менты: агонист (Протагонист) и антагонист. 
агонист – это участник, который имеет вну-
треннюю тенденцию к движению (изменению 
состояния) или покою. антагонист – участ-
ник, который оказывает силовое воздействие 
на агониста. 

агонист является объектом действия, в то 
время как антагонист – деятелем. В зависи-
мости от конкретной ситуации агонист после 
оказанного на него воздействия может сопро-
тивляться и остаться в состоянии покоя или 
изменить свое состояние под влиянием анта-
гониста. третьим немаловажным элементом 
является соотношение между силами. для рас-
смотрения ситуаций с точки зрения динамики 
сил необходимо убедиться в том, что силы яв-
ляются неравными, в противном случае такие 
ситуации не могут анализироваться с позиции 
динамики сил. 

антагонист (он же каузатор) и агонист 
(каузируемый) противостоят в неравной борь-
бе, образуя каузативную ситуацию, характер 
которой определяется непосредственно со-
отношением силы каузатора и силы каузиру- 
емого. 

Рассмотрим примеры с глаголом let и 
определим силовое взаимодействие агониста 
и антагониста:

(10) Let the wind blow the leaves. 
В данном примере агонист (листья) име-

ет внутреннюю тенденцию к покою, однако на 
него действует антагонист (ветер), который 
является более сильным деятелем. В резуль-
тате их взаимодействия мы наблюдаем изме-
нение состояния агониста и его последующее 
движение (колыхание).

(11) He never lets himself to be pushed 
around. 

В этом случае агонист не меняет свое со-
стояние по той причине, что он является бо-

лее сильной сущностью и не позволяет помы-
кать собой. Нельзя утверждать, что его состо-
яние является пассивным с эмоциональной 
точки зрения; вероятно, он затрачивает опре-
деленные усилия, чтобы не допустить вмеша-
тельства со стороны каузатора. антагонист в 
данном случае остается в пресуппозиции, по-
скольку нам неизвестен конкретный деятель, 
но мы можем сделать вывод, что антагонист 
не может оказать такого влияния, чтобы при-
вести агониста к движению. как следствие, 
агонист остается в состоянии покоя.

(12) I just let three prisoners escape. 
анализируя данный пример, мы отмеча-

ем, что агонист (в данном случае это группа 
заключенных) имеет внутреннюю тенденцию 
к движению. Эта группа заключенных являет-
ся более сильным деятелем, поэтому в резуль-
тате успешно противодействует антагонисту, 
который не смог подавить внутреннюю тен-
денцию агониста, в результате чего заклю-
ченные сбежали.

(13) When I called her today, she didn't let 
me finish. 

Рассматривая эту ситуацию, необходи-
мо отметить, что агонист по своей сущности 
имеет тенденцию к движению (он позвонил), 
однако взаимодействие с более сильным дея-
телем – антагонистом – приводит к тому, что 
движение агониста блокируется, вследствие 
этого агонист не смог закончить (предполо-
жительно: мысль, беседу).

Приведем примеры с глаголом lassen:
(14) Ich lasse den Stein rollen.
анализ данного примера показывает, что 

агонист (камень), имея внутреннюю тенден-
цию к покою, подвергается влиянию со сто-
роны антагониста (говорящего). агонист яв-
ляется более слабым деятелем, поэтому в ре-
зультате силового взаимодействия (возможно, 
с помощью силы гравитации) он переходит от 
состояния покоя к движению.

(15) Sie ist wie ihre Mutter; sie hat keine 
Angst, und sie lässt sich nicht von anderen kont- 
rollieren. 

В данном примере агонист имеет вну-
треннюю тенденцию к покою и является бо-
лее сильной сущностью, поэтому не дает ан-
тагонисту контролировать себя. антагонист 
находится в пресуппозиции, т. к. не выража-
ется конкретное лицо. Результатом силового 
взаимодействия является неизменное состоя-
ние агониста.

(16) Nun hat die Polizei die beiden zusam-
men mit ihrer jungen Geisel entkommen lassen. 
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агонистом в данном случае является груп-
па лиц с молодым заложником, который имеет 
внутреннюю тенденцию к движению и явля-
ется более сильным деятелем. антагонистом 
является полиция, которая оказывается бо-
лее слабым деятелем, поскольку упускает пре-
ступников.

(17) Er ließ sie nicht gehen.
В этом примере агонист (она) – более сла-

бый деятель, имеющий внутреннюю тенден-
цию к движению (уйти), однако антагонист 
(он) является более сильным деятелем, по- 
этому он успешно оказывает влияние и не дает 
агонисту уйти.

Представим результаты анализа примеров 
в виде таблицы (см. выше).

Вышеприведенные примеры соответству-
ют выделенной базовой модели стабильной 
силовой динамики (англ. basic steady-state-
force-dynamic patterns) по Л. талми. Рассмо-
трим еще некоторые примеры:

(18) Das lässt sich erreichen, wenn man 
erneuerbare Energien kombiniert.

Интересным наблюдением в этом приме-
ре является роль антагониста, который обла-
дает некоторыми свойствами, позволяющими 
облегчить выполнение действия. Употребле-
ние возвратной конструкции с lassen применя-
ется для передачи семантики среднего залога, 
когда антагонист является и субъектом, и ка-
узатором процесса, он как бы находится вну-
три процесса.

оригинальный пример
тенденция  
внутренней  

силы агониста
Баланс сил Результат силового 

воздействия

Let the wind blow the leaves

к покою агонист более 
слабый деятель движение

Ich lasse den Stein rollen

He never lets himself to be pushed around

к покою агонист более 
сильный деятель ПокойSie ist wie ihre Mutter; sie hat keine 

Angst, und sie lässt sich nicht  
von anderen kontrollieren

I just let three prisoners escape

к движению агонист более 
сильный деятель

Успешное преодоление 
сопротивлению

Nun hat die Polizei die beiden zusammen 
mit ihrer jungen Geisel entkommen lassen

When I called her today, she didn't let me 
finish к движению агонист более 

слабый деятель
Неуспешное  

сопротивление

Er ließ sie nicht gehen

анализ примеров с каузативными глаголами
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(19) Lasst euch nicht von seiner Unterwürfig-
keit täuschen. 

В данном примере между антагонистом 
и агонистом складываются такие отношения, 
что оба ссылаются на объект в пресуппозиции, 
т. е. того, кто находится внеязыковой действи-
тельности. Здесь мы также можем отметить 
наличие семантики среднего залога. 

таким образом, в рамках когнитивно-праг- 
матического подхода исследование позволи-
ло прийти к следующему заключению: лекси-
ческий прототип-инвариант, как, казалось бы, 
наиболее устойчивое и менее подвижное от-
носительно других значение все-таки не явля-
ется абсолютно устойчивым образованием, но 
скорее динамическим. В зависимости от кон-
текста меняется собственное значение глаго-
ла: оно может превалировать или уходить на 
второй план.

анализ примеров с каузативными глагола-
ми показал, что lassen относится к группе как 
лексических, так и аналитических каузативов, 
т. е. вариативность его употребления и семан-
тическое значение в целом являются более 
широкими, чем у глагола let, который служит 
для образования только аналитического кауза-
тива. В обоих языках мы нашли случаи, когда 
наблюдается частичное утрачивание семанти-
ческого значения; причем происходит это тог-
да, когда глаголы let и lassen относятся к груп-
пе аналитических каузативов.

данное исследование представляет собой 
анализ каузативных глаголов с точки зрения 
теории динамики силы. такое изучение позво-
ляет пополнить представление о специфике 
класса каузальных глаголов на основе модели 
силовой динамики, разработанной Л. талми. 
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Cognitive analysis of causative verbs 
in the English and German languages 
(based on the verbs ‘let’ and ‘lassen’)
The article deals with the study of the causative verbs 
‘let’ and ‘lassen’ from the perspective of the cog- 
nitive and pragmatic approach. There are consid-
ered such concepts as “causation”, “causative 
verbs”, “causativity” and “causality”. In the result 
of the analysis of the examples in the English and 
German languages there are revealed the dynam- 
ic and power models, reflecting the dynamics of the 
power of the causative verbs ‘let’ and ‘lassen’.

Key words: causation, causative verbs, causativity, 
causality, agonist, antagonist.

(Статья поступила в редакцию 10.05.2022)
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сПособы и особенности 
средств выражения 
вербаЛьной агрессии  
в текстах современных 
ангЛоязычных сми

Рассматривается влияние психологического 
и социолингвистического аспектов на прояв-
ления вербальной агрессии в текстах совре-
менных англоязычных СМИ, что определяет 
способы выражения данного явления в разных 
типах текста. Предлагается условная клас-
сификация текстов, основанная на указанных 
выше аспектах; рассматривается характер-
ная для каждого типа структура текстов, 
соответствующие каждому типу языковые 
средства выражения вербальной агрессии. 

Ключевые слова: вербальная агрессия, интер-
нет-СМИ, жаргонизмы, вульгаризмы, сред-
ства художественной выразительности, со-
циолингвистический подход.

агрессия – явление не новое, хорошо из-
ученное психологами, социологами, крими- 
налистами. Подробно описаны механизмы 
порождения, мотивы и способы реализации 
агрессии, цели ее использования и способы 
преодоления. однако изучение данного явле-
ния не теряет своей актуальности. Вопреки 
ожиданиям футурологов, XXI век не стал ве-
ком торжества гуманитарной сферы. Напро-
тив, третье тысячелетие ознаменовалось ак-
тивным проникновением агрессии в средства 
массовой информации: телевидение, радио, 
печатную прессу, фильмы, видеоигры и музы-
ку [5, c. 5]. широкое распространение агрес-
сии в интернет-изданиях, непосредственно в 
текстах статей аналитического и новостного 
жанра, приводит к вульгаризации речи, обще-
му снижению речевой культуры. 

В общих чертах агрессия (от лат. aggre-
dior – «наступать», agressio – «нападение») как 
явление психологического порядка представ-
ляет собой целенаправленное разрушительное 
поведение, которое противоречит всем нор-
мам человеческого существования и наносит 
вред, а зачастую физический ущерб, психиче-
ский стресс (переживание, состояние страха, 
угнетенности и т. д.) объектам нападения [6, 
c. 7]. Психологический дискомфорт также 

свойствен и субъекту агрессии. дискомфорт 
у агрессора могут вызывать «неблагоприят-
ные в физическом и психологическом отноше-
нии жизненные ситуации», которые приводят 
субъект в состояние стресса, депрессии, фру-
страции [9, c. 7]. таким образом, агрессивное 
поведение возникает как «результат интерпре-
тации индивидом ситуации как угрожающей 
его безопасности» [4, c. 25], является инстру-
ментом психической саморегуляции, помога-
ющим достичь благоприятного эмоциональ-
ного сдвига [там же, c. 23]. агрессия выпол-
няет функцию защитного механизма личности 
«от психического напряжения путем нападе-
ния на фрустратор или объект его замещаю-
щий» [3, c. 43].

данный процесс находит отражение в пу-
блицистике и рассматривается как проявле-
ние вербальной агрессии. анализ статей, раз-
мещенных на страницах ведущих англоязыч-
ных изданий (“The Guardian”, “Mirror” и др.) 
за период с 2020 до 2022 г., показал не только 
количественное увеличение проявления вер-
бальной агрессии, но и качественное, т. е. уси-
ление степени негативной оценки: увеличива-
ется количество инвективой лексики, стано-
вятся возможными оскорбления, использова-
ние обсценной лексики, злобная ирония, сар-
казм. основные темы, вызывающие агрессив-
ное речевое поведение со стороны современ-
ных журналистов: неспособность ведущих по-
литических деятелей предпринять действия, 
препятствующие распространению корона-
вируса, скандалы в ходе выборов различного 
уровня, непрекращающиеся предположения о 
вмешательстве России в политические процес-
сы, проходящие в других странах. 

Появление вербальной агрессии как реак-
ции журналиста на неблагоприятные явления 
внешнего мира можно рассматривать в двух 
аспектах: с точки зрения психологии и социо-
лингвистики. Вербальная агрессия как психо-
логическое состояние говорящего – это «фор-
ма поведения агрессивного, в которой ис-
пользуется отреагирование своих отрицатель-
ных эмоций как посредством следующих ин-
тонаций и других невербальных компонентов 
речи, так и посредством угрожающего содер-
жания высказываний» [2, c. 12–15]. Появление 
вербальной агрессии в СМИ обусловлено не-
гативными, с точки зрения автора текста, экс-
тралингвистическими факторами – фрустрато-
рами, которые активизируют эмоциональные 
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переживания. В результате когнитивной об-
работки информации агрессия возникает как 
природный защитный механизм, который по-
могает субъекту агрессии преодолеть фрустра-
цию. При этом объектами вербальной агрес-
сии, замещающими фрустраторы, становятся 
политики разных уровней.

Помимо психологического аспекта, появ-
ление вербальной агрессии в текстах СМИ об-
условлено влиянием социолингвистического 
аспекта, при котором агрессия выступает как 
«неаргументированное или вовсе или недоста-
точно аргументированное открытое или скры-
тое (латентное) вербальное воздействие на 
адресата, имеющее целью изменение его лич-
ностных установок (ментальных, идеологиче-
ских, оценочных и так далее) или поражение 
в полемике» (курсив наш – Н.С.) [7]. конеч-
ная цель воздействия – улучшение обществен-
ной жизни.

Выделение психологического и социо-
лингвистического аспектов в механизме воз-
никновения вербальной агрессии определяет 
способы ее выражения в текстах СМИ (прямой 
и косвенный способы), что, в свою очередь, 
влияет на субъектную организацию текста. 
для текстов первого типа характерно совпа-
дение субъекта и производителя речи, автор 
выступает как «человек индивидуальный» [8, 
c. 15], а вербальная агрессия является реализа-
цией психологического свойства личности, ре-
акцией на внешние неблагоприятные факторы. 
При этом резкие отрицательные оценки, исхо-
дящие от самого журналиста, – способ прямо-
го выражения собственной позиции и агрес-
сии. В данном случае осуществляется непо-
средственное воздействие на сознание читате-
ля. для текстов второго типа, в которых вер-
бальная агрессия выражается косвенным спо-
собом, характерно несовпадение субъекта и 
производителя речи, т. е. отсутствует откры-
тая авторская негативная оценка, используют-
ся разные типы цитирования. читателю необ-
ходимо проделать некую мыслительную опе-
рацию при формировании собственной оцен-
ки полученной информации. 

Существует объективный фактор исполь-
зования косвенного способа выражения вер-
бальной агрессии: автор публицистического 
текста не может быть свидетелем и участни-
ком всех событий, становится «ретранслято-
ром». Субъективный фактор – журналист сни-
мает с себя ответственность за чужие слова, 
что позволяет ему чувствовать себя свободно, 
включать в журналистский текст максимально 

негативные оценки, даже нецензурную брань. 
Передача «чужих» высказывание становится 
способом дискредитировать политика «чужи-
ми» руками. Перед нами не выражение агрес-
сии, как в первом типе текстов, а ее распро-
странение.

отметим, что вербальная агрессия во вто-
ром типе текстов исходит не от автора ста-
тьи, а от цитируемого субъекта, однако в обо-
их случаях центром субъектной организа-
ции текста является его автор: он подбира-
ет материал для цитирования в соответствии 
с личными установками и интенциями. таким  
образом, независимо от прямого или косвен-
ного способа выражения вербальной агрес-
сии в тексте, субъектом агрессии является  
его автор.

к числу особенностей средств выражения 
вербальной агрессии в текстах СМИ можно от-
нести разную степень негативной оценки, что 
наиболее ярко проявляется в выборе журна-
листом лексических, лексико-стилистических 
и синтаксических средств. анализ лексики 
текстов первого типа выявил незначительное 
количество вульгаризмов, жаргонизмов, от-
сутствие обсценной лексики. характерно ис-
пользование авторами лексем, семантика ко-
торых содержит негативную оценку полити-
ческого деятеля как объекта агрессии. Напри-
мер (о Борисе джонсоне): …that was nothing 
compared with the hypocrisy of his insistence that 
he “believed in the power of doing things togeth-
er”. …Boris has only ever believed in doing what 
was good for Boris. Collaboration is a one-way 
street for any narcissist [11] (… это было ни-
что по сравнению с его лицемерием, когда он 
настойчиво утверждал, что он «верит в силу 
совместных действий»… Борис всегда верил 
только в то, что было хорошо для Бориса. Со-
трудничество – улица с односторонним дви-
жением для любого нарцисса).

Использование лексических единиц разго-
ворного стиля в публицистическом тексте вы-
полняет функцию речевой контрастности [1,  
c. 283], является экспрессивным средством 
снижения значимости политика и его дейст- 
вий. Например (о терезе Мэй): She partied with 
the wives of Russian oligarchs, pocketed Russian 
roubles... [10] (Она тусовалась с женами рос-
сийских олигархов, прикарманивала россий-
ские рубли...). 

Лексические единицы с негативной семан-
тикой и разговорные лексемы выражают сла-
бую степень проявления речевой агрессии. 
Введение в журналистский текст оскорбле-
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ний, вульгаризмов свидетельствует о высокой 
степени актуальности темы. Лексемы данно-
го типа не только становятся средствами вы-
ражения агрессии, но также передают эмоци-
ональное состояние автора. Например, реак-
ция журналиста на заявление британского ми-
нистра Гэвина Уильямсона о том, что создание 
вакцины от COVID является следствием выхо-
да из ЕС и показателем величия Великобрита-
нии, а также характеристика членов кабинета 
министров, поддержавших Уильямсона: Only 
an idiot would claim the vaccine triumph was a 
vindication of Brexit [13] (Только идиот мо-
жет утверждать, что триумф вакцины был 
оправданием Брексита). далее: A shoutout, 
too, to health minister Nadine Dorries, the im-
becile’s imbecile, who claimed it was all “thanks 
to Brexit” [Ibid.] (Также особая признатель-
ность министру здравоохранения Надин Дор-
рис, законченной идиотке, которая утверж-
дала, что все это произошло «благодаря Брек-
ситу»). Медицинский термин имбецил, харак-
теризующий человека, страдающего средней 
степенью олигофрении, не способного мыс-
лить последовательно, в данном контексте ста-
новится оскорблением. Эмоциональный отте-
нок – усиление признака – создается исполь-
зованием повтора в грамматической конструк-
ции притяжательного падежа (the imbecile’s 
imbecile), а введение стилистически окрашен-
ного A shoutout придает высказыванию ирони-
ческий эффект. 

Наиболее широко в текстах первого типа 
журналисты используют средства художест- 
венной выразительности, усиливающие эмо-
циональное впечатление и представляющие 
лексико-стилистический уровень: сравнение 
политических деятелей с животными, с не- 
одушевленными предметами, гиперболизация 
отрицательных качеств политика, литота как 
указание на ущербность политиков, узость их 
мышления. 

Например, сравнение (о попытках Бо-
риса джонсона говорить правду): It’s like 
watching a cat try to bring up a six-kilo hair-
ball [14] (Это все равно, что смотреть, как 
кошка пытается вытащить шестикилограм-
мовый комок шерсти). Или гиперболизация 
(о Борисе джонсоне): …our prime minister is 
a liar of international repute. Possibly even in-
tergalactic [Ibid.] (…наш премьер-министр – 
лжец с международной репутацией. Воз-
можно, даже межгалактической). Или ли-
тота (характеристика членов кабинета мини-
стров Великобритании): …Look at their little 

faces. They are simply the lowest calibre things 
ever assembled round that table – including the 
chairs… [14] (…Посмотрите на их мордаш-
ки. Это просто вещи самого низкого калибра, 
которые когда-либо собирались вокруг этого 
стола, включая стулья).

Синтаксический уровень языка представ-
лен обращениями, вопросами, восклицаниями. 
Например, в следующем отрывке статьи вер-
бальная агрессия направлена на Бориса джон-
сона, который так и не сумел дать внятный от-
вет на вопрос о вечеринках, проводившихся 
на даунинг-стрит в разгар пандемии: …what?! 
What are you even talking about? Did you or didn’t 
you go to a big party in your garden, you smirking 
fiberglass toby jug? Or do you also have to wait 
for some veteran civil servant to tell you whether 
or not you put your pants on the right way round 
this morning? Honestly mate, just MAN UP! [15] 
(…что? О чем ты вообще говоришь? Ты хо-
дил или не ходил на большую вечеринку в сво-
ем саду, ты, ухмыляющийся стеклопласти-
ковый тоби-кувшин? Или тебе также нуж-
но ждать, пока какой-нибудь ветеран из гос-
служащих скажет тебе, правильно ли ты на-
дел штаны этим утром? Честно, приятель, 
просто будь МУЖИКОМ!). Вербальная агрес-
сия выражена целым комплексом средств: 
вопросительно-восклицательными предложе-
ниями, фамильярным обращением (you, mate), 
графическим выделением фразового глагола с 
усилительной частицей – элементом разговор-
ного стиля (just MAN UP) и др. Все эти сред-
ства выполняют не только аппелятивную, но и 
экспрессивно-оценочную функцию – выража-
ют ироническое, презрительное отношение ав-
тора к политику.

Средством выражения вербальной агрес-
сии является включение в публицистический 
текст элементов жанра пародии – «враждеб-
ное пародирование» [1, c. 284] речи или дей-
ствий политика. Например, пародирование 
выступления Бориса джонсона во время его 
визита в шотландию, когда было необходи-
мо принять важные политические решения: 
“So, uh, I’m, uh, you know, it was very, very en-
couraging to see it. That’s, that’s … I may have 
done some other things as well while I have been 
here although I can’t immediately recollect what 
they are. It’s been an action-packed day and al-
ways a joy to see you.” …This was the UK’s very 
own Cicero talking [11] («так что я, ну, знае-
те, было очень, очень приятно это видеть. 
то есть, это… возможно, я делал и дру-
гие вещи, пока был здесь, хотя сразу не могу 
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вспомнить, что именно. Это был насыщен-
ный день, и я всегда рад вас видеть»… Это 
был собственный цицерон из великобрита-
нии). Негативный комический эффект созда-
ется несоответствием речи премьер-министра 
столь ответственному моменту в истории 
страны и выражается комплексом разноуров-
невых средств: частицами, междометиями (so, 
uh), повторами (very, very; That’s, that’s) и др. 
Сравнение с цицероном усиливает авторскую 
негативную оценку.

анализ средств выражения вербальной 
агрессии в текстах первого типа показал, что 
для них наиболее характерно широкое исполь-
зование художественных средств создания от-
рицательного образа политика, что в комплек-
се создает иронический или саркастический 
эффект и выражает негативное отношение ав-
тора текста к объекту, вызывающему недо-
вольство / раздражение / ненависть.

для текстов второго типа, «распространя-
ющих» агрессию, характерна максимальная 
степень проявления негативной оценки. Сре-
ди текстов данного типа мы выделили следу-
ющие группы: 

1) журналисты цитируют журналистов, 
работающих на другие издания, тележурна- 
листов;

2) журналисты цитируют политиков; 
3) журналисты цитируют друзей, знако-

мых и т. д. 
Использование инвектив, вульгаризмов, 

жаргонной, обсценной лексики, грубых срав-
нений особенно характерно для текстов ста-
тей, в которых автор цитирует журналистов, 
ведущих различные телешоу. Например, в 
статье Trump’s ‘going to be our first nomad ex-
president’ (Трамп станет нашим первым экс-
президентом-кочевником) автор приводит вы-
сказывание американского тележурналиста 
Стивена колберта, ведущего передачи «Позд-
нее шоу»: “Ok, so there’s some kumbaya, but 
also a fair amount of ‘kiss my butt,’” Colbert 
joked. “Now, insulting your countrymen may 
seem like a bit of a strange way to bring people 
together, but Joe Biden wants to build a true big 
tent where everyone is welcome – the terrible peo-
ple, the [bleeped], where the douche nozzle sits at 
the table of brotherhood next to the asshat, where 
the numnut holds hands with the jackhole, where 
the putz can raise his schmuck-faced children to 
be any kind of dillweed they want…” [17]. Приво-
димое автором статьи высказывание содержит 
высококонтекстуальную лексику (kumbaya),
разговорную (numnut), вульгаризмы (‘kiss my 
butt’, putz, schmuck-faced children), ругатель-

ства (jackhole, kind of dillweed), инвективу (the 
douche nozzle, asshat).

часто журналисты включают в текстовое 
поле статьи высказывания политиков, содер-
жащие вульгаризмы: Olaf Scholz, who is also 
the vice-chancellor, reportedly criticised the com-
mission president, Ursula von der Leyen, by name 
during a cabinet meeting on Monday, saying 
Berlin could not “let this shit repeat itself” and 
that the vaccine debacle was “a disgrace” [12] 
(Олаф Шольц, который также является вице-
канцлером, как сообщается, раскритиковал 
президента комиссии Урсулу фон дер Ляйен во 
время заседания кабинета министров в поне-
дельник, заявив, что Берлин не может «позво-
лить этому дерьму повториться» и что про-
вал вакцины был «позором»).

Еще один способ дискредитации полити-
ка – передача журналистом информации, по-
лученной от третьих лиц и порочащей поли-
тических деятелей, членов их семей. Напри-
мер, в статье Ivanka Trump obsessed with sta-
tus, says former friend in tell-all essay (Иванка 
Трамп одержима статусом), журналист при-
водит рассказ Лисандры орстром – бывшей 
школьной подруги Иванки трамп, которая 
приписывает дочери бывшего американского 
президента высказывание, унижающее людей 
с низкими доходами и содержащее вульгаризм 
fucking. На рекомендацию орстром прочитать 
книгу «Падение империи» Ричарда Руссо, по-
лучившую Пулитцеровскую премию, Иванка 
трамп якобы ответила: ‘Ly, why would you tell 
me to read a book about fucking poor people?’ I 
remember Ivanka saying,” she wrote. ‘What part 
of you thinks I would be interested in this?’ [16] 
(«Ли, почему ты посоветовала мне прочи-
тать книгу о чертовых бедных людях?» – «Я 
помню, как говорила Иванка, – написала она. – 
Кто из вас думает, что мне это будет инте-
ресно?»). 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что количество вербальной 
агрессии в текстах СМИ не уменьшается, на-
против, наблюдается его увеличение, усили-
вается степень критической оценки, следова-
тельно, изучение данного явления остается ак-
туальным. Появление вербальной агрессии об-
условлено экстралингвистическими фактора-
ми: увеличение количества негативных внеш-
них факторов приводит к усилению агрессии. 
Вербальная агрессия может рассматриваться 
как способ эмоциональной разрядки для авто-
ра текста, чувствующего необходимость вы-
сказать недовольство, привлечь внимание чи-
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тателя. данная установка реализуется в публи-
цистических текстах с прямым способом вы-
ражения вербальной агрессии, для которых ха-
рактерны разная степень проявления агрессив-
ной оценки, активное использование художе-
ственных средств выразительности языка. 

В то же время вербальная агрессия являет-
ся стратегией воздействия на читателя, сред-
ством формирования общественного мнения и 
включается в текст автором намеренно, реали-
зуется во втором типе текстов, которые являют-
ся примером распространения агрессии. При 
распространении вербальной агрессии воз-
можно использование лексем, выражающих 
крайне резкую негативную оценку, оскорбле- 
ний, нецензурной лексики. деление текстов на 
типы условно, т. к. конечная цель использова-
ния вербальной агрессии журналистом – до-
стижение благоприятных перемен в обществе, 
в том числе и таким способом, как дискредита-
ция образа политика, чья деятельность не на-
правлена на всеобщее благо. 
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The methods and specific features  
of the devices of the expression  
of the verbal aggression  
in the texts of the modern English  
mass media

The article deals with the influence of the psycho-
logical and sociolinguistic aspects on the manifes-
tation of the verbal aggression in the texts of the 
modern English mass media, that defines the ways 
of the expression of the phenomenon in the texts  
of the different types. There is suggested the notio- 
nal classification of the texts, based on the men- 
tioned above aspects. The author considers the 
structure of the texts that is typical for each type and 
the linguistic means of the expression of the verbal 
aggression, corresponding to each type.

Key words: verbal aggression, online media, jar-
gons, vulgarisms, devices of artistic expressiveness, 
sociolinguistic approach.
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И.И. скАЧковА
(волгоград)

языки семейно-бытового 
общения и уровень вЛадения 
ангЛийским языком  
чЛенов миноритарных груПП  
в сша во втором  
десятиЛетии XXI в.

Изучается изменение количества жителей 
США, использующих в семейно-бытовом об-
щении английский и миноритарные языки во 
втором десятилетии XXI в. Описываются 
причины происходящих изменений, тенденции, 
которые они демонстрируют, и их влияние на 
статус английского языка в настоящее вре-
мя. Подчеркивается, что американское обще-
ство становится все более гомогенным в язы-
ковом плане.

Ключевые слова: языковая политика, языковая 
ситуация, перепись населения, миноритарные 
языки, язык семейно-бытового общения.

язык является отражением социальной 
практики, поскольку живет в обществе и его 
развитие зависит от общества. Социальные из-
менения стимулируют функциональные изме-
нения языка. Поскольку языковая политика 
часто направлена на изменение статуса того 
или иного языка, а статус языка зависит от со-
циальных характеристик носителей этого язы-
ка, для изучения языковой политики Сша во 
втором десятилетии XXI в. необходимо ис-
следовать языковую ситуацию в данном госу-
дарстве в указанный период, важными компо-
нентами которой являются языки семейно-бы- 
тового общения и уровень владения англий-
ским языком членами языковых миноритар-
ных групп.

В работе «языковая политика Сша в от-
ношении миноритарных языков» мы пришли 
к выводу о том, что с 1980 по 2011 г. количе-
ство американцев, использующих миноритар-
ные языки в семейно-бытовом общении, уве-
личилось на 158,2% [1 с. 68]. Проверим, про-
должается ли эта тенденция во втором десяти-
летии XXI в. для этого мы изучим и сравним 
языки, на которых говорят жители Сша в си-
туации семейно-бытового общения, в 2011 г. и 
2019 г., используя данные исследования аме-
риканского общества за 2011 г. [5] и 2019 г. [6].  

© Скачкова И.И., 2022
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Результаты переписи населения Сша, прове-
денной, в 2020 г. пока недоступны. Минори-
тарный язык в нашем исследовании – это «в 
большинстве случаев материнский язык чле-
нов этнических миноритарных групп, к ко-
торым относятся иммигранты, коренные жи-
тели, жители аннексированных территорий и 
потомки невольных иммигрантов» [1, с. 61]. 
Материнский язык – это «язык, который есте-
ственным способом усваивается в процес-
се первичной социализации, являясь инстру-
ментом этой социализации» [там же, с. 55]. 
В Сша термин миноритет главным образом 
«используется в отношении представителей 
небелого населения страны: коренным индей-
цам, афроамериканцам, пуэрториканцам, аме-
риканцам мексиканского и азиатского проис-
хождения» [там же, с. 55]. 

В табл. 1 показаны данные о количестве 
жителей Сша, говорящих в ситуации семей- 
но-бытового общения на английском, минори-
тарных и испанском языках. В табл. 1 данные о 
численности населения в возрасте 5 лет и стар-
ше, а также количество жителей Сша, исполь-
зующих в качестве языка семейно-бытового об-
щения английский и какой-либо миноритар-
ный язык, приводятся за 2010 г., а данные о 
количестве американцев, говорящих дома по-
испански, приводятся за 2011 г. Следует под-
черкнуть, что испаноязычное население тща-
тельно изучается американскими властями, по-

скольку в настоящее время это самая большая 
миноритарная группа в Сша.

В табл. 1 показано, что число жителей, 
которые в качестве языка семейно-бытового 
общения используют миноритарные языки 
(хотя и не обязательно, что они совсем не го-
ворят на английском языке), увеличилось на 
12,8%. Следует отметить, что темпы приро-
ста населения, использующего миноритарный 
язык в повседневном общении, замедлились. 
В 1980-х гг. количество таких людей увели-
чилось на 38,1%, в 1990-х гг. – на 47,4%, а в 
2000-х гг. – на 29,02%. В последние десятиле-
тия в Сша отмечается замедление темпов ро-
ста населения. Например, по сравнению с дан-
ными переписи населения 2000 г. данные пе-
реписи 2010 г. показали, что население уве-
личилось на 27 323 632 чел., или на 9,7% [1,  
с. 63], а по сравнению с 2010 г. в 2022 г. на-
селение увеличилось на 23 815 340 чел., или 
на 7,16%. Это может быть объяснено старени-
ем населения и мерами, направленными на со-
кращение иммиграции после терактов 11 сен-
тября 2001 г. 

Сокращение иммиграции также может 
объясняться нежеланием людей переезжать в 
Сша по этой же причине и из-за экономиче-
ского спада, в результате которого число ра-
бочих мест сокращалось. Еще одной причи-
ной уменьшения иммиграции является панде-
мия COVID-19. 

население старше  
5 лет и языки семейно-

бытового общения
2010 г. % 2011 г. 2019 г. % изменение 

2010–2019 гг. %

Население в возрасте 
5 лет и старше 289 215 746 100 308 834 688 100 19 618 942 6,35

язык семейно-бытового  
общения – английский 
язык

229 673 150 79,4 241 032 343 78,05 11 359 193 4,71

язык семейно-бытового  
общения – миноритарный 59 542 596 20,6 67 802 345 21,95 8 259 749 12,18

язык семейно-бытового  
общения – испанский 37 579 787 41 757 391 13,5 4 177 604 10

Таблица 1
языки, используемые в качестве языка семейно-бытового общения, жителями  

сша в возрасте 5 лет и старше (2019 г.)
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Следует отметить, что количество имми-
грантов, приехавших в Сша в 2021 г., было 
наименьшим за всю историю наблюдений за 
миграционными процессами, которое нача-
лось в 1948 г., и сократилось за это время бо-
лее чем в два раза. В 1948 г. коэффициент пе-
реезда составил 20,2%, а в 2021 г. - 8,4% и стал 
историческим минимумом [4]. 

далее рассмотрим, как изменился уро-
вень владения английским языком среди жи-
телей Сша в возрасте 5 лет и старше, ис-
пользующих миноритарные языки в ситуа-
ции семейно-бытового общения. Следует ска-
зать о том, что в исследуемых данных могут 
быть ошибки, поскольку опрашивались толь-
ко жители Сша старше пяти лет. кроме того, 
анкетируемые сами оценивали уровень вла-
дения английским языком, поэтому получен-
ные результаты являются субъективными. 

Уровень владения английским языком счита-
ется важным для недавних иммигрантов, по-
скольку считается, что свободное владение ан-
глийским языком способствует более высоко-
му уровню жизни и обеспечивает профессио-
нальную мобильность [3].

В итоговых документах, составленных 
по результатам опроса о языках семейно-бы- 
тового общения жителей Сша в 2011 г., ис-
пользовались 5 вариантов уровня владения 
английским языком. В таблицах показыва-
лось, что американцы могут владеть англий-
ским языком very well («очень хорошо»), well 
(«хорошо»), not well («плохо»), not at all («со-
всем нет»), with some difficulty («с некоторыми 
затруднениями») [5]. а в итоговых таблицах 
“2019: ACS 1-Year Estimates Subject Tables” 
использовалось только два варианта владения 
английским языком: 

самооценка уровня владения английским 
языком членов языковых миноритарных 

групп
2011 % 2019 % изменение 

2011–2019 гг., %

Говорят только на английском языке  
или владеют английским «очень хорошо» 
(“very well”)

35 255 826 58,2 42 338 178 62,4 16,73

Владеют английским языком хуже,  
чем «очень хорошо» 25 321 194 41,8 25 464 167 37,6 0,56

Таблица 2
самооценка уровня владения английским языком членов языковых миноритарных групп  

сша в возрасте 5 лет и старше (2011, 2019 гг.)

год население сша в возрасте 
5 лет и старше, всего

население сша в возрасте 5 лет и старше,  
не владеющее английским языком в полном объеме %

2011 г. 291 524 091 25 321 194 20,78

2019 г. 308 834 688 25 464 167 8,25

Таблица 3
жители сша, имеющие проблемы с английским языком (2011, 2019 гг.)
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‒ speak English only or speak English “very 
well” («Говорят только на английском языке 
или владеют английским “очень хорошо”»), 

‒ speak English less than “very well” («Вла-
деют английским языком хуже, чем “очень хо-
рошо”») [6]. 

Возможно, составители отчета исследова-
ния американского общества за 2019 г. учиты-
вали в отчете о языках семейно-бытового об-
щения эти два уровня владения английским 
языком, потому что департамент образования 
Сша определяет уровень very well («очень 
хорошо») как порог для полного владения ан-
глийским языком [5], и градация уровней не-
полного владения является нерелевантной для 
исследователей и властей. Следует также до-
бавить, что в 2011 г. 60 577 020 американ-
цев в возрасте 5 лет и старше в качестве язы-
ка семейно-бытового общения использовали 
миноритарные языки, а в 2019 г. таких людей 
было 67 802 345.

В табл. 2 представлены данные об измене-
нии уровня владения английским языком сре-
ди жителей Сша в возрасте 5 лет и старше, ис-
пользующих миноритарные языки в ситуации 
семейно-бытового общения. данные, приве-
денные в табл. 2, наглядно иллюстрируют, что 
число жителей Сша в возрасте 5 лет и стар-
ше, владеющих английским языком в полном 
объеме, выросло с 2011 г. по 2019 г. на 16,73%, 
а количество американцев указанной возраст-
ной группы, имеющих проблемы с англий-
ским языком, осталось практически неизмен-
ным. Это можно объяснить снижением темпов 
иммиграции в Сша и тем фактом, что приез-
жающие в страну владеют английским языком 
в полном объеме. отсюда можно сделать вы-
вод о том, что в настоящее время в Сша от-
сутствует угроза английскому языку со сторо-
ны языковых миноритарных групп. 

далее рассмотрим, какое количество жи-
телей Сша в возрасте 5 лет и старше не вла-
дело английским языком в полном объеме в 
2011 г. и 2019 г. табл. 3 демонстрирует, что в 
2011 г. 20,78% жителей Сша в возрасте 5 лет 
и старше не владели английским языком в пол-
ном объеме, а в 2019 г. число таких американ-
цев сократилось до 8,25%. Этот факт являет-
ся еще одним доказательством того, что в на-
стоящее время в Сша отсутствует угроза ан-
глийскому языку со стороны языковых мино-
ритарных групп.

В работе «языковая политика Сша в от-
ношении миноритарных языков» был сделан 
вывод о том в Сша существует реальное мно-
гоязычие, которое официально нигде не закре-

плено [1]. Исследование материалов Бюро пе-
реписи населения в Сша показало, что мно-
гоязычие в Сша сохраняется. Это доказывает 
тот факт, что для проведения переписи жите-
лей Сша Бюро переписи населения подгото-
вило видеопособия по языкам, печатные язы-
ковые справочники и языковые глоссарии на 
59 миноритарных языках [2].

Проведенное исследование показывает, 
что языковая ситуация в Сша характеризует-
ся высокой степенью значимости английско-
го (мажоритарного) языка для миноритарных 
групп и низкой степенью значимости родно-
го языка для членов миноритарных языковых 
групп. В Сша многоязычие широко распро-
странено. В языковом плане американское об-
щество становится все более гомогенным, что 
является закономерным результатом языковой 
политики Сша, несмотря на постулируемую 
политику мультикультурализма. 
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The languages of the everyday family 
communication and the level  
of mastering the English language  
by the members of the minority groups 
in the USA in the second decade  
of the XXIst century
The article deals with the study of the change of  
the quality of the population of the USA, using  
the English and minority languages in the every- 
day family communication in the second decade of 
the XXIst century. There are described the reasons 
of the changes and the tendencies that they de- 
monstrate, and their influence on the status of the 
English language at the present moment. The author 
emphasizes that the American society is becoming 
more and more homogeneous in the language plan.

Key words: language policy, linguistic situation, 
population census, minority languages, language of 
everyday family communication. 
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к воПросу об имПЛицитном 
отрицании в речевом 
дискурсе на материаЛе 
романа дж. остин «гордость  
и Предубеждение»

Рассматриваются значение имплицитного 
отрицания и методы его использования. Пред-
метом исследования является общий смысл 
высказываний, формирующийся с опорой на 
общий опыт говорящих с учетом жестов, ми-
мики, ориентации на языковой контекст. Вы-
является имплицитное (неявное) отрицание в 
различных речевых проявлениях лексических 
единиц.

Ключевые слова: имплицитный, отрицание, 
дискурс, категория, проблема, исследование, 
роман, язык, средства выражения, методы.

Следует отметить, что отрицание – одна 
из категорий грамматики, которая существует 
еще с античных времен как в английском язы-
ке, так и в других языках мира. Мы утвержда-

ем, что категория отрицательных суждений за-
нимает значительное место как в древних, так 
и в современных языковых и речевых иссле-
дованиях как единый механизм концептуаль-
ного познания. 

В последнее время изучение языкового от-
рицания пользуется большой популярностью 
среди лингвистов. Выявление смысла говоря-
щего включает рассмотрение как эксплицит-
ной, так и имплицитной информации. отри-
цание является центральным средством пере-
дачи информации в процессе коммуникации. 
чарльз калеб колтон, английский писатель и 
коллекционер, однажды заявил: «Знание дво-
яко и состоит не только в утверждении того, 
что истинно, но и в отрицании того, что лож-
но» [5].

Существует ряд критериев измерения, по 
которым мы можем классифицировать отри-
цательные выражения по группам. Мы прово-
дим различие между отрицанием в утверждае-
мом значении (эксплицитное) и отрицанием в 
неутверждаемом содержании (имплицитное). 
В естественном языке существует богатый вы-
бор способов и средств, которые мы можем ис-
пользовать для классификации эксплицитных 
отрицательных высказываний. Эксплицитная 
информация является информацией, которая 
открыто выражается лексическими единица-
ми и грамматическими формами. она являет-
ся частью поверхностной структурной формы.

В данной работе мы предприняли попыт-
ку рассмотреть и описать некоторые типы им-
плицитного отрицания, характерные для диа-
логов. Мы использовали компонентный ана-
лиз и методы описания. В качестве языковых 
примеров мы взяли за основу отрывки из ро-
мана дж. остин «Гордость и предубеждение», 
содержащие имплицитное отрицание.

Главная роль имплицитного отрицания 
также заключается в передаче негативного 
смысла высказывания. Значение имплицитно-
отрицательных выражений обычно выводится 
из самого контекста, и таким образом нам не-
обходимо проанализировать значение предло-
жения, т. к. негативность может заключаться в 
глаголах, наречиях, существительных, прила-
гательных и даже предлогах и союзах. 

Проблема дальнейшего нашего исследова-
ния заключается в выявлении коммуникатив- 
но-функциональных характеристик отрица-
тельных высказываний и конструкций с «не-
основными» имплицитными (скрытые, не-
явные, подразумеваемые) средствами язы-
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ка, комбинирующиеся с выражением других 
функционально-семантических категорий. 

как известно, отрицание относится к раз-
ряду категорий таких качеств, как реальность, 
опровержение, ограничение. Говоря об отри-
цании, мы можем выделить тот факт, что лю-
бое отрицательное высказывание является 
своеобразной формой воспроизведения реаль-
ности в выполнении логических связей меж-
ду предметами. человеческое мышление не-
возможно реализовать без каких-либо логиче-
ских операций отрицания, без вербальных ак-
тов возражения, протеста, несогласия и уста-
новления различий между объектами. Исхо-
дя из данной теории, можно утверждать, что 
именно на отрицание опирается одна из важ-
нейших категорий познания человека.

как пишут отечественные и зарубежные 
исследователи, законы, управляющие функ-
ционированием языковых средств в различ-
ных сферах общения, не могут быть неизмен-
ными, особенно в таких случаях, когда речь 
идет о смысловых переплетениях, о взаимо-
проницаемости разных функциональных сти-
лей, об отсутствии четких границ в стилисти-
ческой окрашенности разных единиц. Все это 
влияет на изменчивость принципов языкового 
отбора для создания того или иного конкрет-
ного текста [1]. Изучению категории отрица-
ния уделяется внимание в трудах Пражской 
лингвистической школы, в функционально-
генеративной грамматике Сгалла, в функцио-
нальном синтаксисе куно, в системной функ-
циональной грамматике Брескампа и других 
представителей зарубежной функциональной 
лингвистики. Этот вопрос в разных его фор-
мах затрагивается также в исследованиях та-
ких отечественных лингвистов, как а.В. Бон-
дарко, В.Г. Гак, Г.а. Золотова, Н.Ю. шведова, 
В.И. карасик, к.Г. крушельницкая, И.П. Рас-
попов, Н.И. Слюсарева и др.

Более распространенным и общепризнан-
ным определением отрицания среди языко-
ведов является предложенное а.М. Пешков-
ским, которое заключается в «выражении че-
рез все возможные языковые средства» [2]. В 
соответствии со структурой и семантической 
спецификой отрицание является представле-
нием познания способами свойственного нам 
языка. И на вопрос, есть ли в мире язык, в ко-
тором нет форм отрицания, мы отвечаем, что 
нет такого языка, в котором не нашлось бы ни 
одной формы отрицательного высказывания. 
Этот факт, по мнению В.а. Плунгяна, пред- 
определяет роль отрицания как одного из ком-

понентов так называемого «универсального 
грамматического набора» [3]. 

Вопрос имплицитности был одной из 
основ прагматики, о чем свидетельствуют по-
нятия импликатуры, презумпции и акта непря-
мого языка, которые были в центре вопросов 
прагматики на протяжении многих лет. Бла-
годаря разнообразным средствам и способам 
имплицитных высказываний с отрицанием ис-
следователи все больше заинтересованы их 
взаимодействием со значениями других кате-
гориальных единиц в условиях их выражения.

отрицание является лишь частью семан-
тической структуры лексических единиц. та-
ким образом, лексические ресурсы отрица-
ния, с одной стороны, упрощают коммуника-
цию, поскольку дают возможность передавать 
определенную информацию с отрицанием в 
комплексе, а с другой – это отрицание функ-
ционально ограничено рамками определенной 
содержательной структуры. Это связано со 
скрытой природой неявного отрицания, благо-
даря которому нам удается избежать прямого 
отрицания или отказа, которое иногда может 
быть оскорбительным для собеседника. Им-
плицитное отрицание делает процесс общения 
«более плавным», т. к. с его помощью люди, 
участвующие в общении, косвенно выражают 
отрицание или противоречие. 

Имплицитные отрицательные высказыва-
ния актуализируются через ряд слов, не отра-
жающих отрицание как таковое по своей се-
мантике. Семантически утвердительные пред-
ложения могут содержать в себе высказыва-
ния негативного смысла, выражающее несо-
гласие или отказ. В английском языке это мо-
гут быть такие слова, как seldom, rarely, far 
from, scarcely, hardly, barely, little, few [4], ко-
торые на самом деле выражают не отрицание 
в своих значениях, а являются оценочными 
лексическими единицами и могут выражать 
слабую степень реальности или осуществле-
ния какого-либо признака события или факта. 
С.д. кацнельсон пишет, что описание любо-
го языка не может быть полным, пока в нем не 
находят отражения неявные категории языка и 
прочие элементы «скрытой» грамматики [5].

Несмотря на то, что лингвисты продолжа-
ют проявлять интерес к категории имплицит-
ного отрицания, здесь все еще остается нема-
ло нерешенных вопросов. Изучение разных 
средств и способов выражения скрытого от-
рицания в современном английском языке по-
зволяет полагать, что имплицитная семантика 
этой категории выражается посредством ис-
пользования разноуровневых, специальных и 
компонентных единиц.
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A. But on the following morning, every hope 
of this kind was done away («Но на следующее 
утро все надежды такого рода рухнули»). Этот 
пример можно проинтерпретировать так: But 
on the following morning, every hope of this kind 
was done away → on the following morning there 
was nothing to hope for… («на следующее утро 

как показывает лексикографический ана-
лиз фактического материала, для формирова-
ния имплицитного отрицательного значения 
могут использоваться предложные средства 
выражения несогласия. Это такие предлоги, 
как but, yet, though, although, rather. Рассмо-
трим примеры.

Пример Перевод интерпретация
1. He was not near enough  
to hear any of their discourse, 
but she could see how seldom 
they spoke to each other, and 
how formal and cold was their 
manner whenever they did

она находилась недостаточно 
близко, чтобы слышать их раз-
говор, но она могла видеть, как 
редко они разговаривали друг  
с другом и как формально и хо-
лодно они вели себя всякий раз, 
когда вели беседу

В данном примере сообщается, что ге-
рои не проявляли активности в общении, 
что беседа носит формальный характер. 
Иначе говоря, эмоциональной вовлечен-
ности и личностного интереса со сторо-
ны обоих участников диалога не просле-
живается

2. I was certainly very far 
from expecting them to make 
so strong an impression. I had 
not the smallest idea of their 
being ever felt in such a way

я, конечно, был очень далек  
от того, чтобы ожидать, что они 
произведут такое сильное впе-
чатление. У меня не было  
ни малейшего представления 
о том, что они когда-либо чув-
ствовали себя так

данный пример выражает маловероят-
ность грядущего события посредством 
использования словосочетания far from. 
Слово smallest не является отрицанием 
в самостоятельном употреблении, но  
в отрицательном предложе-
нии с глаголом в отрицательной 
формеhadnotвыражает невозможность 
возникновения таких чувств

3. Steady to his purpose, he 
scarcely spoke ten words  
to her through the whole  
of Saturday, and though they 
were at one time left by them-
selves for half-an-hour, he 
adhered most conscientiously 
to his book, and would not 
even look at her

твердо придерживаясь своей 
цели, он едва ли сказал ей и де-
сяти слов за всю субботу, и хотя 
однажды они были оставлены 
на полчаса наедине, он добро-
совестно придерживался своей 
книги и даже не смотрел на нее

Подразумеваемый смысл этого высказы-
вания заключается в том, что герой был 
сознательно немногословен и сдержан, 
не нарушая своего замысла. автор пере-
дает неосуществимость иного, более  
теплого поведения героя

4. I hardly know  
how Mr. Collins was first  
introduced to her notice,  
but he certainly has not known 
her long

я едва ли знаю, как мистер кол-
линз впервые был представлен 
ее вниманию, но он, конечно,  
не так давно ее знает

данный пример повествует о том, что ге-
роиня сомневается в том, что знает, ког-
да был представлен ей мистер коллинс, 
сомнение выражается опосредовано че-
рез слово hardly, которое передает за-
труднение в воспоминании представле-
ния героя

5. Our plain manner of liv-
ing, our small rooms and few 
domestics, and the little we 
see of the world, must make 
Hunsford extremely dull to a 
young lady like yourself; but I 
hope you will believe us grate-
ful for the condescension, and 
that we have done everything 
in our power to prevent your 
spending your time unpleas-
antly

Наш простой образ жизни, 
наши маленькие комнаты и не-
многочисленная прислуга,  
а также то немногое, что мы ви-
дим в мире, должны сделать 
хансфорд чрезвычайно скуч-
ным для такой молодой леди, 
как вы; но я надеюсь, вы пове-
рите, что мы благодарны  
за снисхождение и что мы сде-
лали все, что в наших силах, 
чтобы вы не проводили свое 
время неприятно

В данном примере автор сообщает,  
что условия и кругозор героев достаточ-
но неудобны и узки, и что их жизнь не-
разнообразна и не насыщена, что может 
вызвать эмотивную антипатию у девуш-
ки. Пример содержит оценочный смысл 
негативной коннотации

6. You will hardly bear to be 
long outdone by Jane

Вы вряд ли выдержите, если 
джейн надолго вас превзойдет

Выражается сомнение вероятности пози-
тивного проявления чувств и эмоций ге-
роя по поводу возможного наступления 
события

имплицитные отрицательные высказывания из романа дж. остин «гордость и предубеждение»
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надеяться было не на что») – в данном приме-
ре мы не видим никаких маркеров явного от-
рицания, однако выражение was done away в 
своей структуре этого примера представляет 
отрицательный смысл, который мы могли бы 
выразить и словосочетанием there was nothing 
to hope for.

B. …and yet that he should look at her because 
he disliked her, was still more strange («и все же 
то, что он смотрел на нее, потому что она ему 
не нравилась, было еще более странным»). 
данный пример можно проинтерпретировать  
так: …and yet that he should look at her because 
he disliked her, was still more strange → it was 
not clear; he should look at her, even if did not 
like her («это было непонятно; он должен был 
смотреть на нее в упор, даже если она ему не 
нравилась») – данный пример рассматривает-
ся и как явное отрицание, т. к. глагол disliked 
является конкретной моделью действия отри-
цания, хотя в другом случае мы можем исполь-
зовать и did not like.

C. I have often observed how little young la-
dies are interested by books of a serious stamp, 
though written solely for their benefit («я часто 
наблюдал, как мало юных леди интересуют 
книги серьезного содержания, хотя и написан-
ные исключительно для их пользы»). Этот при-
мер можно проинтерпретировать так: I have of-
ten observed how little young ladies are interest- 
ed by books of a serious stamp, though written 
solely for their benefit. → He could not under-
stand why not many young ladies are out of in-
terest by books of a serious stamp… («он не мог 
понять, почему не многие юные леди не инте-
ресуются книгами серьезной марки…») – этот 
пример показывает значение отрицания в вы-
ражении лексической единицы little, которое 
мы могли бы заменить на not many.

далее рассмотрим пример, в котором 
утвердительная форма предложения выража-
ет отрицание: Such I was, from eight to eight and 
twenty; and such I might still have been but for 
you, dearest, loveliest Elizabeth! – в данном при-
мере лексема but не выступает в качестве отри-
цательного смысла, но под влиянием синтак-
сической структуры нашего примера, который 
выражает ирреальную связь not и but не могут 
вытеснять друг друга. Исходя из этого в сло-
ве but можно рассмотреть идею функциональ-
ного рода отрицание: Такой я была с восьми 
до двадцати восьми лет; и такой я могла бы 
быть и сейчас, если бы не ты, дорогая, пре-
лестнейшая Элизабет!

Мы очередной раз хотим выделить, что от-
рицательные высказывания могут быть выра-

жены явно (эксплицитно), так и неявно/скры-
то (имплицитно) – способными создавать осо-
бый смысловой фон [3]. Важно помнить, что 
эксплицитное отрицание не обязательно озна-
чает, что отрицание морфологически открыто. 
Рассмотрим пример, где используется возмож-
ность скрытого выражения отрицания: That is 
a question which Mr. Darcy only can answer («На 
этот вопрос может ответить только мистер 
дарси»). В этом предложении за эксплицит-
ным интенсифицированным утверждением 
скрыто имплицитное отрицание. Ср.: No one 
but Mr. Darcy can answer that question (гово-
ря, что только Мистер дарси может ответить 
на этот вопрос, человек утверждает содержа-
ние, эквивалентное тому, что утверждается ис-
ключительным предложением – «Никто кроме 
мистера дарси не может ответить на этот во-
прос»; данный отрицательный компонент яв-
ляется частью утверждаемого значения, хотя и 
не имеет отрицательной морфологии и не яв-
ляется синтаксически отрицательным).

В том случае, если мы выражаем отри-
цание через скрытые привативы, смысл всей 
идеи проявления отрицания проявляется при 
полном отсутствии его формальной выражен-
ности. к скрытым привативам относятся не-
которые наречия, имена существительные и 
прилагательные, например many, all (not one); 
majority (not minority); young (not old) и т. д.

A. They may wish many things besides his 
happiness… («они могут желать ему многого, 
кроме счастья…»).

B. In a moment they were all out of the chaise, 
rejoicing at the sight of each other («через мгно-
вение все они выскочили из шезлонга, радуясь 
при виде друг друга»)

С. Young women should always be properly 
guarded and attended, according to their situation 
in life («Молодые женщины всегда должны на-
ходиться под надлежащей охраной и внима-
нием в соответствии с их жизненным положе- 
нием»).

В отдельных случаях негативное эмоци- 
ональное состояние выступает фактором для 
использования имплицитного отрицания, 
определяющим сравнительную прагматиче-
скую ценность той или иной альтернативы.

для текущих целей мы рассматриваем 
класс «эмотивных» предикатов (эмоциональ-
ная коннотация слова или выражения, которое 
используется вместо слова, имеющего анало-
гичное значение, но менее аффективное каче-
ство), вызывающих негативные умозаключе-
ния, хотя их отрицательное содержание и не 
утверждается. 
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A. I must now mention a circumstance which 
I would wish to forget myself, and which no 
obligation less than the present should induce me 
to unfold to any human being («теперь я должен 
упомянуть об обстоятельстве, о котором я хо-
тел бы забыть сам, и которое ни одно обяза-
тельство, меньшее, чем настоящее, не долж-
но побуждать меня раскрываться любому че-
ловеческому существу»). В данном приме-
ре лексема forget в своей семантике имеет от-
рицательный компонент, который мы можем 
интерпретировать («забыть» равносильно «не 
вспомнить»). Смысл этого высказывания мо-
жет быть эксплицирован следующим образом: 
«теперь я должен упомянуть об одном обсто-
ятельстве, о котором я предпочел бы никогда 
не вспоминать…».

B. Of the lady’s sensations they remained 
a little in doubt; but that the gentleman was 
overflowing with admiration was evident enough 
(«В чувствах леди они немного сомневались, 
но то, что джентльмен был переполнен восхи-
щением, было достаточно очевидно»). Смысл 
данного предложения можно понять как They 
were not entirely sure of the lady’s feelings, 
but that the gentleman was overwhelmed with 
admiration was evident enough («они не были 
полностью уверены в чувствах леди, но то, 
что джентльмен был переполнен восхищени-
ем, было достаточно очевидно»).

C. With proper civilities the ladies then 
with drew; all of them equally surprised that he 
meditated a quick return («С подобающей веж-
ливостью дамы удалились; все они были оди-
наково удивлены тем, что он намеревался бы-
стро вернуться»). Услышав подобное выска-
зывание, можно сделать отрицательный вы-
вод: …all of them equally surprised that he 
meditated a quick return – they did not expect that 
he meditated a quick return («они не ожидали, 
что он замышлял быстро вернуться»).

Имплицитное отрицание – метод, с помо-
щью которого люди могут донести свое мне-
ние, если оно расходится с мнением собесед-
ника или не полностью соответствует ему, не 
выражая напрямую свое несогласие или от-
каз. Можно считать, что это процесс, благода-
ря которому достигается компромисс без спо-
ра, агрессии, разногласий.

Ряд вышеперечисленных примеров с по-
мощью прилагательных, наречий, имен суще-
ствительных показывает, что в предложении 
имплицитное отрицание отличается по свое-
му составу в целом от традиционного отрица-
ния, которое мы можем выразить через отри-

цательное слово нет, отрицательную частицу 
не или же с помощью отрицательных приста-
вок и суффиксов. В частности, оно генериру-
ется базой в своей структуре смыслового от-
рицания. таким образом, мы пришли к выво-
ду, что отрицание способствует возникнове-
нию феномена альтернативности в разных по-
зициях.

таким образом, проанализировав матери-
ал, мы утверждаем, что для выражения импли-
цитного отрицания нет необходимости пря-
мых маркеров негативности. однако импли-
цитная информация является частью смыс-
ла, предназначенного для понимания собесед- 
ника.
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Considering the issue of the implicit 
negation in the speech discourse  
based on the novel “Pride and Prejudice”  
by Jane Austen
The article deals with the meaning of the implicit 
negation and the methods of its usage. The subject 
of the study is the general meaning of the statement, 
forming on the basis of the general experience of the 
speakers with the consideration of gestures, mime 
and fixation on the language context. There is re-
vealed the implicit (not evident) negation in the dif-
ferent speech demonstration of the lexical units. 

Key words: implicit, negation, discourse, category, 
issue, research, novel, language, means of expres-
sion, methods.
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о.о. кАндрАшкИнА 
(самара)

ЛингвоПоэтические средства 
создания художественного 
Пространства (на примере 
романа р.м. уилсона  
«улица эрика»)

Рассматриваются средства создания худо-
жественного пространства с позиций лингво-
поэтики в романе Р.М. Уилсона «Улица Эри-
ка». Роман затрагивает тему Североирланд-
ского конфликта. Анализ показал, что наибо-
лее репрезентативными средствами реализа-
ции пространственных отношений выступа-
ют топонимы, локативная лексика, атрибу-
ты и эпитеты, выражающие субъективную 
оценку восприятия пространства персона-
жем. Эти средства влияют на композицион-
ную и смысловую структуру текста, а так-
же участвуют в передаче основных идей и 
тем романа. 

Ключевые слова: локативная лексика, топо-
нимы, Североирландский конфликт, художе-
ственное пространство.

категория пространства выступает одной 
из важнейших категорий, которая определяет 
композиционную и смысловую структуру тек-
ста, организует его целостность и раскрывает 

глубинный смысл. Ее реализация обеспечива-
ет конкретность и реалистичность описывае-
мых в художественном произведении собы-
тий, а также может указывать на социальную 
среду и статус персонажей, предопределяя их 
поведение и поступки. Пространственная ор-
ганизация художественного текста выходит за 
его пределы, т. к. характеристики и свойства 
запечатленного в тексте пространства содер-
жат в себе общественно-исторический и куль-
турный контекст [3, с. 106].

художественное пространство в тексте 
может иметь различные свойства и характе-
ристики, оно может быть конкретным или аб-
страктным, замкнутым или открытым, расши-
ряющимся или сужающимся по отношению к 
персонажам, а также отражать реальные свой-
ства географического пространства с помощью 
топонимов [там же, c. 145–147]. Локализато-
ры пространства могут обладать культурно-
историческим подтекстом, требуя от читате-
ля определенных фоновых знаний для верно-
го восприятия литературного текста. Изуче-
ние пространственных характеристик произ-
ведения словесно-художественного творчест- 
ва способствует более глубокому осмыслению 
и пониманию его тем и идей [1, с. 151–153]. 
Наше исследование опирается на базовые ка-
тегории, принципы и приемы лингвопоэтиче-
ского анализа, направленного на выявление 
роли формальных языковых элементов в пере-
даче некоего идейно-художественного содер-
жания и в создании определенного эстетиче-
ского эффекта [2, с. 17]. В статье проводится 
лингвопоэтический анализ языковых единиц, 
участвующих в выражении пространственно-
го фона в романе. 

актуальность исследования обусловлена 
недостаточной изученностью произведений 
современной британской литературы, кото-
рые отражают исторические события Северо-
ирландского конфликта. Лингвопоэтический 
анализ категории пространства необходим для 
понимания главных идей произведения, свя-
занных с темой военизированного этнополи-
тического конфликта. целью статьи является 
выявление наиболее значимых способов ре-
презентации пространственных характеристик 
в исследуемом романе.

Материалом исследования послужил ро-
ман североирландского англоязычного пи-
сателя Роберта Маклайема Уилсона «Улица 
Эрика», опубликованный в 1996 г. Роман по-
вествует о жизни главного героя, джейка и его 
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близких друзей в Белфасте в период перегово-
ров о прекращении огня в 1994 г.

Метод тематического расслоения текста с 
позиций лингвопоэтики позволил нам выде-
лить фрагменты, непосредственно содержа-
щие указание на пространственный фон и вре-
менной аспект описываемых событий. Рассмо-
трим фрагмент романа, в котором отображен 
пространственный континуум: There was a po-
lice checkpoint stopping cars at the mouth of the 
Lisburn Road. As we passed, a cop greeted Mary 
by name. I didn’t like that. There was still enough 
of the working-class Catholic in me not to like 
that [8, p. 3].

В первом предложении мы можем про-
следить средства создания пространственно-
го фона: субстантивное словосочетание police 
checkpoint и содержащую топоним предлож-
но-падежную фразу at the mouth of the Lisburn 
Road. Сложное существительное с локативной 
семантикой checkpoint несет в себе важную со-
держательно-фактуальную информацию. оно 
создает художественное пространство города, 
связанное с военным положением, т. к. в Бел-
фасте были блокпосты, на которых досматри-
вали автомобили на предмет оружия для пред- 
отвращения стычек и беспорядков. 

Религиозный фон фрагмента подчерки-
вается при помощи атрибутивного сочета-
ния working-class Catholic, которое раскрыва-
ет принадлежность персонажа к католицизму. 
данное словосочетание участвует в создании 
художественного пространства, связанного с 
темой религиозной разобщенности как одной 
из исторических предпосылок военизирован-
ного противостояния. 

Помимо этого лексема Catholic в контексте 
отрывка выступает контекстным антонимом 
сленгизма cop, который обычно встречается 
в негативно окрашенном контексте. Смысло-
вая оппозиция сop – Catholic имплицитно под-
черкивает неприязнь главного героя, католи-
ка, к полицейским. Эта подтекстовая инфор-
мация, связанная с темой романа, заключает-
ся в том, что полицейские в районах межкон-
фессиональной напряженности поддерживали 
протестантское население и предвзято относи-
лись к жителям католических районов. Усиле-
ние эмоционально-оценочного тона отрывка 
выражено далее при помощи синонимичного 
повтора статального предиката в отрицатель-
ной форме со значением предпочтения I didn’t 
like – not to like, который призван подчеркнуть 
негативное отношение главного персонажа к 
полицейским, когда один из них поздоровал-
ся с его знакомой.

В нижеприведенном текстовом фрагмен-
те также можно проследить религиозный под-
текст романа: Crab, Hally and I worked North 
Belfast. It was mostly poor up here so we had a 
lot of ground to cover. We were thrillingly ecu-
menical and we raided Protestant estates with all 
the elan and grace with which we raided Catholic 
ones. I could never see the difference. There were 
grim estates and their multiple greys [8, p. 63].

Место развертывания событий обозначе-
но с помощью препозитивного атрибутивно-
го сочетания с топонимом North Belfast, ко-
торый указывает на разделении Белфаста на 
несколько районов. Подтекстовая информа-
ция топонима заключается в том, что Север-
ный район Белфаста – это протестантский рай-
он. таким образом, писатель снова обращает 
наше внимание на религиозную составляю-
щую социально-политического кризиса в Се-
верной Ирландии.

Синтаксические параллельные конструк-
ции с прямым дополнением we raided Protes-
tant estates… we raided Catholic ones также при-
званы привлечь внимание читателя к теме ре-
лигии. Препозитивные определения Catholic и 
Protestant обозначают разные районы города, 
в которых проживало либо протестантское, 
либо католическое население. характер про-
фессии героя акцентируется с помощью акци-
онального предиката raid, который объясняет-
ся как to make a raid on и содержит семы «на-
носить урон», «разрушать». При помощи дан-
ного глагола автор создает социальное про-
странство романа, связанное с работой главно-
го персонажа – коллекторской деятельностью. 
Субъективное отношение джейка к теме ре-
лигии актуализируется в синтагме I could nev-
er see the difference, из которой мы можем за-
ключить, что он не придавал значения тому, к 
какой конфессии принадлежал человек и счи-
тал, что это не влияло на личностные качества 
и его отношения с другими людьми. Субстан-
тивное предложно-падежное сочетание образа 
действия with all the elan and grace with which 
также призвано подчеркнуть признак «индиф-
ферентности», т. к. персонажам было не важ-
но, в каком именно районе и у кого конфиско-
вывать имущество – у католиков или у проте-
стантов.

Следующий отрывок исследуемого рома-
на содержит описание городского простран-
ства: The hotel was one of the tallest buildings in 
this flat, flat town and I could see all Belfast from 
up there. I could see the City Hospital like a bis-
cuit box with orange trim. I could see the bruised, 
carious Falls. I could see the breezeblock rubble 
and trubble of Rathcoole, fat and ominous in the 
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thinned distance. I could see the police stations, 
I could see all the Army forts, I could see all the 
helicopters. But, from up there, the streets smelled 
sweet and Belfast was made of cardboard in the 
mild and cooling air [8, p. 160]. В приведенном 
фрагменте пространство города представлено 
с верхней перспективы, а именно – с крыши 
отеля, где находился главный персонаж.

Повтор топонима Belfast в разных главах 
романа и, в частности, в этом отрывке, выпол-
няет функцию смысловой когезии и осущест-
вляет географическую конкретизацию опи- 
сываемых событий. Заполненность простран-
ства внутригородскими объектами (the City 
Hospital, the police stations, the Army forts, the 
streets) позволяет автору визуализировать ме-
сто действия и сделать пространство более 
конкретным.

детализация пространства города дости-
гается за счет употребления топонимов Falls 
и Rathcoole, обозначающих разные районы го-
рода, что приближает художественное про-
странство к реальному географическому. На-
звания районов имплицитно подчеркивают 
разделение города на протестантские и като-
лические районы. так, имя собственное Falls 
обозначает самый большой район католиче-
ской общины Белфаста, пролегающий через 
западную часть Белфаст. Экстралингвистиче-
ская информация, заключенная в коннотатив-
ном значении топонима, связана с событиями 
Североирландского конфликта, а именно с По-
громами в Лоуэр-Фоллз в июле 1970 г. (англ. 
Battle of the Falls) [5, p. 127–128]. Фон крово-
пролитных событий, случившихся в этом рай-
оне, актуализируется автором при помощи 
эпитета bruised, содержащего сему «покале-
ченный, раненый», и атрибута carious, мета-
форически детерминирующего признаки «раз-
рушенный» и «запущенный».

Субъективное восприятие протестантско-
го района Rathcoole выражено при помощи 
экспрессивного эпитета ominous, который об-
ладает отрицательной коннотацией и содер-
жит сему «опасность». Само же имя собствен-
ное несет в своем значении историческую ин-
формацию, важную для понимания основ-
ных идей романа, связанных с боевыми дей-
ствиями. так, район Раткул известен как ме-
сто переселения протестантов из центрального 
Белфаста во время обострения беспорядков в  
1970-х гг. [7, p. 318].

Следует отметить синонимичность эпите-
тов bruised, carious и ominous, выражающих 
экспрессивно-отрицательные признаки. Эти 
атрибуты позволяют писателю подчеркнуть 
атмосферу ненависти и вражды в указанных 

районах и создать особый фон произведения, 
связанный с этнополитическим конфликтом.

атмосфера военизированного положения 
в текстовом фрагменте также передается при 
помощи лексических единиц the Army forts и 
the helicopters. Существительное the helicopters 
участвует в создании пространственного кон-
тинуума, т. к. вертолетное патрулирование го-
рода было одной из реалий Североирландско-
го конфликта, и вертолеты в воздушном про-
странстве города не считались чем-то необыч-
ным. Субстантивное словосочетание the Army 
forts, содержащее лексему с локативной се-
мантикой fort, подчеркивает особое положе-
ние города, в котором присутствуют воору-
женные силы для предотвращения стычек и 
беспорядков.

Субъективную оценку окружающего про-
странства посредством восприятия его глав-
ным персонажем можно отметить в ниже-
приведенном текстовом фрагменте: I turned 
right into Beechmount. Beechmount looked like 
Beechmount always looked – small, unprosper-
ous. Little terraced houses with little terraced 
people standing on the doorsteps. The walls were 
painted with a variety of crude scenes depicting 
how much nicer Catholics were than Protestants 
and a series of inventive tableaux in which large 
numbers of British soldiers were maimed and 
killed [7, p. 205].

топоним Beechmont детализирует художе-
ственное пространство. Повтор-подхват это-
го имени собственного акцентирует внимание 
читателя на месте развертывания событий. Ре-
лигиозная принадлежность района, обозна-
ченного топонимом, раскрывается при помо-
щи сравнительной конструкции how much nic-
er Catholics were than Protestants в описании 
муралов, из которой читатель может заклю-
чить, что район был католическим. Лингво-
культурная информация топонима Beechmount 
связана с событиями военизированного кон-
фликта, т. к. он обозначает район западной ча-
сти Белфаста, известный благодаря беспоряд-
кам и резонансным нападениям на британские 
войска в 1970-х гг. [6, p. 90–93].

Эпитеты small и unprosperous в контексте 
отрывка подчеркивают признаки бедности, не-
большого достатка и создают художественный 
образ ничем не примечательного небогатого и 
небольшого городского района. однородные 
атрибуты little terraced, синтаксически связан-
ные с субстантивом people представляют со-
бой фразу с нарушением лексической сочета-
емости, т. к. прилагательное terraced может 
употребляться только с лексемами, обознача-
ющими здания или постройки. так, в словаре 
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terraced house трактуется как a house in a row 
of similar houses joined together on both sides 
(URL: https://www.macmillandictionary.com/dic 
tionary/british/terraced-house). Метафорически 
характеризуя жителей района при помощи 
этих определений, автор эксплицирует призна- 
ки «однотипность» и «одинаковость», созда-
вая пространство типичного бедного района.

компаративная конструкция how much 
nicer Catholics were than Protestants, несущая 
эмоционально-оценочную коннотацию за счет 
прилагательного c положительной коннотаци-
ей в сравнительной степени nicer, подчерки-
вает неприязнь одной религиозной общности 
(Catholics) к представителям другой религиоз-
ной направленности (Protestants).

акциональные предикаты в форме страда-
тельного залога, детерминирующие признаки 
насилия и смерти, maimed и killed в описани-
ях муралов также позволяют писателю создать 
особый фон кровопролитных событий и под-
черкнуть трагизм братоубийственного проти-
востояния.

В ходе анализа фрагментов романа были 
выявлены основные средства создания худо-
жественного пространства, такие как топони-
мы, лексемы с локативной семантикой, эпи-
теты и предложно-падежные словосочетания. 
Важную роль в конкретизации пространства 
играют топонимы. Употребление имен собст- 
венных позволяет детализировать простран-
ство города, приближая его к реальному гео-
графическому. Имена собственные (North Bel-
fast, Falls, Rathcoole, Beechmount) несут в сво-
ем значении важную историческую информа-
цию, связанную с Североирландским конфлик-
том и способствуют созданию идейно-эсте- 
тического эффекта, донося до читателя линг-
вокультурную и фактуальную информацию о 
другой стране. Заполненность художественно-
го пространства городскими объектами созда-
ется при помощи лексем с локативной семан-
тикой и предложно-падежных словосочетаний 
(estates, the City Hospital, the police stations, the 
Army forts, the streets, at the mouth of the Lis-
burn Road). Субъективная оценка окружа-
ющего пространства представлена в рома-
не через призму его восприятия персонажем 
при помощи эпитетов и атрибутов, несущих 
эмоционально-экспрессивные коннотации 
(bruised, carious, ominous; small, unprosperous). 
таким образом, выделенные средства реализа-
ции художественного пространства позволяют 
автору донести до читателя основные темы и 
идеи произведений, а именно – жестокость и 
бессмысленность братоубийственного проти-
востояния.
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Linguopoetic means of the creation  
of the fiction space (based on the novel 
“Eureka Street” by Robert McLiam 
Wilson)
The article deals with the means of the creation 
of the fiction space from the perspective of the 
linguopoetics in the novel “Eureka Street” by 
Robert McLiam Wilson. The novel is devoted to 
the theme of the Conflict in Northern Ireland. The 
analysis showed that the most representative means 
of the implementation of the spatial relations are 
toponyms, locative vocabulary, attributes and epi- 
thets, expressing the subjective assessment of the 
perception of the space by the character. These means 
have influence on the compositional and semantic 
structure of the text and take part in transferring the 
basic ideas and themes of the novel.

Key words: locative vocabulary, toponyms, Conflict 
in Northern Ireland, fiction space.
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русские и китайские гЛагоЛы 
речевого воздействия 
со значением «хваЛить»: 
сравнитеЛьный анаЛиз

Представлен сравнительный анализ русских и 
китайских глаголов речевого воздействия со 
значением «хвалить». Выявляются общие при-
знаки и различия в семантике, лингвокультур-
ные, синтаксические и функциональные осо-
бенности рассматриваемых глаголов. Осве-
щены возможности русско-китайской сло-
варной разработки и понимания речевых ак-
тов в двух лингвокультурах. 

Ключевые слова: глаголы со значением «хва-
лить», семантика, лингвокультурный потен-
циал, сопоставительный анализ, китайские 
аналоги.

китай и Россия выбрали путь тесного со-
трудничества и независимого развития. тес-
ные контакты между двумя странами требу-
ют от нас изучения эффективных способов ре-
чевого общения. Важная роль глаголов речи в 
речевых актах очевидна. В частотном распре-
делении популярных словоформ и словосоче-
таний Национального корпуса русского язы-
ка, насчитывающего 192 689 044 словоформы, 
глагол сказать занимает 61-е место в числе 
ста самых употребительных слов. Углублен-
ное изучение семантики и лингвокультуроло-
гического потенциала глаголов речевой дея-
тельности не только обеспечивает платформу 
для межкультурной коммуникации, но и кор-
пусную базу для дальнейшего развития ком-
пьютерной лингвистики.

Семантика глаголов речевого воздействия 
рассматривалась в работах многих ученых: 
а. Вежбицкая (1999), а.М. чепасова (2007), 
И.Г. казачук (2007), Е.В. Падучева (2003), 
а.а. Зализняк (2000), И.а. Ермолаева (2015), 
Л.М. Васильев (1990) и др. В данной статье 
учитываются классификации этих ученых и 
принимаются во внимание теоретические по-
ложения, предложенные Л.Г. Бабенко. Соглас-
но теории Л.Г. Бабенко, в данной статье для 
каждой группы лексики выделяются «базо-
вые глаголы-идентификаторы, выражающие 
основную семантическую идею класса слов, 
и глаголы, варьирующие основную семанти-

ческую идею класса. Учитывая этот принцип, 
мы начинаем описывать каждую отдельную 
лексическую группировку слов с выделения 
базовых глаголов-идентификаторов и описа-
ния типовой семантики семантической груп-
пы слов (классовой семантики)» [2, с. 14].

Согласно определению Л.Г. Бабенко, под 
глаголами речевого воздействия понимается 
способность «произносить (произнести) что-
либо каким-либо образом, выражая различные 
эмоции, и, тем самым воздействуя на собесед-
ника, приводя его в определенное эмоциональ-
ное состояние, а также побуждая его к чему-
либо, к совершению какого-либо действия» 
[там же, с. 297]. Это такие глаголы, как хва-
лить, критиковать, орать, упрекать и т. д. 

о б ъ е к т о м  изучения в данной статье яв-
ляется синонимический ряд русских глаголов 
с доминантой хвалить. Все члены данного си-
нонимического ряда объединяются общим 
значением «высказывать одобрение, похва-
лу чему-л., чьим-л. достоинствам и заслугам» 
и относятся к лексико-семантической группе 
глаголов речевого воздействия.

П р е д м е т о м  данной статьи является 
описание их семантики и синтаксических осо-
бенностей на фоне китайского языка. ц е л ь 
настоящей статьи – выявление особенностей 
семантики и функционирования глаголов си-
нонимического ряда с доминантой хвалить в 
современном русском языке для их дальней-
шей презентации в китайской аудитории, а 
также выявления и описания особенностей си-
туации похвалы.

Рассмотрим с о с т а в  и  с т р у к т у р у  си-
нонимического ряда русских глаголов с доми-
нантой хвалить. По данным словарей синони-
мов современного русского языка [1, с. 1233; 
7, т. 1, c. 649], интересующий нас синоними-
ческий ряд образуют следующие глаголы: хва-
лить – восхвалять – превозносить – славо- 
словить – возносить/превозносить до небес – 
петь дифирамбы – расхваливать – нахвали-
вать – выхваливать – льстить.

Изучаемый нами синонимический ряд 
состоит из 10 русских глаголов, среди кото-
рых доминантой является глагол хвалить, по-
скольку в данном исследовании была принята 
традиционная точка зрения на доминанту как 
на «слово общенародное, стилистически ней-
тральное и более употребительное именно в 
том значении, которое сближает слова, как си-
нонимы» [11, c. 9].

© Фу ямэй, 2022
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опираясь на список глаголов речевого воз-
действия, предложенный Л.Г. Бабенко, мы ото-
брали глаголы хвалить/похвалить, льстить/
польстить, славословить как наиболее ча-
стотные глаголы в современном русском язы-
ке и объединили их в подгруппу глаголов с  
общим значением «высказывать одобрение, 
похвалу», объединенных семой «хвалить» [2, 
с. 301]. 

Глаголы речевого воздействия сопоста-
вимы в двух языках по семантике. теоретиче-
ский аспект сопоставлений рассматривался в 
работах таких китайских ученых, как 张家骅 
( «тип речевого акта» чжан цзяхуа, 2005), 彭
玉海 («концепции речевого намерения» Пэн 
Юхай, 2005), 孙淑芳 («Семантическое сопо-
ставление русско-китайских глаголов» Сунь 
шуфан, 2005), 李红儒 («Современная семан-
тика русского языка» Ли хунжу, 2005), 常颖 
(«Сравнительное исследование семантики ки-
тайских и русских глаголов речевого акта» 
чан Инь, 2008), 肖珊 («Изучение системы ре-
чевых глаголов на основе концептуальной се-
мантики» Сяошань, 2011) и др. В данной ста-
тье для выявления лингвокультурологическо-
го потенциала определенных групп глаголов 
были использованы следующие теоретиче-
ские положения: теория речевых актов джона 
остина и джона Серля, концепция Г. Грайса 
(принцип кооперации), учтены точки зрения 
джеффри Лича (правило вежливости), взгляд 
Н.И. Формановской (культура поведения), по-
нятие «установка культуры» В.Н. телии, а так-
же теория Браун-Левинсона (позитивное и не-
гативное лицо).

Выводы подтверждались примерами, ото-
бранными из Национального корпуса русско-
го языка (далее НкРя) и 北京大学CCL语料库
(Лингвистического корпуса китайского языка 
Пекинского университета). 

Проведем а н а л и з  с е м а н т и к и  глаго-
лов речевого воздействия, обозначающих по-
нятие «хвалить» в русских и китайских толко-
вых словарях.

Лексикографическое представление 
глагола хвалить/похвалить в толковых 
словарях. Глагол хвалить/похвалить пред-
ставлен практически во всех толковых сло-
варях русского языка, описания его значений 
лишь немного различаются: «высказывать 
одобрение, похвалу» [3, с. 314]; «высказы-
вать одобрение, похвалу кому-, чему-л.» [15, 
с. 594]; «высказывать одобрение кому-чему н., 
распространяться о чьих-нибудь высоких ка-
чествах, достоинствах» [16, с. 734]; «выражать 

одобрение, похвалу кому-л.чему-н.за что-н.» 
[14, с. 860]; 1) «высказывать одобрение, по-
хвалу кому-л.чему-л.»; 2) «прославлять, воз-
носить хвалу богам, божествам» [12, с. 1441].

Значение глагола похвалить можно выра-
зить с помощью фразеологизма погладить по 
головке [17, с. 130]. Словосочетание «не по-
хвалят кого-н. за что-н.» употребляется в раз-
говорной речи с иронической окраской, кото-
рое означает «осудят или накажут, по головке 
не погладят» [14, с. 860].

В китайском языке существуют следующие 
глагольные единицы со значением «хвалить»: 
夸赞 (kuā zàn), 夸奖 (kuā jiǎng) и 称赞 (chēng 
zàn), обозначающие ‘用言语表达对人或事物
优点的喜爱’ («с помощью речи выражать лю-
бовь к достоинству человека или вещи») [23, 
с. 755]; глагол 颂扬 (sòng yáng) имеет значение 
‘歌颂赞扬功绩’ («восхвалять заслуги») [там 
же, с. 1245]; глагол 赞扬 (zàn yáng) определя-
ется значением ‘称颂表扬’ («величать и хва-
лить») [там же, с. 1632]. Мы даже обнаружи-
ли идиомы, выражающие понятие «хвалить», 
такие как 赞不绝口 (zàn bù jué kǒu – «хвалить 
бесконечно») [там же, с. 1631]; 啧啧称赞 (zé 
zé chēng zàn – “ц-ц”: «неоднократно выражать 
восхищение»), 交口称赞 (jiāo kǒu chēng zàn – 
«все хором хвалят»), 赞叹不已 (zàn tàn bù yǐ – 
«непрерывная похвала»), 交口称誉 (jiāo kǒu 
chēng yù – «хвалить в унисон»), 有口皆碑 (yǒu 
kǒu jiē bēi – букв. «все рты – живые памятни-
ки», т. е. «единогласно восхвалять выдающих-
ся добрых людей и добрые дела»), 叹为观止 
(tàn wéi guān zhǐ – «восхвалять то, что видишь, 
до крайности»). 

конечно, между этими идиомами суще-
ствуют некоторые незначительные различия и 
оттенки в значениях. Например, 赞不绝口 (zàn 
bù jué kǒu) обозначает ‘赞美得不住口, 指连
声称赞’ («хвалить бесконечно») [25], подчер-
кивается, что кто-то непрерывно хвалит кого-
то или что-то, а идиома 叹为观止 (tàn wéi guān 
zhǐ) со значением ‘用来赞叹所见的事物尽善
尽美，好到了极点' используется для восхва-
ления чего-то настолько хорошего, насколь-
ко это возможно, хорошего до самой высокой 
степени [там же], подчеркивается верх совер-
шенства восхваляемого объекта. Рассмотрим 
несколько примеров:

1) 可是,看样子首长是从心里在夸赞她们,
不是随便说一说的 («однако создается впечат-
ление, что начальник хвалит их от души, а не 
просто говорит об этом»);

2) 大家对这部小说赞不绝口 («Все хвали-
ли этот роман»);
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3) 秦王双手捧住璧,一边看一边称赞,绝口
不提十五座城的事 («король цинь держал Би 
(нефрит) обеими руками и хвалил глядя, ни 
разу не упомянув о пятнадцати городах»).

так, в приведенных выше примерах гла-
гольные единицы со значением «хвалить» 夸
赞 (kuā zàn), 赞不绝口 (zàn bù jué kǒu) и 称
赞 (chēng zàn) выражают основное словар-
ное значение и являются синонимами. одна-
ко их контекстуальные значения различают-
ся. В первом примере представлен реальный 
комплимент от начальника; во втором случае 
мы не знаем, хвалят ли здесь автора или хва-
лят роман от души; в третьем примере выраже-
на похвала короля цинь, который был впечат-
лен красотой нефрита: владелец нефрита хо-
тел обменять камень на пятнадцать городов, а 
король цинь хотел получить нефрит без обме-
на, поэтому король постоянно говорит о кра-
соте нефрита, не давая его владельцу сказать 
о городах.

Лексикографическое представление 
глагола льстить/польстить в толковых 
словарях. Глагол льстить/польстить тол-
куется в основных словарях русского языка 
практически одинаково, формулировки опре-
делений лишь незначительно отличаются: 
1) «лицемерно хвалить кого-л. в корыстных 
целях, стараясь угодить, расположить к се- 
бе»; 2) «быть приятным кому-л., нравиться»; 
3) «привлекать, манить, прельщать» [3, с. 353–
354]; «лицемерно хвалить кого-л. в корыстных 
целях» и «доставлять удовлетворение кому-л., 
какому-л. чувству» [15, с. 207]; 1) «хвалить 
кого-нибудь в глаза с корыстной целью»; 
2) «доставлять удовлетворение, удовольствие 
кому-нибудь, какому-нибудь чувству, склон-
ности» [16, с. 280–281]; 1) «хвалить из ле-
сти, из корыстного желания расположить к 
себе»; 2) «доставлять удовлетворение кому-н., 
какому-н. чувству» [14, с. 335]; 1) «лицемер-
но хвалить кого-л. в корыстных целях»; 2) «до-
ставлять удовлетворение кому-л., какому-л. 
чувству» [12, с. 509].

Следует отметить, что употребляется 
только несовершенный вид глагола льстить 
при выражении «льстить себя чем-л.», обозна-
чающем «ласкать, тешить себя чем-л.» в книж-
ной речи [6; 12; 14; 16]. Например: льстить 
себя надеждой – «надеяться на что-л., утешать 
себя надеждой».

На китайский язык глагол льстить/поль-
стить может быть переведен как 奉承,逢
迎,阿谀,谄媚,拍马屁;使满意,使得到满足 
(«льстить, удовлетворять») [23]. кроме того, в 

китайском языке со значением «льстить» су-
ществуют следующие идиомы: 阿谀奉承 (ē 
yú fèng chéng), выражающая ‘用好听的话讨
好人’ («использовать приятные слова, чтобы 
угодить людям») [24, с. 339; 27]; идиома 溜
须拍马 (liū xū pāi mǎ) обозначает ‘讨好奉承’ 
(«льстить») [там же, с. 834; 25]; идиома 曲意
逢迎 (qū yì féng yíng) может быть объяснена 
как ‘违背自己的意愿去迎合别人’ («угождать 
другим против своей воли») [там же, с. 1076; 
27] и т. д. Рассмотрим примеры:

1) 他是个巧言令色的人,对长官极尽奉承
之能事 («он лукавый человек, который в пол-
ной мере льстит своему начальству»);

2) 爷爷一生走得正,行得端,最看不起那种
奉承巴结有钱有势,卖身投靠之人了(«дедуш-
ка всю жизнь был праведником и благовоспи-
танным, и больше всего он презирал людей, 
которые льстят богатым и могущественным, и 
людей, которые продают себя»);

3) 小杜对领导说话,总喜欢阿谀奉承,从中
取巧 («когда Сяо ду разговаривает с лидером, 
он всегда любит льстить и говорить то, что ли-
дер хочет услышать»).

Итак, в приведенных выше примерах гла-
голы 奉承 (fèng chéng), 奉承巴结 (fèng chéng 
bā jie) и 阿谀奉承 (ē yú fèng chéng) выражают 
их основное словарное значение, они синони-
мичны друг другу. Во всех примерах из китай-
ского языка наблюдается отрицательная оцен-
ка обозначаемого ими действия. 

Лексикографическое представление 
глагола славословить в толковых слова-
рях. Глагол славословить описан во всех тол-
ковых словарях русского языка, определе-
ния его значений различаются незначительно: 
«восторженно восхвалять (обычно неумерен-
но), превозносить кого-л., что-л.» [15, с. 129]; 
1) «произносить или петь славословие кому-
нибудь (церк.)»; 2) «неумеренно восхвалять, 
обращаться со славословиями к кому-нибудь» 
(ирон.) [16, с. 628]; «неумеренно восхвалять» 
[14, с. 727]; «неумеренно восхвалять, превоз-
носить кого, что-л.» [12, с. 1206].

На китайский язык глагол славословить 
может быть переведен как 过分赞扬颂扬,吹
捧,替…吹嘘;给…唱赞歌 («чрезмерно похва-
лить, рекламировать, лицемерно хвастаться; 
петь славу кому-л., чему-л.») [23; 24, с. 206]. 
Например: Сохраняйте стиль тяжелой рабо-
ты, пресекайте всякое славословие (保持艰苦
奋斗作风, 制止歌功颂德现象).

Можно сказать, что глагол славословить 
имеет сему ‘хвалить’ как в русском, так и в ки-
тайском языке и используется скорее в уничи-
жительном или ироническом смысле.
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4. Лексикографическое представление 
глагола зазывать/зазвать в толковых сло-
варях. данный глагол является лакуной в рус-
ском языке, т. к. в китайском языке он имеет 
значение «хвалить что-л., зазывая куда-л.». В 
русском языке у этого глагола, как показывает 
анализ дефиниций, нет такого значения. 

Глагол зазывать/зазвать представлен во 
всех толковых словарях русского языка, опи-
сания его значений различаются незначитель-
но: «настойчиво приглашать пойти, прийти 
куда-л.» [3, с. 206]; «настойчивыми пригла-
шениями уговорить, побудить прийти, пойти 
куда-л.» [15, с. 521]; «настойчивыми пригла-
шениями побудить кого-л. прийти или при- 
ехать куда-нибудь» [16, с. 935]; «настоятель-
но зовя, приглашая, побудить прийти» [14, 

с. 205]; «настойчивыми приглашениями уго-
ворить прийти куда-нибудь» [12, с. 322]. 

В толковом словаре В.И. даля встречается 
слово зазывъ со значением «пустословие для 
заманки куда-л. или к чему-л.» [6, т. 1, с. 580]. 
Вероятно, так в русском языке в то время опре-
делялась реклама: пустословие.

В русско-китайском словаре глагол за-
зывать/зазвать обладает значением ‘吹捧’ 
(«превозносить, рекламировать») [23]. В со-
временных толковых словарях русского языка 
такое значение у глагола зазывать/зазвать не 
зафиксировано. Поскольку глагол 吹捧 (chuī 
pěng) в толковых словарях китайского языка 
имеет значение ‘吹嘘捧场, 夸大地或无中生
有地说自己或别人的优点，对别人的某种活
动说赞扬的话’ («преувеличивать, говорить о 

глагольные единицы русский язык китайский язык

Хвалить/похвалить + +

Льстить/польстить + +

Славословить + +

Зазывать/зазвать – +

Структура синтаксиса Русский язык китайский язык

адресант + хвалить + адресата Учитель похвалил  
учеников 老师夸奖了学生

адресат + хвалить + адресантом Ученики похвалены  
учителем 学生被老师夸奖了

адресант + 把 + адресат + хвалить 
(в китайском языке) – 老师把学生夸奖了一通

адресант + 对 (к) + адресату + хвалить
(в китайском языке) – 老师对学生进行了夸奖

адресат + получить похвалу + адресант Ученики получили  
похвалу учителя 学生得到了老师的夸奖

Таблица 1
глаголы с семой ‘хвалить’  

в русском и китайском языках

Таблица 2
структура предложений с глаголом хвалить 

в русском и китайском языках
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своих или чужих достоинствах, произносить 
слова похвалы с целью получения чего-л.») 
[24, c. 206; 25], поэтому было решено поме-
стить этот глагол в подгруппу глаголов ре-
чевого воздействия, обозначающих понятие 
«хвалить». Например, 吹捧商品/明星/领导/江
湖医生 («зазвать товар / кинозвезду / лидера /
нелицензированного врача»). Результаты со-
поставления представлены в табл. 1.

таким образом, в подгруппу глаголов со 
значением «хвалить»в русском языке входит  
3 глагола, а в китайском – 4. Глагол зазы-
вать/зазвать в современном русском язы-
ке значения похвалы в своей семантике не со- 
держит.

как упоминалось выше, в китайском язы-
ке глаголы хвалить/похвалить, льстить/поль-
стить, славословить, завывать/зазвать по-
нимаются как «базовый глагол хвалить + до-
полнительное значение». Например: 

1) 人们都夸赞她心灵手巧 («Люди высо-
ко похвалили ее изобретательность») (хва- 
лить + высоко);

2) 那些老朋友,知他做了活鬼的替身,是个
新上名的财主了,个个掇臀捧屁来奉承他 («те 
старые друзья узнали, что он наследник, став-
ший новоиспеченным богачом, и начали ему 
льстить») (хвалить + из лести);

3) 人们满怀深情地颂扬总理的丰功伟绩 
(«Люди с большой искренностью славосло-
вят великие достижения премьер-министра») 
(хвалить + со славословиями);

4) 我们要实事求是地评价别人，不要吹捧 
(«Мы должны оценивать других реально, а не 
зазывать, рекламируя») (хвалить + рекламиро-
вать) [26].

Можно сказать, что в примерах исследуе-
мые глаголы реализуют свои словарные значе-
ния. Во всех проанализированных примерах, 
выражающих похвалу в китайском языке, мы 
можем найти эквиваленты в русском, но все 
же существуют некоторые различия в синтак-
сической структуре в обоих языках. Здесь мы 
возьмем в качестве примера глагол хвалить/
похвалить и сравним структуры предложений 
с данным глаголом. Результаты представле-
ны в табл. 2, из которой видно, что разница в 
структуре при выражении похвалы между рус-
ским и китайским языками невелика, но есть 
некоторые различия, требующие пояснения:

1) в китайском языке существует отсут-
ствующая в русском языке структура «кто + 
把 + кого + похвалит» (посредством иерогли-
фа дополнение со значением прямого объекта 
ставится перед глагольным сказуемым);

2) в китайском языке существует структу-
ра «кто + 对 (к) + кому + похвалил», которая 
также отсутствует русском языке.

исследуемые глаголы в отобранных 
примерах и их лингвокультурологические 
особенности. В данной статье мы анализи-
руем лингвокультурологические особенности 
рассмотренных выше глаголов по следующим 
критериям: социальное расстояние между со-
беседниками, «относительная сила» адресан-
та и адресата [22, с. 45–67], теория лица [19, 
с. 13], принцип кооперации, правила вежливо-
сти [21, с. 79–84], а также культура поведения 
и установка культуры.

Социальный статус и относительная сила 
между адресантом и адресатом речевых актов 
сгруппированы по трем параметрам.

1. Социальный статус говорящего выше, 
чем у слушающего: Начальство Елену хва-
лило, отмечало как старательную и способ-
ную девушку (Л. Улицкая. казус кукоцкого). 
В данном примере стороны общения находят-
ся в отношениях «начальник – подчиненный»,  
социальный статус начальства выше, чем у 
Елены. 

2. Социальный статус говорящего равен 
социальному статусу слушающего (знакомые 
или коллеги), например: Джованни и Беппо 
наперебой хвалили своего приятеля, Бригит-
та молчала, но в ее глазах выражалось восхи-
щение (Н.Н. алексеев. Заморский выходец). 
В данном примере отношения между адре-
сантами (джованни и Беппо) и адресатом 
(приятель) комплимента дружественные, со-
циальный статус и социальная дистанция лиц 
в приведенном предложении приблизитель- 
но одинаковы.

Василью Львовичу приходилось раз по 
пяти на день клясться своим приятелям, что 
он нимало не виноват, но приятели, льстя его 
самолюбию, называли его селадоном, фобла-
зом и усмехались (Ю.Н. тынянов. Пушкин). В 
данном примере отношения между адресанта-
ми (приятели) и адресатом (Василий Львович) 
лести также дружественны. Социальный ста-
тус и социальная дистанция персонажей при-
мерно одинаковы.

3. Социальный статус говорящего ниже, 
чем у слушающего (студент – преподаватель, 
или дети – родители, или подчиненный– на-
чальник), например: Осмелюсь еще присово-
купить, что всякий разночинец, дабы дослу-
житься до офицерского чина, не откажется 
льстить страстям своего начальника и упо-
треблять другие низкие способы для сниска-
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ния его благоволения. (В.я. шишков. Емельян 
Пугачев). В этом примере разночинец льстит 
своему начальнику, и очевидно, что первый 
имеет более низкий социальный статус, чем 
второй.

Можно увидеть, что в примерах с гла-
голом льстить/польстить социальный ста-
тус говорящего ниже, чем у слушающего, а в 
примерах с глаголом хвалить/похвалить со-
циальный статус говорящего выше или равен 
статусу слушающего. В примерах с глаголом 
славословить адресатами являются бог, царь 
и герой, и чаще всего данный глагол исполь-
зуется в торжественной речи, иногда с ирони-
ческим оттенком значения. Например: Степ-
ные дали, казалось отцу Леониду, славосло-
вили бога за его милости, которые он так 
щедро рассыпает вокруг (а.а. Богданов. Под 
ласковым солнцем); Настоящий интелли-
гентный, в очках, с бородкой, брюки на ко-
ленях ‒ пузырями, кисленькие стишки Надсо-
на славословил, да! (Максим Горький. Жизнь 
клима Самгина).

Речевое действие «хвалить» тесно связа-
но с культурными атрибутами народа. Соглас-
но теории сильной и слабой коммуникативной 
культурной среды, выдвинутой антрополо-
гом цзя Юсинь, «китай принадлежит к силь-
ной коммуникативной культуре» [27]. оче-
видной особенностью этой культуры является 
то, что «при общении язык несет меньше ин-
формации, а больше информации содержится 
в социальной культуре, контексте и даже са-
мих коммуникаторах» [там же], т. к. ядром ки-
тайских культурных ценностей является кол-
лективизм, который неотделим от экономиче-
ской структуры китая, где доминируют сель-
ское хозяйство и конфуцианство.

В китайской культуре похвала соответ-
ствует «теории лица» – «“лицо”– это “лич-
ный имидж”, который каждый обычный чело-
век зарабатывает для себя в глазах обществен-
ности» [19, p. 13]. Считается, что «лицо» яв-
ляется основной потребностью обычных лю-
дей и что вежливость – это «рациональное по-
ведение», которое обычные люди принимают 
для удовлетворения своей потребности в со-
хранении лица, т. е. используют определен-
ные речевые стратегии для сохранения лица 
для обеих сторон разговора. «Лицо» в этой те-
ории можно разделить на «негативное лицо» 
и «позитивное лицо». «Негативное лицо» по-
нимается как желание, чтобы «другие не на-
вязывали свое поведение и не вмешивались в 
поведение индивида». «Позитивное лицо» от-

носится к желанию, чтобы «поведение инди-
вида одобрялось другими» [19, p. 13]. Сторо-
на с меньшей властью нередко льстит стороне 
с большей, поскольку уважение и благоговей-
ный трепет китайского народа к стороне, име-
ющей относительно большую силу, остают-
ся неизменными на протяжении тысячелетий. 
Идея 上尊下卑,卑己尊人 (статус хозяина бла-
городный, а статус слуги низкий; ставьте себя 
ниже, а других выше) [27] ограничивает ком-
муникативное поведение китайцев. Стало нор-
мой официальной культуры, что человек с бо-
лее низким статусом льстит человеку с более 
высоким статусом, удовлетворяя потребность 
своего начальства в «позитивном лице».

В китайской культуре это также соответ-
ствует теории «позитивного лица» [19, p. 13], 
согласно которой начальники хвалят своих 
подчиненных, поскольку такое поведение де-
монстрирует правильность руководства и на-
ставлений начальника, а также повышает его 
социальную репутацию. комплимент созда-
ет «позитивное лицо» как говорящему, так 
и слушающему, в соответствии с принципа-
ми сотрудничества и вежливости в вербаль-
ной коммуникации, и является важным рече-
вым актом для смягчения социальной нелов-
кости и достижения позитивного социального 
взаимодействия. кроме того, русские склонны 
более прямолинейно выражать комплимен-
ты. Например, похвалы «Молодец!», «Умни-
ца!» и «Браво!» часто встречаются в речи но-
сителей русского языка. С другой стороны, 
китайцы склонны указывать причину, по ко-
торой они хотят похвалить, прежде чем про-
изнести комплимент. Например: 在万家团圆
的幸福时刻,我们不能忘记,有一群铮铮傲骨 
的钢铁英雄,他们驻守在祖国边疆,忍受着恶 
劣的环境和无尽的孤独,保卫祖国的锦绣河 
山,守护我们的幸福家园,无论是海岛荒漠还 
是雪山冰川,他们御敌守边,艰苦奋斗,在危险 
面前挺身而出,无私无畏,捍卫国家主权,这种 
精神值得我们每一个人赞扬 [13] («В счастли-
вый момент воссоединения тысяч семей мы не 
должны забывать, что есть группа героев, ко-
торые находятся на границе родины, выдержи-
вая суровые условия и бесконечное одиноче-
ство, защищая великолепные реки и горы ро-
дины и охраняя нашу счастливую страну, будь 
то островные пустыни или заснеженные горы 
и ледники. они защищают наши границы от 
врага, упорно трудятся, стоят перед лицом 
опасности, бескорыстны и бесстрашны, отста-
ивают национальный суверенитет. Этот дух 
заслуживает похвалы каждого из нас»).
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В этом примере говорящий сначала объяс-
няет причину восхваления героев и только по-
том указывает цель восхваления. Это делается 
для того, чтобы аудитория согласилась с тем, 
что акт похвалы, совершенный говорящим, яв-
ляется правильным. Полученные результаты 
этого раздела представлены в табл. 3.

В ы в о д ы .  Со стороны семантики иссле-
дуемые глагольные единицы (хвалить/похва-
лить, льстить/польстить и славословить) 
реализуют свои лексикографические значе-
ния как в русском, так и в китайском языке, за 
исключением глагола зазывать/зазвать, ко-
торый только в китайском переводе означа-
ет «чрезмерно хвалить, зазывать куда-нибудь 
(рекламировать что-нибудь)». Синтаксиче-
ские различия представлены в табл. 2.

Со стороны особенностей речевых актов и 
лингвокультурологического потенциала хва-
лить – это действие, направленное на то, что-
бы доставить удовольствие другому челове-
ку и заставить его чувствовать себя комфор-
тно (иметь «позитивное лицо»), в основном в 
соответствии с принципом вежливости. для 
достижения определенной цели неискренне 
и чрезмерно восхвалять других – это льстить, 
хотя это не нарушает правила вежливости и 
не наносит вреда «лицу» адресата, но может в 
определенной степени навредить «лицу» адре- 
санта.

В России более слабая коммуникативная 
культура (низкоконтекстуальная), т. е. говоря-
щий обычно прямо выражает похвалу. китай, 
напротив, принадлежит к сильной коммуни-
кативной культуре (высококонтекстуальной). 

как правило, адресант сначала закладывает 
основу комплимента, причину, по которой он 
хочет похвалить, а затем выражает цель похва-
лы. конечно, различия между двумя культура-
ми в этом отношении не всегда именно такие, 
речь идет лишь об общих тенденциях.
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ПЛаст Лексики По раздеЛу 
«ЛандшаФт» в каЛмыцком 
языке и языке ойратов 
монгоЛии*

Освещается проблема изучения языковых кон-
тактов калмыцкого языка и языка ойратов 
Монголии на материале пласта лексики раз-
дела «Ландшафт». Для сравнения был привле-
чен материал из старописьменного монголь-
ского, халха-монгольского и бурятского язы-
ков, наличие сходных слов свидетельствует о 
так называемом общемонгольском пласте и о 
когда-то едином народе, разделенном во вре-
мени и пространстве.

Ключевые слова: языковые контакты, обще-
монгольский пласт, калмыцкий язык, язык ой-
ратов Монголии, старописьменный монголь-
ский язык, ландшафтная лексика.

В развитии современного калмыцкого 
языка и языка ойратов Монголии определя-
ющая роль принадлежит влиянию языковых 
контактов с русским, тюркскими и халха-мон- 
гольским языками. Предки носителей калмыц-
кого языка и языка ойратов Монголии состав-
ляют северо-западный ареал монгольских язы-
ков, локализовавшихся в регионе центральной 
азии, смешавшись с обитавшими здесь тюрк-
скими племенами, образовали группу прамон-
гольских племен, получившую у историков 
название шивей. Впоследствии эта группа рас-
палась на три крупных этноса – ойратский, бу-
рятский и халхаский. 

к моменту образования империи чингис-
хана ойраты еще оставались в составе разно-
родных племен, причем в каждом из них со-
хранялся свой идиом, обладающий как специ- 
фическими, так и общеойратскими чертами. 
После крушения империи Юань ойраты не-
долго были объединены в составе джунгар-
ского ханства, часть ойратов перекочевала в 
Приволжские степи и образовала там калмыц-

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ-МинокН Монголии, проект № 19-512-
44006.

кое ханство. Здесь они впоследствии приняли 
российское подданство и вошли в состав Рос-
сийской империи. 

Прошло более 400 лет с тех времен, как 
калмыки стали испытывать все возрастающее 
влияние со стороны русского языка на свой 
язык. другая часть ойратов в составе дербетов, 
торгутов, хошутов, а также мингатов, элютов, 
баитов, захчинов и других племен продолжа-
ла оставаться на территории северо-западной 
Монголии и испытывала сильное влияние со 
стороны халхаского языка. часть ойратов была 
переселена в Синьцзянь, где испытала силь-
ное влияние языка живших там тюрков, уйгу-
ров и казахов, а также китайцев. Небольшая 
часть ойратов, обитавших в Синьцзяне, при-
няла ислам и была вытеснена в пределы кир-
гизии в район озера Иссык-куль, где обита-
ет до сих пор, но в настоящее время они утра-
тили свой язык и полностью перешли на кир-
гизский язык. Среди языковых контактов ой-
ратов наиболее древними являются контакты 
с тюркскими языками, а наиболее существен-
ными для современного состояния – с русским 
для калмыцкого и халха-монгольским для ой-
ратов Западной Монголии.

для выяснения и уточнения, чем отлича-
ется современный калмыцкий язык по своему 
строю от языка ойратов Монголии, важным 
является сравнить эти языки на предмет вы-
явления и установления их общемонгольской 
основы в аспекте лексического строя на ма-
териале пласта лексики, относящейся к ланд-
шафтной лексике, а также выявление особен-
ностей ойратского ареала и черт, которые ха-
рактерны для калмыцкого языка и языка ойра-
тов Монголии.

особенности материальной, хозяйствен-
ной и духовной культуры того или иного эт-
носа воссоздаются посредством лексических 
единиц, благодаря чему и формируется словар-
ный состав. Исследование пласта ландшафт-
ной лексики имеет немаловажное значение 
для истории развития и формирования языка. 
С помощью сравнительно-исторического ис-
следования данного пласта лексики западного 
ареала монгольских языков мы можем полу-
чить новый фактический материал для выяв-
ления ландшафтной лексики на общемонголь-
ском уровне и в рамках данного ареала.

основополагающий вклад в изучение язы-
ка в его отношении к культуре этносов внес-
ли ученые: Э. Вандуй (1965), Ж. цолоо (1965; 

© трофимова С.М., овраева дж.Н., тугшинтогс Б., 2022
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1988), х. Лувсанбалдан (1975), о. Самбуу-
дорж (1996), Ж. Буяндалай (1996), В.И. Расса-
дин (2010; 2013) и др. 

В настоящее время составлением систем-
ного корпуса традиционной лексики, рекон-
струкцией этнографических понятий, состав-
лением словарей архаизированной лексики и 
диалектов монгольских народов занимаются 
лингвисты, этнологи, историки. По источни-
коведческой базе монгольских языков извест-
но, что сбор материала по лексике имеет до-
вольно продолжительную историю. Монголь-
ские языки оказались в поле зрения европей-
ских исследователей в XVII в. В то время нача-
лось формирование научных взглядов на исто-
рию, язык монгольских народов участниками 
различных экспедиций, например Ф.И. Стра-
ленбергом. 

конкретно лексика неживой природы бы- 
ла объектом исследования в монгольских язы-
ках (Рассадин, 2015; Рассадин, трофимова и 
др., 2010). 

Вопросы взаимодействия современного 
калмыцкого языка с языком ойратов Западной 
Монголии затрагивали фонетический, морфо-
логический строй этих языков, при том что лек-
сический строй мало изучен в сравнительно-
сопоставительном аспекте на предмет выявле-
ния общих лексических эквивалентов между 
этими языками.

В процессе исследования монгольских 
языков западного ареала в нашем распоряже-
нии были составленный Ж. цолоо «БНМаУ 
дахь монгол хэлний нутгийн аялгууны толь 
бичиг. II. ойрд аялгуу» (1988), четырехтомный 
«Большой академический монгольско-русский 
словарь» (2001–2002), «калмыцко-русский 
словарь» (1977), что поможет обеспечить пол-
ноту и объективность сравниваемого лекси-
ческого материала, кроме того, привлекались 
наши личные наблюдения во время поездок к 
ойратам в Западную Монголию. 

Исходя из этого, констатируем о целесо-
образности получения новых данных из кал-
мыцкого языка и языка ойратов Монголии с 
целью установления их лексической общно-
сти. Полученные результаты показывают, что 
современный калмыцкий язык мало изменил 
свой лексический строй и сохраняет особенно-
сти ойратского языкового ареала. 

калм., ойрат М. слово делкә «мир, зем-
ля, свет, вселенная», например делкә деер «во 
всем мире, на всем свете», делкә эргәд «вокруг 
света» (стпмя. delekei, монг. дэлхий, бур. дэл-
хы) имеет монгольское происхождение.

В калмыцком языке и языке ойратов Мон-
голии наблюдается большое количество слов 
из ландшафтной лексики, которая имеет об-
щемонгольский характер. Вся эта лексика за-
фиксирована в старомонгольском языке. так, 
калм. уул «гора», например, цаста уул «снеж-
ные горы», уул эклцдән маштг, һол эклцдән 
хәр «гора низка в своем начале, а река мел-
ка у истока» (стпмя. aγula, х.-монг. уул «гора, 
горы, горный хребет», бур. уула). калм., ойрат 
М. хадă «утес, скала», например, хадын көңгл 
«пещера в скале», хадă чолун «камень-утес», 
хадын дүңгә харта хар Кинәсиг хамднь хадад 
оркв «джангар разрубил киняса и его вороно-
го, подобного скале, коня» (стпмя. qada, бур. 
хада id).

что касается слова таг «плато; плоская 
вершина горы», то мы находим его в старо-
письменном монгольском языке со значени-
ем «горное плато; гора с плоской вершиной», 
в современных монгольских языках оно не 
встречается. В.И. Рассадин пишет: «Это сло-
во представлено в бурятском языке в форме 
һарьдаг и означает “голец, безлесная горная 
вершина”. В тункинском районе Бурятии сре-
ди тункинского горного хребта имеется самая 
высокая, покрытая вечными снегами, гора, ко-
торая называется Мунхэ-Сарьдаг, по-бурятски 
Мүнхэ-һарьдаг. особенностью этого горного 
хребта является то, что вершины его сложены 
из горных пород желтого цвета, поэтому ста-
новится вполне понятным тюркское происхо-
ждение данного слова. Составные части этой 
монгольской лексемы saridaγ представлены 
двумя элементами -sari и daγ, которые вполне 
можно интерпретировать как тюркские слова 
sarї «желтый», daγ «гора» [4, с. 84].

В халха-монгольском и бурятском язы-
ках зафиксировано слово хяр, имеющее значе-
ние «гребень (возвышенности), макушка, гор-
ная цепь, предгорье» и, соответственно, хяра 
со значением «гребень горы», в старомонголь-
ской письменности qir-a. В современных кал-
мыцком языке и языке ойратов Монголии это 
слово не встречается.

калм., ойрат М. боомо һазăр «трудно-
проходимое место» (см. старомонгольскую  
письменность: boγum, х.-монг. боом, бур. боо-
мо газар «мыс, выдающаяся скала»). В.И. Рас-
садин предполагает: «…это монгольское слово 
образовано от монгольского же глагола boγu 
“заграждать, преграждать, отрезать дорогу, 
препятствовать”, который имеет еще значение 
“завязывать, обвязывать, обвертывать, упако-
вывать”» [там же, с. 85].
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калм., ойрат М. бульш «могила; склеп; 
кладбище» (см. старомонгольскую письмен-
ность: bulaši, х.-монг. булш «курган; могила, 
кладбище, погост, могильная насыпь», бур. 
булаша «могильник, курган, могила; кладби-
ще»). В.И. Рассадин пишет: «Внутренняя фор-
ма данного слова состоит из компонентов bula 
и ši, где компонент ši не что иное, как обычный 
отглагольный словообразовательный обще-
монгольский аффикс, а компонент bula мож-
но отождествлять с монгольским глаголом bu-
la» [4, с. 83]. для сравнения приводим приме-
ры: х.-монг.булах, бур. булаха «закапывать, за-
рывать, засыпать», калм. булх «засыпать, зака-
пывать, зарывать, погребать, забрасывать, за-
кидывать». Следует отметить, что монголь-
ские кочевые народы в очень далекие време-
на готовили мясо следующим образом: разжи-
гали костер и под этим костром делали углуб- 
ление, куда зарывали мясо и таким образом го-
товили его. 

калм., ойрат М. довун «холмик, бугорок, 
возвышенное место» мы находим в старо- 
письменном монгольском языке tobung «хол-
мик, бугорок, возвышенное место» (см.: монг. 
товон «бугорок», бур. добуун «возвышенное 
место, холм, бугор; курган»). обращаем вни-
мание, что семантика монгольских слов нахо-
дится в одном семантическом поле, хотя фоне-
тически они несколько различаются.

калм., ойрат М җалһă «балка, лощина» 
(х.-монг. жалга «овраг, балка, узкий лог, лож-
бинка, лощина; падь, ров; буерак; впадина», 
бур. жалга «лощина, ложбина; овраг, балка, 
лог, падь, ров»), старописьменный монголь-
ский ǰilγ-a ← *jїlγa. Балки – это своего рода 
рытвины, по дну которых может протекать ру-
чей (а может и не протекать).

калм., ойрат М. тала «открытое про-
странство, поле; равнина» (х.-монг. тал «поле, 
степь, открытое пространство; сторона, ме-
сто», бур. тала «поле, степь, равнина, откры-
тое пространство»), старописьменный мон-
гольский tal-a с тем же значением.

калм., ойрат М. цецěглěг «цветник» (х.-
монг. цэцэглэг «цветник, сад» (бур. сэсэглиг 
«цветущий»), старописьменный монгольский 
čečeglig id., состоящее из корня čečeg «цве-
ток» (см. х.-монг. цэцэг, бур. сэсэг) и аффик-
са lig. обратим внимание: х.-монг. цэцэрлэг 
«сад, парник; цветник» и бур. сэсэрлиг «цвет-
ник, редко «клумба».

калм., ойрат М. цѳл «пустыня» (х.-монг. 
цѳл «пустыня; пустынный, безлюдный», бур. 
сүл «пустынный», сүлгазар, сүлгүби «пусты-

ня»), старописьменный монгольский čöl с тем 
же значением.

калм., ойрат М. ѳ «устаревшее лес, чаща, 
заросли» (х.-монг. ой «лес (обычно на равни-
не)», бур. ой «лес», как в калмыцком, так и в 
языке ойратов Монголии употребляется чаще 
в сочетании: ө-модăн «лес; роща». Примеры: 
чонас әәхě күн ө-мод ордго «волков бояться – 
в лес не ходить»; ө дотр очăн мет өсрәд йовна 
«летит по лесу, словно искра». 

калм., ойрат М. тәрěлһěн «сев, посев; 
нива, поле, пашня» (х.-монг. тариалан «паш-
ня, поле, нива, посев», бур. таряалан «паш-
ня»), старописьменный монгольский tarija-
lang с тем же значением ← *tarїγalang (состо-
ит из двух компонентов *tarїγ и -alang).

Ландшафт получает определенную окрас- 
ку с помощью определенных природных яв-
лений. Резко континентальный климат в ме-
стах проживания калмыков и ойратов Монго-
лии богат природными явлениями, что нахо-
дит отражение в языке, например: калм., ойрат 
М. хурă (х.-монг. бороо(н), бур. бороо), старо-
письменный монгольский boruγ=a. Примеры: 
асхад орсăн хур, шүрүтәhәр орсăн хур «про-
ливной дождь».

калм., ойрат М. цасăн «снег» (х.-монг. цас 
«снег», бур. саhан «снег»), старописьменный 
монгольский časun «снег». Примеры: цаснаас 
цаhансаңната, цуснас улан халхта «лоб у нее 
белее снега, щеки ярче крови».

калм., ойрат М. солăңhă «радуга» (х.-монг.
солонго(н) «радуга», бур. hолонго «радуга»), 
старописьменный монгольский solungγ = a 
«радуга». Примеры: солăңhă солăңhтăрҗана 
«появилась радуга».

калм., ойрат М. салькăн «ветер» (х.-монг. 
салхи(н) «ветер», бур. hалхин «ветер»), старо-
письменный монгольский salki «ветер». При-
меры: салькăн хурдăн, салькнас санан хурдăн 
«ветер быстр, а желание быстрее ветра».

калм., ойрат М. мөндěр «град» (х.-монг. 
мөндөр «град», бур. мүндэр «град»), старо-
письменный монгольский mӧndür «град». 
Примеры: күчтәмөндěр орв «выпал сильный 
град».

калм., ойрат М. шуурhăн «буран» (х.-монг. 
шуурга(н) «метель, пурга, буран; буря; ураган, 
вьюга», бур. шуурга(н) «метель, пурга, буран; 
буря; ураган, вьюга»), старописьменный мон-
гольский šiγurγa «метель, пурга, буран; буря; 
ураган, вьюга». Примеры: шуурhăн шуурчана 
«метель метет».

таким образом, рассмотренный пласт ланд- 
шафтной лексики в современном калмыцком 
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языке и в языке ойратов Монголии свидетель-
ствует о том, что эти языки сохранили особен-
ности лексики северо-западного языкового 
ареала и вошли в словарный состав этих язы-
ков как общемонгольские слова, которые ле-
жат в основе этих языков на всем протяжении 
эволюции народов ойратских племен.
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The vocabulary layer of the theme 
“Landscape” in the Kalmyk language 
and the language of the Oirat  
of Mongolia

The article deals with the issue of studying the lan-
guage contacts of the Kalmyk language and the  
language of the Oirat of Mongolia based on the 
vocabulary layer of the theme “Landscape”. By 
comparison there was used the material of the old 
writing Mongolian, Khalkha-Mongolian and Bur-
yat languages. The existence of the similar words  
represents the general Mongolian layer and the unit-
ed nation, divided in time and space.

Key words: language contacts, general Mongolian 
layer, Kalmyk language, language of the Oirat 
of Mongolia, old writing Mongolian language, 
landscape vocabulary.
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известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

м.И. мАгомЕдов, П.м. мАгомЕдовА 
(Пятигорск)

ЛингвокуЛьтурные 
особенности арабского 
юридического текста 
и сПециФика Перевода 
терминоЛогии исЛамского 
Права на русский язык

Исследуются лингвокультурологические осо-
бенности арабского юридического текста и 
специфика перевода терминологии исламско-
го права на русский язык. Рассмотрены неко-
торые возможные способы перевода юриди-
ческих терминов при отсутствии однознач-
ного соответствия между ними в арабском и 
русском языках, а также дублетов, трипле-
тов и биномов, которые являются словами 
или словосочетаниями, отличающимися фо-
нетически, морфологически или синтаксиче-
ски, но несущими полностью семантически 
связанные значения. 

Ключевые слова: арабский язык, юридический 
перевод, эквивалентность, лингвокультуро-
логия, юридическая терминология, семанти-
ка, текст.

Специфика перевода терминологии ис-
ламского права на русский язык и особенно-
сти арабского юридического текста представ-
ляются недостаточно изученными в современ-
ной лингвистике и переводоведении и пото-
му актуальными для исследования. В юриди-
ческом переводе возможность проявления пе-
реводческого творчества в документах весьма 
маловероятна, прежде всего, из-за некоторых 
языковых, культурных ограничений и несоот-
ветствий терминологии.

Материал для исследования получен в ре-
зультате выборки терминов исламского права 
из лексикографических источников арабско-
го языка, произведений научной литературы и 
некоторых юридических документов на араб-
ском языке. Право является одним из видов ре-
гуляторов общественных отношений и управ-
ляет многими сферами жизни общества. язык 
права можно охарактеризовать как язык нор-
мативный, перформативный, технический.

Юридический язык имеет нормативную 
природу, поскольку он соотносится или име-
ет дело с нормами. Иными словами, можно 
сказать, представляет собой предписания, на-
правленные на руководство человеческим об-

ществом. Но для адекватного перевода юриди-
ческих текстов необходимо понимать, как они 
построены. 

В юридическом переводе «изоморфизм» 
(т. е. однозначное соответствие) является чем-
то недостижимым, прежде всего из-за неко-
торых языковых и культурных ограничений, 
которые проявляются в асимметрии право-
вых систем, несоответствии юридической тер-
минологии и правовом культурном разнооб- 
разии.

трудности юридического перевода заклю-
чаются в первую очередь в технической приро-
де и специфике юридического языка, который 
связан с национальной правовой системой. Во-
вторых, большой разрыв между языковыми 
системами арабского и русского языков еще 
больше усложняет эту задачу. оба языка при-
надлежат к разным языковым семьям: араб-
ский язык является семитским, афразийской 
языковой семьи, а русский – восточнославян-
ским, индоевропейской языковой семьи. таким 
образом, переводчики сталкиваются с трудно-
стями на разных лингвистических уровнях, 
будь то терминологический (например, тер- 
мины: ),
синтаксический (т. е. несоответствия в постро-
ении предложений, модальных, пассивных 
конструкций и др.).

Правовые нормы стран значительно отли-
чаются друг от друга, каждая из них встроена 
в культурный фон своей юридической систе-
мы. Юридический арабский включает в себя 
аспекты не только гражданского права, но и 
исламского. Последний из них особенно прак-
тикуется в таких странах, как Саудовская ара-
вия, где коран и Пророческая Сунна составля-
ют основу конституции и, следовательно, за-
кон и решения по многим аспектам жизни [9, 
с. 362]. другие страны, такие как, например, 
Египет, следуют как исламскому, так и граж-
данскому законодательству. Значение и функ-
ции юридических терминов в каждой право-
вой системе заложены в ее правовой культуре. 

что касается исламского законодатель-
ства, то в классической форме  «шари-
ат» мусульманский закон отличается от дру-
гих правовых систем. Во-первых, сфера дей-
ствия шариата намного шире, поскольку он ре-
гулирует не только отношения человека с об-
ществом и государством, что является преде-
лом большинства других правовых систем, но 
и охватывает связь человека с Богом и с самим 
собой. Ритуальные практики, такие как еже-
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дневные молитвы , обязательный налог 
 , пост   и палмничество  также 

являются неотъемлемой частью закона шари-
ата и занимают первые главы в юридических 
руководствах.

таким образом, шариат – это не просто си-
стема законов, но и всеобъемлющий кодекс 
поведения, содержащий в себе обрядовые 
нормы богопочитания, нравственные законы 
семейной и общественной жизни, различные 
разрешения, предписания и запреты, призван-
ные урегулировать отношение мусульманина 
к Богу, к обществу в целом и к человеку в част-
ности [7, с. 159].

Второе важное отличие законов шариа-
та от других правовых систем ‒ это исламская 
концепция закона как выражение божествен-
ной воли.

Исламская юриспруденция, известная как  
 «исламское право» (букв. «понимание») яв-

ляется наукой с установленными, точными 
терминами шариата.

Юридические тексты не только описыва-
ют нормы и стандарты, но и очень часто име-
ют перформативный характер. С одной сторо-
ны, можно считать их перевод легким делом 
благодаря стандартизации юридических фор-
мулировок. С другой стороны, это трудная за-
дача, поскольку юридические тексты глубоко 
укоренены в правовой традиции того или ино-
го государства. 

каждый закон остается выражением язы-
ка, культуры и традиций, которые его породи-
ли и нет ничего, что могло бы показать, что 
одни и те же слова обязательно породят одну 
и ту же идею в другой культуре. а перевод – 
это, прежде всего, имитация исходного тек- 
ста [4, с. 40] в целевом тексте на фоне нового 
культурного фона.

таким образом, знание правовых систем 
имеет важное значение для создания точного 
перевода необходимого юридического доку-
мента. Во многих случаях переводчик должен 
искать решение, чтобы сделать лучший пере-
водческий выбор. Эти варианты можно найти 
только при сравнении двух правовых систем. 
Высокая степень стандартизации юридиче-
ского языка может сделать перевод автомати- 
ческим, что впоследствии приведет к непра-
вильному толкованию или двусмысленности 
текста. 

Многие официальные документы на араб-
ском языке, такие как свидетельства о бра-
ке или разводе, включают исламские элемен-
ты, в том числе даты по календарю хиджры, 

а также григорианскому календарю. В серти-
фикатах и контрактах можно заметить ссыл-
ку на аллаха в начале документа, такую как 
басмала (  – во имя алла-
ха, Милостивого, Милосердного); хамдала 
(   – хвала аллаху); (  / с по-
мощью аллаха). В некоторых других докумен-
тах имеется ссылка на аллаха и Его Пророка  
(  – 
хвала аллаху, одному Ему, Благословение и 
Мир, тому, после которого нет пророков (т. е. 
последнему из пророков). Религиозные фразы 
можно заметить и в конце юридического доку-
мента  «Пусть аллах (Бог) даст 
успех»,  «аллах (Бог) 
является лучшим свидетелем»,  «ал-
лах – дающий успех». В брачных контрактах 
также встречается много религиозных, специ-
фических для культуры терминов и фраз, на-
пример,  «Согласно Сунне 
аллаха и его Посланника»,  «Не дай 
аллах (упаси аллах)». 

опущение некоторых элементов возмож-
но, например, во фразе  – 
«во имя аллаха, Милостивого, Милосердно-
го», поскольку они не имеют отношения к це-
левой культуре, а также при переводе шаблон-
ных фраз с арабского языка, следуя нормам це-
левого языка, например  «я заявляю…», на 
русский переведем «настоящим заявляю…».

В некоторых арабских странах иногда ис-
пользуют другие религиозные и культурные 
термины в юридических текстах, такие как упо-
минание времени собрания одной из пяти мо-
литв, которые мусульмане совершают каждый 
день, например:  
«Процедура состоится после молитвы Ма-
гриб, во вторник». На самом деле при перево-
де необходимо объяснить, что подразумевает-
ся под молитвой Магриб (молитва, которую 
совершают после захода солнца, другими сло-
вами, «вечерняя молитва»).

Формулы приветствия, относящиеся к 
Богу, являются интертекстуальными ссылка-
ми, значимыми в арабском тексте, но эта ин-
тертекстуальность теряется в неисламских 
культурах. Подобные ритуальные формулы 
не имеют никакого отношения к юридической 
действительности документа и, следователь-
но, вопрос об опущении их при переводе оста-
ется открытым.

арабский читатель считает, что все вы-
шеприведенные выражения легко понять, по-
тому что они являются частью его культуры. 
тем не менее, если переводить их на русский 
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язык, они не будут иметь никакого значения на 
целевом языке и при этом никак не повлияют 
на документ, если он будет считаться юриди-
чески правильным.

Поскольку природа юридической терми-
нологии динамична и проистекает из различ-
ных правовых традиций страны, то главным 
шагом к успешному и точному переводу бу-
дет, во-первых, полное понимание значений 
юридических терминов исходного языка, во-
вторых, сравнение правовых систем и поиск 
целевого языкового термина, имеющего оди-
наковое правовое значение и определение ста-
туса термина в исходном языке. основная 
цель юридической эквивалентности состоит в 
том, чтобы иметь равное юридическое значе-
ние как на языке оригинала, так и на языке пе-
ревода. 

По мнению С.В. Виноградова, под экви-
валентностью следует понимать «сохране-
ние относительного равенства содержатель-
ной, смысловой, семантической, стилистиче-
ской и функционально-коммуникативной ин-
формации, содержащейся в оригинале и пере-
воде» [2, с. 18]. Эквивалентность, в свою оче-
редь, можно разделить на три основные груп-
пы: полная эквивалентность, частичная экви-
валентность и неравноценность.

о полной эквивалентности говорят, ког-
да понятия имеют одинаковые, не зависящие 
от контекста значения [1, с. 24]. однако такой 
тип встречается очень редко между арабским 
и русским языками, поскольку большинство 
терминов в арабском языке неоднозначны и в 
зависимости от того, с какими словами вступа-
ет в сочетание слово, оно может выражать раз-
личные значения [5, с. 212]. 

частичная эквивалентность проявляется 
тогда, когда юридические термины в арабском 
и русском языках являются относительно схо-
жими, и возможные различия довольно легко 
описать и уточнить. Например,  «растор-
жение сделки», что в исламском праве озна-
чает согласие договорившихся сторон на до-
бровольное расторжение заключенной и при-
годной для расторжения сделки»;  в бук-
вальном смысле «двое заключающих дого-
вор», это могут быть «покупатель и продавец; 
залогодатель и залогодержатель» и др., в зави-
симости от предмета договора.

Неравноценность, когда правовое поня-
тие на исходном языке не имеет ничего обще-
го с понятием на целевом языке, по причине 
того, что в последнем отсутствуют функцио-
нальные эквиваленты. Например,  «ислам-

ское право; свод исламской юриспруденции»;  
 можно было бы перевести как «юрист», од-

нако такой перевод не будет отражать истин-
ного значения слова, поскольку оно неэквива-
лентно русскому слову «юрист», это «эксперт 
в исламских правовых вопросах», который вы-
носит решения в соответствии с нормами ис-
ламского права.

Поскольку юридические понятия не всег-
да легко переносятся на язык перевода, необ-
ходимо знать характеристики юридической 
литературы, что позволит избежать возмож-
ных трудностей и обеспечит более высокое ка-
чество перевода. 

далее приведем некоторые возможные 
способы перевода юридических терминов при 
отсутствии однозначного соответствия между 
ними в арабском и русском языках:

– транскрипция, перефразирование или 
пояснительная сноска;

– заимствование;
– дословный перевод;
– парафраз.
Эти методы, как уже было отмечено выше, 

могут быть полезны при переводе специфич-
ных для арабской культуры системных терми-
нов, безэквивалентных в русском языке, на-
пример .

Варианты заимствований:  «фетва» – 
ответ ученого-правоведа на возникший рели-
гиозный вопрос и устанавливающий опреде-
ленное решение;  «муфтий» – ученый, об-
ладающий глубокими знаниями в области ис-
ламского права, выносящий решения по тем 
или иным религиозным вопросам;  «ка-
ди» ‒ шариатский судья, выносящий вердикт.

Варианты с парафразом:  буквально 
означает «радость, восторг», но в исламской 
юриспруденции имеет значение «временный 
брак (с установлением периода и времени)».

термин  относится к предписанному 
периоду ожидания женщины перед повтор-
ным вступлением в брак, продолжительность 
которого зависит от того, умер ее муж или она 
была разведена. При этом после развода срок 
составляет три месяца, а после смерти мужа, 
четыре месяца и десять дней. В этом случае не-
обходимо использовать способы компенсации 
терминологического несоответствия.

Слово  является одним из исламских 
правовых терминов, который не имеет прямых 
эквивалентов в русском языке.таким образом, 
перевод его как «развод» не является эквива-
лентом арабского термина, поскольку не от-
ражает истинного значения. На самом деле 
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 можно перевести как «развод со стороны 
жены и возмещение ею, подлежащее уплате» 
или «выплата материального вознаграждения 
мужу за ее освобождение (чаще всего это воз-
вращение приданного). В этом случае необ-
ходимо включить пояснительные ссылки для 
термина, чтобы можно было точнее понять 
смысл [8, с. 26].

Перевод вышеупомянутых исламских тер-
минов требует, чтобы парафраз соответство-
вал прямо и точно слову на исходном языке и 
передавал его коннотации читателю на целе-
вом языке.Этот аргумент также применяется к 
другим терминам, таким как  

Слово  «хадд» в терминологическом 
значении выражает наказание, пределы кото-
рого определены аллахом в коране или Про-
роком Мухаммадом (мир Ему) в хадисах. В 
арабско-русском словаре х.к. Баранова в пра-
вовом значении переводится как «заповедь, 
постановление, статья (мусульманского права, 
устанавливающая наказание)». однако здесь 
мы можем перевести более кратко и содержа-
тельно: «предписанное наказание». 

Слово  «мубараа», шариатский тер-
мин, упоминаемый в разделе о разводе, когда 
мужчина говорит своей жене: «я освобожден 
от уз нашего взаимного брака», и она соглаша-
ется с этим. На русский язык мы можем пере-
вести «документ о разводе или взаимном осво-
бождении», как и  «хул‘».

термин  «нашиза» должен быть опи-
сан как «женское непослушание», при кото-
ром женщина нарушает брачные обязанности. 
Здесь описательный парафраз отражает пред-
полагаемое юридическое значение исламско-
го юридического термина. Но возможно ис-
пользование одной или нескольких комбина-
ций при переводе этих специфичных терми-
нов, которые чужды целевому языку, будь то 
заимствование, буквальный перевод, перефра-
зирование или опущение.

«описательная эквивалентность», или пе-
рефразирование, предпочтительнее, если пере-
вод «один к одному» не может раскрыть юри-
дического значения или отличается от других 
подобных терминов. Стратегия перефразиро-
вания показывает, что концепция основана на 
другой правовой системе, интерпретация ко-
торой должна осуществляться в рамках той 
юридической системы.

В словаре х.к. Баранова, слово  «кий-
ас» дается в значении «измерение, сравнение, 
сопоставление». Это будет не совсем понят-
но в контексте юридического текста при пере-

воде на русский язык без пояснения, что это 
метод принятия юридического решения в ис-
ламе, для которого нет четких доказательств 
в коране, хадисах или консенсусе сподвиж-
ников Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение аллаха) или мусульманских уче-
ных. однако  должен основываться на не-
которых прецедентах в вышеуказанных источ- 
никах.

 имеет значение «очищение», т. е. 
очищение от нечистот водой или землей.

 «акт очищения (омовения)» перед 
ежедневными ритуальными молитвами или 
перед чтением корана. В исламском праве пе-
реведем как «ритуальное омовение». Здесь  
мы добавляем дополнительное слово «риту-
альный».

 «омовение» отличается от  тем, 
что  подразумевает «полное омовение», 
т. е. «купание». Здесь также необходимо доба-
вочное слово «полный». 

Несмотря на то, что вышеперечисленные 
слова имеют близкие значения, они не явля-
ются синонимами, поскольку слова даже с ми-
нимальными смысловыми различиями, хотя и 
обозначают одно понятие, не могут считаться 
синонимами [6, с. 14].

Слову  в арабско-русском словаре да-
ется значение «милостыня». однако с точ-
ки зрения исламского права такое определе-
ние будет не совсем корректным, поскольку 

 является не просто «добровольным пода-
янием» или синонимом слова  «садака», 
а обязательным налогом на доходы в пользу 
неимущих мусульман. В таком случае целесо- 
образнее перевести как «обязательный налог».

С точки синтаксической зрения следует 
отметить, что арабский язык имеет тенденцию 
к длинному предложению, повторению и сле-
дованию подряд слов-синонимов. 

арабские юридические тексты также ча-
сто включают в себя два или три слова семан-
тически связанных, иногда синонимичных, 
которые соединяются при помощи союза (و ‒ 
«и») или (أو ‒ «или»). 
لا يسمح لأي من الطرفين بإهمال أو إرجاء التزاماته 

إلى الطرف الآخر
«Ни одной из сторон не разрешается пре-

небрегать или откладывать свои обязатель-
ства перед другой стороной» (из брачного до-
говора).

قٌ فيِ قوَْلهِِ فيما يتعلق بوجود عيب  المستأجر مُصَدِّ
وتلف وخلل وَبمِِقْدَارِ مَا أنَْفقََ…

«арендатор подкрепляет свою правоту, 
относительно наличия дефекта, недостатка 
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и неисправности, а также размера расходов...» 
(из договора аренды). 

Но при переводе на русский язык мы долж-
ны избегать загруженности предложения из-
быточными определениями-синонимами, не-
смотря на их наличие в арабском языке.

В арабских юридических текстах пере-
вод дублетов, триплетов и биномов, которые 
являются словами или словосочетаниями, от-
личающимися фонетически, морфологиче-
ски или синтаксически, но несущими полно-
стью семантически связанные значения, типа  

 «верно»,  «пра-
вильно»;  «ложный»,  «невер-
ный» и т. д. в специфичных для культуры си-
стемных документах, таких как брачные, бра-
коразводные договоры, а также в других офи-
циальных бумагах различается.

 – «Законный 
опекун и компетентный представитель».

 – «добровольно и по соб-
ственной воле».

 – «я 
полностью осведомлен и нахожусь в здравом 
уме».

 – «Мое замужество и 
брачный контракт».

В переводе первой из упомянутых фраз 
 («Законный опекун 

и компетентный представитель») мы можем 
опустить «компетентный представитель», по-
скольку «законный опекун» уже является офи-
циальным представителем.

Во второй фразе  («до-
бровольно и по собственной воле») при пере-
воде возможно выразить одним словом «до-
бровольно» или «по моей собственной воле». 
С синтаксической точки зрения необходи-
мо помнить о коллокационных предпочтени-
ях на языке перевода и пытаться согласовать 
их с передачей семантического значения вы-
ражения.   буквально означает «по соб-
ственному желанию», мы перевели наречием 
«добровольно», что показывает синтаксиче-
ское «транспонирование», которое произошло 
при передаче фразы на русский язык. Во вто-
рой части дублета следует существительное 

 – буквально: «мой выбор», «сдвинута» 
к предложной фразе «по собственной воле».

Следующая из вышеприведенных фраз 
 («я пол-

ностью осведомлен и нахожусь в здравом  
уме») буквально переводится как «я не являюсь 
рассеянным и не обладающим умственными 
способностями». как мы видим, на языке ори-

гинала обе части одинаковы по смыслу и могут 
быть переведены как «в здравом уме». В этом 
примере «модуляция» использована при пере-
воде отрицательного выражения  – 
букв. «не рассеянный» в положительной фор-
ме на языке перевода, «быть полностью осве-
домленным» с добавлением наречия «полно-
стью», которое подтверждает статус осведом-
ленности.

другая фраза  («Мое 
замужество и брачный контракт», букваль-
но «моя брачная связь и мой брачный кон-
тракт»). На арабском языке  озна-
чает «брачные узы», а  ‒ «за-
мужем за кем-то, быть под чьей-то опекой». 
таким образом, в этом контексте при перево-
де оправданным будет опущение,  – 
«мой брачный договор».

Повторение при воспроизведении дубле-
тов и триплетов иногда становится необхо-
димым, поскольку каждый из этих терминов 
создает определенную смысловую нагрузку 
в правовом поле. Например:  
(«Моя жена, вступившая в супружеские пра-
ва»). В приведенном выше примере передача 
двух терминов посредством «расширения» яв-
ляется обязательным, т. к. второй термин до-
полняет первый. При помощи «расширения» 
мы видим объяснение юридического послед-
ствия брака в исламском праве, когда мужчи-
на может вступить в супружеские права с жен-
щиной, но все еще не вступает.

В редких случаях пропуски дублетов мо-
гут быть оправданы. Например,   
(букв. «я принял и согласен») переведем од-
ним термином «принято»;  (букв. 
«пропавший, отсутствующий человек») пере-
ведем одним прилагательным ‒ «пропавший». 
Эта процедура пропуска при переводе дубле-
тов и триплетов будет оправданной, посколь-
ку передача обоих слов сделает текст на целе-
вом языке излишне многословным.

язык права, как уже было отмечено выше, 
имеет много специальных формул и харак-
теризуется специфической синтаксической 
структурой, что, как правило, должно быть со-
хранено и в целевом тексте. другой проблемой 
являются лексико-семантические и функци-
ональные характеристики юридической тер-
минологии, наличие синонимов, которые име-
ют сходные или отличающиеся оттенками зна- 
чения. 

таким образом, проведенный нами лекси- 
ко-семантический анализ арабского юридиче-
ского текста позволяет сделать некоторые вы-
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воды относительно перевода на русский язык. 
Полная эквивалентность в переводе юридиче-
ской терминологии арабского языка на рус-
ский фактически не может быть найдена. При 
переводе терминов юридических документов 
возможно использование различных методов, 
таких как расширение, адаптация, транспони-
рование и даже изменение структуры.

Можно также утверждать, что методика 
буквального перевода, где при передаче неко-
торых дублетов есть повторения, иногда не- 
оправданна, когда одним эквивалентом пе-
редается предполагаемое значение, данное в 
оригинале. однако в большинстве случаев пе-
ревод терминов – дуплетов и триплетов с араб-
ского на русский язык отображается одинако-
вым количеством слов, даже если они приво-
дят к избыточности. таким образом, букваль-
ный перевод, а порой и транспозиция являют-
ся наиболее распространенными методами пе-
ревода дублетов и триплетов.
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Linguoculturological peculiarities  
of the Arabic legal text and specific 
features of the translation  
of the terminology of the Islamic law 
into the Russian language

The article deals with the study of the 
linguoculturological peculiarities of the Arabic 
legal text and the specific features of the translation 
of the terminology of the Islamic law into the Russian 
language. There are considered some possible ways 
of the translation of the legal terms in the absence of 
the unambivalent correspondence between them in 
the Arabic and Russian languages and the doublets, 
triplets and binomials that are the words and word 
combinations, characterizing by the phonetical, 
morphological and syntactical but not having fully 
the semantic related meanings.

Key words: the Arabic language, legal translation, 
equivalence, linguoculturology, legal terminology, 
semantics, text.
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метасюжет инициации  
в современной 
отечественной Прозе  
дЛя Подростков

Рассматриваются особенности художест- 
венной репрезентации сюжета инициации на 
материале современной отечественной про-
зы для подростков ‒ романа «Убыр» Ш. Иди-
атуллина (2012) и повестей «В поисках маль-
чишеского бога» Д. Ищенко (2018) и «Ворон» 
Е. Рудашевского (2017). Постулируется аксио- 
логическое и структурообразующее значение 
этапов инициационного комплекса как инва- 
риантной сюжетной модели, приобретаю- 
щей статус метасюжета в прозе для под-
ростков. 

Ключевые слова: Ш. Идиаттуллин, Е. Руда-
шевский, Д. Ищенко, проза для подростков, ри-
туал инициации, метасюжет, инвариантная 
сюжетная модель, художественная аксио- 
логия.

Процесс инициации, становления героя 
как личности, изображение его взросления – 
инвариантная сюжетная ситуация, определяю-
щая специфику литературы для подростков. В 
связи с увеличением продолжительности жиз-
ни современного человека подростковый воз-
раст тоже длится дольше, и процесс инициа-
ции приобретает характер ступенчатого пере-
хода от детскости к взрослости. В современ-
ной психологии весь подростковый период 
рассматривается как пролонгированный риту-
ал инициации [6].

архетипика инициационного сюжета ‒ 
сюжета становления, поиска и обретения себя 
на новом уровне осознания реальности ‒ офор-
милась в мифе и составила сюжетный «кар-
кас» волшебной сказки:«что такое посвяще-
ние? Это – один из институтов, свойственных 
родовому строю. обряд этот совершался при 
наступлении половой зрелости.Этим обрядом 
юноша вводился в родовое объединение, ста-

новился полноправным членом его и приобре-
тал право вступления в брак <...> Предполага-
лось, что мальчик во время обряда умирал и 
затем вновь воскресал уже новым человеком. 
Это – так называемая временная смерть» [8, 
c. 39]. В теоретическом литературоведении на 
самом высоком уровне обобщения теории сю-
жетологии сущность инициационного процес-
са научно «легитимизовал» В.И. тюпа в ра-
боте «Парадигмальный археосюжет в текстах 
Пушкина» [10].

Семиозис инициационного комплекса 
составляет «арматуру» сюжета практически 
каждого текста подростковой литературы ‒ 
«дикая собака динго, или Повесть о пер-
вой любви» Р. Фраермана, «Гонение на ры-
жих» Ю. яковлева, «чучело» В. Железникова, 
«Ночь перед выпуском» В. тендрякова, три-
логия «Паруса Эспады» В. крапивина ‒ этот 
список можно продолжать десятками имен 
и названий. Но объединяет эти тексты в пер-
вую очередь инициационный «след» ‒ порого-
вая ситуация, разделяющая мир детей и под-
ростков. Инициация сдвигает «точку сборки» 
субъекта в экзистенциальном поле. В тради-
ционной архаичной инициации перед ритуа-
лом посвящения был длительный период изо-
ляции, обособления [3]. 

Подростковый период ‒ это время «коко-
на» «куколки», из которой должно появить-
ся «имаго» человека ‒ юноша или девушка, на 
следующей стадии «сборки». основная интен-
ция бытия сознания сильного характера в под-
ростковом возрасте ‒ уединение, рождающее 
рефлексию, период, когда подросток остает-
ся один на один с предельными основаниями  
бытия.

В современном обществе потребления на- 
блюдается редукция стадии инициации и мак-
симальное смягчение инициационных прак-
тик. Это сказывается в снижении «градуса» 
трансцендентного в современных подростках, 
утрате неких форм бесстрашия как готовности 
к ударам судьбы, выбор конформной позиции. 
другими словами, дети, выросшие в условиях 
доминирования ценностей общества потреб- 
ления, сильно изменились по сравнению с их 
советскими сверстниками, ‒ их подростковый 
экзистенциальный запрос невысок: гипердо-
статок и слава. 

детские писатели словно компенсируют 
эту ущербность, выстраивая сюжеты иници-
ации, максимально приближенные к архаич-
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ным, возвращая юного читателя из виртуаль-
ной реальности в природную: 

‒ первая охота («Ворон» Е. Рудашевского); 
‒ экспедиция на север, к берегам Барен-

цева моря («В поисках мальчишеского бога» 
д. Ищенко); 

‒ реальная борьба с хтонической сущно-
стью («Убыр» ш. Идиатулина). 

Современный герой подростковой лите-
ратуры выходит на «ристалище» встречи с 
усложняющейся реальностью. 

Роман «Убыр» шамиля Идиатуллина [4] 
можно считать «хрестоматийным» для изуче-
ния специфики сюжета инициации в литера-
туре для подростков. для испытания главного 
героя автор обращается к истокам татарской 
национальной мифологии и фольклора: Наиль 
вступает в поединок с монструозным хтониче-
ским существом, убыром, захватившим тела 
его близких ‒ родителей и дяди. архаичность 
противника требует конкретных знаний и уме-
ний, которыми владели предки ‒ требует по-
знания национальных корней. 

В этом романе воплощены основные ста-
дии инициационного ритуала. Первая фаза 
предполагает «обособление» героя (подро-
сток, еще вчера боявшийся, что мама «заруга-
ет» за потерянную шапку, вынужден бежать из 
собственного дома, захваченного «подменен-
ными» родителями, да еще и не один, а с млад-
шей сестрой). 

Вторая фаза сюжета инициации предпо-
лагает физические и моральные испытания, 
которые в романе реализуются на двух уров-
нях реальности: исторической и мифологиче-
ской. часть испытаний криминального харак-
тера вписана в контекст времени, часть ‒ бук-
вально воссоздает древние обряды посвяще-
ния, включая стадии встречи и знакомства с 
шаманом-помощником, испытания голодом, 
темнотой, ужасом неведения, практик, расши-
ряющих сознание с помощью арсенала мисти-
ческих сил и средств и реальной битвы с нечи-
стью [1; 2]. 

В магистральный метасюжет инициа-
ции, определяющий событийный и смысло-
вой ряд романа «вложен» микросюжет одно-
го из эпизодов, точно воспроизводящий ар-
хеологию древнего обряда: старуха-знахарка, 
ведунья, татарский эквивалент Бабы-яги, клас-
сический персонаж-испытатель (в терминоло-
гии В.я. Проппа) ставит перед героем ряд не-
выполнимых с точки зрения обыденного со-
знания задач: в результате мистической охоты 
Наиль получает зелье, расширяющее созна-

ние и дарующее силу необходимую для побе-
ды над убыром. 

третья фаза, лиминальная, связанная с 
преодолением порога смерти, ‒ кульминация 
романа: отличие от классического сюжета в 
том, что в смерть погружается не сам герой, а 
его сестра: подросток, спасая сестру, букваль-
но вытаскивает ее из небытия, практически 
воскрешая девочку ценой невероятных физи-
ческих и моральных усилий. Последняя ста- 
дия ‒ обретения нового уровня сознания ‒ 
фиксирует взросление героя. В результате со-
стоялась наиболее радикальная «сборка» субъ-
екта на новом уровне осознания реальности.

Менее экстремальный сюжет становле-
ния героя разворачивается в повести «В по-
исках мальчишеского бога» дмитрия Ищен-
ко. Главный герой, обыкновенный подросток, 
конфликтует с родителями по поводу перспек-
тив летнего отдыха: мальчишка желал бы от-
правиться летом на море, но отец забирает 
его с собой в экспедицию на север – на оке-
анский берег кольского полуострова: на язви-
тельный вопрос сына, брать ли ему с собой ва-
ленки, успокаивающе ответив «нет, там выда-
дут» [5, с. 7]. 

короткое северное лето стало периодом 
инициационных практик разного уровня слож-
ности: герой научился преодолевать телесный 
дискомфорт ‒ холод и боль, обретя терпение; 
проявил мужественность в драке с местными 
вандалами («когда с едой было покончено, 
из того, что осталось они скручивали в руках 
небольшие шарики, а потом подбрасывали в 
небо – так, чтобы чайки и бакланы могли пой-
мать их. ничего не подозревавшие птицы хва-
тали еду на лету, а после проглоченный вме-
сте с хлебом карбид разрывал их. Людей вни-
зу это очень вселило» [там же, с. 76]); сумел 
справиться со страхом на заброшенном кораб- 
ле и в плену старого бункера («крик впере-
мешку со страхом сидел в горле, легких, живо-
те» [там же, с. 120]). На каждом из этих этапов 
формировались его личные качества, «транс-
формируя» оптику восприятия мира и систему 
ценностей: «Масштабы мира незаметно изме-
нились. Все, что меня окружало, становилось 
заметным, а после – еще и значимым» [там  
же, с. 36].

Повесть начинается разговором отца и 
сына о сложностях переходного возраста, за-
канчивается празднованием дня рождения ге-
роя, на который собрался «чуть ли не весь по-
селок», в котором после всех «историй» герой 
стал «совсем своим» [там же, с. 140]. Мета-
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форой подросткового отчуждения и обретения 
связи с миром и людьми на новом уровне про-
читывается разговор героя с «наставником» о 
смысле полуострова: «остров – это понятно. 
он один, ни от кого не зависит, сам по себе», 
но «человеку тоже важно иногда побыть одно-
му, но он всегда будет искать переправу. Ни-
кто из нас не остров. так уж мы устроены, и 
по-другому не бывает» [5, с. 140].

Функцию наставника для подростка, про-
ходящего череду испытаний, чаще всего вы-
полняет персонаж, который старше главно-
го героя. Эту роль в современной подростко-
вой литературе редко выполняют родители, 
это объясняется особенностями инициацион-
ного ритуала: герой должен обрести наставни-
ка, пережить встречу [6]. 

В романе «Убыр» наставником стано- 
вится персонаж, максимально соответствую- 
щий архаическому ритуалу (бабка-ведунья, 
«хранительница»), в повести «В поисках маль- 
чишеского бога» – радист-геолог, «сдвинув-
ший» точку зрения героя на северную реаль-
ность и ее смысл, в повести «Ворон» образ 
наставника семантически реверсирован – с 
дядей-охотником герой переживает не встре-
чу, а расставание, связанное с несовместимо-
стью ценностных приоритетов.

Повесть Евгения Рудашевского представ-
ляет ситуацию первой охоты мальчика, макси-
мально приближенную к архетипической. че-
тырнадцатилетний подросток мечтал о том, 
как он отправится вместе с дядей в зимовье 
и станет там настоящим охотником, а значит 
и мужчиной: «Зимовье стало для юноши ко-
коном, из которого он должен был вернуться 
бабочкой – перевоплощенным человеком» [9,  
с. 112]. однако по ходу повествования герой 
понимает, что жестокость – не его путь, поэто-
му он отказывается от охоты и всячески пре-
пятствует убийству дядей ворона, который во-
рует у них мясо. казалось бы, подросток не 
прошел обряд посвящения − не стал охотни-
ком, но на самом деле перемена состоялась: ге-
рой не просто осознал свои внутренние цен-
ностные установки, но и обрел силу их отста-
ивать в противостоянии со взрослым челове-
ком ‒ это позиция личности, ощутившей свою 
«самость».

Переход в новое измерение маркируется 
переменой ракурса восприятия: вместо бру-
тального дяди-охотника димка увидел перед 
собой «слабого человека. Маленького и зло-
го. куда меньше, чем он сам. И даже меньше, 
чем ворон» [там же, с. 132]. «ты можешь меня 

ударить, ‒ димка смотрел ему в глаза. ‒ Но это 
все, что ты можешь» [9, с. 132]. 

Собственное обособление, одиночество 
переосмысляется подростком в перспекти-
ве взаимоотношений человека и природы, его 
власти над «братьями меньшими»: «человеку 
одиноко. Мы оказались на необитаемом остро-
ве среди холодных волн космоса. Нас окружа-
ют друзья, но они слабее нас, и мы сделали 
их рабами… Власть – это всегда одиночест- 
во» [там же, с. 136].

В каждой из повестей разворачивает-
ся художественная репрезентация процесса 
возрастного метаморфоза – испытание воли, 
стойкости, смелости, выносливости главных 
героев, четырнадцатилетних подростков. осо-
бый интерес писателей сконцентрирован на 
духовном аспекте инициации – сознательной 
внутренней работе по осмыслению получен-
ного опыта и достижения – в итоге «второго 
рождения» – состояния гармонии с миром и 
близкими на новом уровне личностного осо- 
знания.

Мотив ухода из дома реализуется не толь-
ко формально, в художественной реальности 
сюжета, но и символически: герой не просто 
покидает родной дом и семью, он уходит из 
детства. Расставание с домом, ассоциирую-
щимся с родительской защитой, помогает ге-
рою выйти из зоны комфорта и начать нелег-
кий, но собственный путь. Мотив покидания 
дома, ухода ради поиска своего личного пути 
является универсальным, максимально сбли-
жающим элементы сюжета волшебной сказ-
ки с инвариантной моделью большинства под-
ростковых произведений.

Стадия преображения, перехода на но-
вый уровень сознания связана с преодолени-
ем инфантилизма и осознанием ответственно-
сти, т. е. с взрослением. Герой осознает себя 
на качественно новом уровне, когда ответстве-
нен за жизнь младшего, как в сказке «Гуси-ле- 
беди» (в роли «младшего» выступает сестра 
(«Убыр»), хрупкая красота живой жизни в су-
ровых северных широтах («В поисках мальчи-
шеского бога») и птица («Ворон»), и должен 
принимать самостоятельные решения. 

Инициация ‒ условие развития личности в 
подростковом возрасте. Если ребенок жаждет 
любви, то подростку этого мало: его главное 
желание ‒ «самостоянье» и независимость. 
Инициация проявляет самость и определяет 
взросление ‒ период сложного психологиче-
ского и телесного метаболизма. Сюжет иници-
ации для подростковой прозы является мета-
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сюжетом, поскольку отвечает экзистенциаль-
ному состоянию и главного героя, и читателя ‒ 
состоянию кризиса, перехода, лиминальной 
стадии жизни. Жанры большой формы (ро-
ман) разворачивают целостный сюжет иници-
ации, содержащий все стадии процесса, сред-
ние и малые жанры (повесть, рассказ) фикси-
руют отдельные элементы сюжета инициации: 
обособление, встречу, испытание, выбор, по-
ступок, преображение.
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Например, роман Жуана и Юлии начался «в 
летний день, шестого июня»:

’T was on a summers day – the sixth of June.

В русский пятистопный ямб сложно уме-
стить два слова, в которых ударение падает на 
второй слог – «шестого июня». М.а. кузмин в 
таком случае пренебрегает размером:

Итак, шестого июня. точный час –
шесть с половиной, около семи.

Гнедич выходит из ситуации иначе. она 
заменяет число:

двадцатого случилось это мая.

чуковский не видит здесь ничего плохого: 
«Все это третьестепенные мелочи, которыми 
нисколько не жалко пожертвовать ради того, 
чтобы воссоздать с наибольшей точностью 
живую, эмоциональную дикцию подлинни- 
ка» [12, с. 219].

Возможно, несколько незначительных де-
талей в самом деле не играют особой роли. од-
нако там, где мягкая ирония сменяется острой 
сатирой, печалью или яростью, перевод Гне-
дич по части экспрессивности проигрывает 
версии шенгели. Рассмотрим описание боя 
(песнь 8, 12).

гнедич:
Выбрасывали пули и мушкеты
Свинцовые пилюли и плевки.

кровавое слабительное это
Сметает разом целые полки!

Пугают человечество кометы,
чума и голод. очень велики

Несчастья мира, но картина боя
Правдивая затмит все зло земное.

оригинал:
Three hundred Cannon threw up their Emetic,
And thirty thousand Musquets flung their pills

Like hail, to make a bloody Diuretic;
Mortality! thou hast thy Monthly bills!

Thy Plagues, thy Famines, thy Physicians, yet tick
Like the Death-Watch, within our ears the ills
Past, present and to come; but All may yield

To the true portrait of one battle-field.

(триста пушек изрыгали рвоту,
три тысячи мушкетов плевались пилюлями,

как градом, чтобы приготовить  
кровавое мочегонное;

Смертность! У тебя есть ежемесячные сводки!
твои болезни, твой голод, твои врачи  

заставляют тикать
в наших ушах часы смерти, все несчастья  

прошлого, настоящего и будущего,

А.с. смИрновА
(москва)

смысЛовые расхождения  
с оригинаЛом на Примере 
двух Переводов Поэмы  
дж.г. байрона «дон жуан»

Анализируются два выполненных в совет-
скую эпоху перевода поэмы Дж.Г. Байрона 
«Дон Жуан» – классическая версия Т.Г. Гне-
дич (1957) и незаслуженно забытый перевод 
Г.А. Шенгели (1943). Характерная для совет-
ской школы перевода позиция, состоящая в 
том, что при наличии классического перево-
да другие не нужны, привела к тому, что до-
стойная работа Г.А. Шенгели оказалась пол-
ностью вытеснена из публикации. Методы 
работы обоих переводчиков подвергнуты объ-
ективному критическому анализу.

Ключевые слова: Г.А. Шенгели, Т.Г. Гнедич, 
«Дон Жуан», Дж.Г. Байрон, художественный 
перевод, сравнительный анализ.

История жизни татьяны Григорьевны 
Гнедич и ее работы над переводом поэмы 
«дон Жуан» стала легендарной. она подроб-
но описана в статье Е.Г. Эткинда «доброволь-
ный крест». 

Выполненный в нечеловеческих услови-
ях, в заключении, перевод Гнедич был едино-
гласно признан классическим. что же касает-
ся версии ее предшественника Г.а. шенгели, 
она оказалась незаслуженно забыта. к.И. чу-
ковский прямо построил восхваление перево-
да Гнедич на изничтожении труда ее предше-
ственника: «Если в литературе и вспоминают 
порой этот перевод “дон Жуана”, то лишь в 
качестве печального примера для других пере-
водчиков: как никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не следует переводить поэтический 
текст» [12, с. 219].

отдавая должное творческому подвигу 
Гнедич и неоспоримым достоинствам ее пере-
вода, в то же время нельзя не признать: хотя 
ее версия не имеет ярко выраженных недостат-
ков, заметных без сличения с оригиналом, при 
сравнении с текстом подлинника становятся 
видны упущения, дополнения и существенные 
искажения текста. Если нет возможности пе-
редать происходящее в подлиннике, перевод-
чица от этого уходит, не переводя, а выбрасы-
вая неудобные строчки или заменяя другими. 

© Смирнова а.С., 2022
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сомнений в смерти уже не было, груз  
мертвого тела всей тяжестью 

лег ему на сердце, пульс и надежда угасли, 
он с тоской смотрел на сына, пока грубые волны, 

куда его бросили, не унесли его прочь; 
тогда отец и сам, онемевший, дрожащий,  

рухнул наземь и не подавал признаков жизни –  
лишь его руки и ноги тряслись). 

шенгели описывает происходящее значи-
тельно эмоциональнее:

Ребенок мертв. а все ж бесценный этот прах
отец поддерживал и вглядывался жадно. 

Но пульса больше нет, надежды нет; в руках
Лишь мертвый груз лежал, оцепеневший хладно.

а он глядел, глядел, покуда труп в волнах
Не скрылся, выброшен из лодки беспощадно;
тогда он рухнул сам, ничком, недвижен, нем; 

Лишь выдавала дрожь, что мертв он не совсем.

а.Г. азов отмечает следующее: «какими 
бы ни были недостатки шенгелевского дон 
Жуана, но в точности, в передаче содержания 
байроновского текста он превосходит перевод-
победитель, принадлежащий татьяне Гнедич. 
С другой стороны, и на Гнедич, по-видимому, 
распространилось влияние кашкинских ста-
тей. В строфах, посвященных Суворову и рус-
ским войскам и подвергнутых критике каш-
киным, в переводе Гнедич наблюдается замет-
ная ретушь, в результате которой перевод по-
лучается более лестным для русских, чем ори-
гинал» [1, c. 174].

В качестве примера рассмотрим отрывок 
из песни 7, 14:

Achilles’ self was not more grim and gory
Than thousands of this new and polished nation
Whose names want nothing but pronunciation.

(Сам ахилл был не более беспощаден 
и кровав, 

чем тысячи представителей этой молодой 
и лощеной нации, 

чьи имена невозможно произнести). 
У Гнедич видим: 

Сам доблестный ахилл в бессмертной драке
Не мог бы пылкой смелостью затмить

Сих воинов великого народа,
чьи имена не выговорить сроду!

Учитывая ненависть поэта к войнам любо-
го рода, странно было бы предполагать, что он 
будет восхищаться доблестью казаков. При-
мечательно, что мнение зарубежных крити-
ков далеко от общепринятой в России точки 
зрения на перевод Гнедич как на эталонный. 
Сюзанна Витт пишет о версии Гнедич следу-
ющее: «Гнедич сочетает исключения и добав-

но все они равняются правдивому описанию  
одной сцены боя).

Вырезано упоминание о количествах пу-
шек и мушкетов, которое в данном случае 
важно, поскольку позволяет представить под-
робную картину; яркая метафора, выраженная 
в первых двух строчках; проникновенное об-
ращение поэта к Роду человеческому (или же 
Смертности; игра слов построена на том, что 
слово Mortality имеет оба этих значения), так-
же вырезано и заменено безликим «очень ве-
лики / Несчастья мира», отчего вся сила слов 
Байрона теряется. Ушла горькая ирония (Thy 
Plagues, thy Famines, thy Physicians), передан 
лишь общий смысл. Сравним с версией шен-
гели:

хлестало рвотою там триста жерл в ночи;
Лекарством дьявольским выплевывали глотки

Мушкетов град пилюль: кровь гнать взамен мочи.
о Смертность! У тебя есть месячные сводки;

твои чума и мор, и голод, и врачи,
как шашель, тикают над ухом, нижут четки
Бед – прошлых, будущих и настоящих – но

В сравнении с тобой все потускнеть должно.

В этих строчках также не вполне переда-
на поэтика Байрона: налицо тяжелый размер и 
построение фраз, неподходящее по стилю сло-
во шашель, последняя строчка трудна для вос-
приятия, однако в целом шенгели удалось со-
хранить многое из того, что в переводе Гне-
дич упущено.

Эпизод гибели мальчика (песнь 2, 88–90) 
у Гнедич описан сухо и скупо, как простая 
констатация факта. Приведем последнюю ок- 
таву:

Ребенок умер. Пристально и странно
Смотрел отец на хладный этот прах,

как будто труп, простертый бездыханно,
Еще очнуться мог в его руках.

когда же, став добычей океана,
Поплыл мертвец, качаясь на волнах –
Старик упал и встать уж не пытался,

Лишь изредка всем телом содрогался.

Сравним с оригиналом:
The boy expired. The father held the clay
And looked upon it long, and when at last

Death left no doubt, and the dead burden lay
Stiff on his heart, and pulse and hope were past,

He watched it wistfully, until away
T’was borne by the rude wave wherein ’twas cast.
Then he himself sunk down all dumb and shivering
And gave no sign of life, save his limbs quivering.

(Мальчик отошел. отец держал тело в руках 
и долго смотрел на него, и когда наконец 
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известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

иных черт их характера. Не анализируя сам пе-
ревод Гнедич и не давая ему никаких оценок, 
он приходит к выводу, что ключевым элемен-
том стал акт перевода как жертвы. 

Ни в коем случае не умаляя достоинств пе-
ревода т.Г. Гнедич, мы вместе с тем полагаем 
необходимым дать критическую оценку под-
хода к.И. чуковского, который возвысил этот 
перевод за счет нивелирования достоинств 
его предшественника, и аналитически поддер-
жать стремления представить реальный вклад 
Г.а. шенгели в литературу и переводоведе-
ние. 

список литературы
1. азов а.Г. Поверженные буквалисты. Из

истории художественного перевода в СССР в 1920–
1960-е годы. М., 2013.

2. Байрон дж.Г. Собрание поэм / пер. Г. шен-
гели; вступ. ст. М. Заблудовского. М., 1940. 

3. Байрон дж.Г. Паломничество чайльд-Га-
рольда. дон-Жуан / пер. с англ.: т.а. Гнедич; вступ. 
ст. а.а. Елистратовой, прим. о. афониной, В. Ро-
гова и Н. дьяконовой. М., 1972.

4. Байрон дж.Г. дон-Жуан. Don-Juan / под ред.
М.Л. Лозинского; пер. П.а. козлова. СПб., 1923.  
ч. 1.

5. Бен Г.Е. Неуживчивая муза татьяны Гне-
дич // The Blue Lagoon Antology Ofmodern Russian 
Poetry by K. Kuzminsky & G. Kovalev. Oriental 
Research Partners. Newtonville, Mas, 1980–1986.

6. кашкин И. а. традиция и эпигонство: об
одном переводе байроновского «дон Жуана» // 
Нов. мир. 1952. № 12. С. 232–235.

7. кашкин И.а. Удачи, полуудачи и неудачи:
рецензия на «Избранное» Байрона // Нов. мир. 1952. 
№ 2. С. 266–268.

8. Модестов В.С. художественный перевод:
история, теория, практика. М., 2006.

9. Перельмутер В.Г. Живущий на маяке. Над
архивом Георгия шенгели) // Вопр. лит. 1990.  
С. 57–85.

10. Перельмутер В.Г. История одного доноса //
Toronto Slavic Quarterly. 2011. № 36.

11. чуковский к.И. Высокое искусство пере-
вода. М., 1964.

12. чуковский к.И. Собрание сочинений: в 15 т.
т. 3: Высокое искусство; Из англо-американских те-
традей / сост. Е. чуковской и П. крючкова. 2-е изд., 
электрон., испр. и доп. М., 2012. 

13. шенгели Г.а. Послесловие переводчика //
дж. Байрон. дон Жуан. М., 1947.

14. Эткинд Е.Г .«добровольный крест» / Прав-
да Гулага. Вып. № 93 // Нов. газ. 2011. 24 авг. 

15. Baer B.J. Translation and the Making of
Modern Russian Literature. Bloomsbury Academic, 
2016.

16. Byron George Noel Gordon. “Don Juan”/
Penguin Books LTD, Middlesex, 1973. 

ления, часто описательного характера, иногда 
внося в поэтический текст Байрона свой собст- 
венный комментарий. такой педагогический 
посыл в сочетании с перифразировкой и нор-
мативизацией привел к русификации англий-
ского текста в работе Гнедич, что соответство-
вало принципам установленной «реалистиче-
ской традиции» советской школы [4, с. 22].

Витт отмечает, что два советских пере-
вода поэмы демонстрируют нечто большее, 
нежели их текст. они демонстрируют еще и 
значение целевой культуры. «как отмечено 
выше, – пишет Витт, – перевод и переводче-
ская философия шенгели призваны показать 
Иное в концепции советской школы перево-
да конца 1940-х. Перевод же Гнедич, который 
может быть причислен к каноническим совет-
ским переводам, стал показателем советской 
школы. демонстрируя при этом значение «пе-
ревода как жертвы», он стал объектом иденти-
фикации и мифологизации для поколения от-
тепели» [там же, с. 48].

другой американский критик, Брайан 
джеймс Баер, рассуждая о причинах популяр-
ности тех или иных переводов в Советском Со-
юзе, отмечает следующее: «хороший совет-
ский переводчик должен быть, как и народный 
автор, лишен индивидуальности, быть голо-
сом эпохи, отражающим господствующие сти-
листические нормы. Но если отсебятина при-
влекает внимание к переводчику, буквализм 
привлекает внимание к переводу, напоминает 
читателю, что текст является переводом и по-
казывает границы переводимости, что в совет-
ской культуре того времени было прокляти-
ем». одним из переводчиков, вписывающих-
ся в рамки советской школы перевода, по мне-
нию Баера, является т.Г. Гнедич: «Интересно 
отметить, что чуковский включил обсуждение 
перевода дон Жуана Байрона, выполненного 
татьяной Гнедич, в переиздание работы «Вы-
сокое искусство» 1964 г. как положительный 
пример подхода советской школы перевода. 
Беззаветный героизм перевода Гнедич, выпол-
ненного отчасти по памяти и в условиях тю-
ремного заключения, представлен чуковским 
как полная противоположность вредоносным 
переводам Уитмана и шелли, выполненным 
Бальмонтом, и таким образом проводится пол-
ное морали противопоставление самоотвер-
женной мученицы самовлюбленному гедони-
сту» [16, p. 129–130] (перевод наш. – А.С.).

Баер заключает, что обвинения, выдвину-
тые в адрес стиля советских переводчиков, на 
самом деле были обвинениями в адрес тех или 
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