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Р.Д. Гусейнов, И.с. Гусейнова,  
Э.а. ПИРмаГомеДова 
(Дербент)

ПрОФЕССИОнаЛьная 
ПОДГОтОвКа буДущЕГО 
уЧИтЕЛя С ПОзИцИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОй 
антрОПОЛОГИИ

Рассматриваются основные идеи психологи-
ческой антропологии как методологического 
ориентира в исследовании вопросов подготов-
ки будущего учителя, обладающего не только 
знанием своей профессии, но и высоким уров-
нем самосознания. Раскрыт антропологиче-
ский принцип в образовании. Проанализиро-
ваны понятия субъективной реальности и 
со-бытийной общности как основных катего-
рий психологической антропологии в контек-
сте модели целостного образования человека. 

Ключевые слова: подготовка будущего учите-
ля, целостный подход, психологическая ан-
тропология, субъективная реальность, субъ-
ектность, образовательная ситуация, со-бы- 
тийная общность.

В современном мире, с его усиливающи-
мися хаосом, конфликтностью, турбулентно-
стью, изменчивостью, непредсказуемостью, 
поляризацией взглядов и идей, все острее 
встает необходимость осмыслить роль чело-
века как источника и субъекта всего происхо-
дящего. В наши дни актуально звучат слова 
М.к. Мамардашвили о том, что «человек бес-
смысленно воюет, предает, убивает, умирает» 
и «не может собрать свою жизнь», не понимая 
ничего про себя [6, с. 24]. Речь о зомбирован-
ности массового сознания, которое не поспе-
вает за стремительными изменениями среды. 
Перед человеком встают сегодня проблемы и 
задачи глобального масштаба, связанные пре-
жде всего с сохранением жизни и всего чело-
веческого.

Современная ситуация, по словам о.г. га-
децкого, заставляет человека предельно ответ-
ственно относиться к своим действиям, а так-
же подталкивает к активному поиску нового 

взгляда на природу реальности и наших вза-
имоотношений с ней [3, с. 389]. Перед обра-
зованием в связи с этим встает задача разра-
ботки таких моделей, которые учитывали бы 
эти новые реалии, обеспечивали бы целостное 
развитие человека и базировались на интегра-
тивном знании о человеке и человеческих си-
стемах. очевидно, педагогике в своих поис-
ках следует идти в сторону целостности. Це-
лостный подход в образовании, довольно глу-
боко изученный (В.С. ильин, и.а. колеснико-
ва, В.В. краевский, В.В. Сериков, н.к. Серге-
ев и др.) и вызванный «назревшей необходи-
мостью преодоления функционализма в педа-
гогическом исследовании и проектировании» 
[8, с. 10], сегодня нуждается в новом знании и 
в обогащении новыми идеями, созвучными за-
дачам современности. и прежде всего необхо-
димо обратиться к антропологическим идеям. 

контуры антропологического взгляда на 
вещи были обозначены в античной филосо-
фии. этот взгляд появился в результате раз-
мышлений о «вочеловечивании» природы че-
ловека. идеи антропологического принципа 
развивали Л. Фейербах, М. шелер, В.В. Ро-
занов, М. бубер, г.-г. гадамер, Ю. Хабермас, 
э. Фромм и многие другие мыслители. Дан-
ные идеи зафиксированы в исходном пункте 
философской антропологии: «человек как сво-
бодное существо, независимое от каких-либо 
трансцендентных сил, как творец культуры, 
истории и собственной судьбы, не имеющий 
возможности делегировать ответственность 
за последствия своих действий никому, кро-
ме самого себя» [7, с. 75]. антропологический 
принцип, всесторонне изученный в филосо-
фии, еще не отрефлексирован в полной мере в 
контексте психолого-педагогической пробле-
матики и в рамках целостности образования. 

Вообще, заметим, что сегодня можно го-
ворить о множестве «антропологий»: фило-
софской, религиозной, физической, социаль-
ной, педагогической, психологической и даже 
кибернетической. В рамках нашего исследова-
ния, посвященного методологическим осно-
ваниям построения современного целостного 
образования в вузе, важно пристальное внима-
ние к психологической антропологии. Данное 
направление в науке как «психологическое 
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становку целей и задач в той или иной деятель-
ности. и такая самостоятельность возможна, 
если педагог создает условия для ее проявле-
ния и дает личности право распоряжаться по-
лучаемой информацией на свое усмотрение. 
кроме того, важны условия для того, чтобы 
личность постоянно накапливала опыт виде-
ния и понимания того, чем она управляет. Речь 
о феноменах субъективной реальности – без-
брежном, многофакторном, часто неосознава-
емом мире телесных ощущений, эмоциональ-
ных реакций, чувств, переживаний, мыслей, 
суждений, отношений. Все это означает, что 
при организации образовательных ситуаций 
важно работать с рефлексивной сферой лич-
ности и обращать ее внимание на собственные 
внутренние процессы.

Внимание к собственному вниманию – 
вот методологическая подсказка психологи-
ческой антропологии для разработки теории и 
практики построения образования, ориентиро-
ванного на человека. Другими словами, лич-
ность изучает не столько сам предмет, сколь-
ко собственное внимание и отношение к пред-
мету [1]. Внимание относят к классу психиче-
ских явлений. направленность и сосредото-
ченность психической деятельности на чем-
либо определенном называют вниманием [5, 
с. 354]. Для него характерна избирательность. 
на что и почему надо направить свое внима-
ние – важнейший вопрос, который нуждается 
сегодня в прояснении. традиционно в образо-
вательной ситуации педагог управляет внима-
нием обучающегося (ребенка, студента). и в 
этом случае, естественно, ни о какой субъект-
ности не может идти речи. чтобы строить об-
разовательный процесс на других основаниях 
и соблюдать антропологический принцип, не-
обходимо понимать внимание как физиологи-
ческое явление и знать, как оно «включается / 
выключается» самим субъектом. 

известно, что наша физиология связана в 
своей основе с возбуждением и торможением 
определенных нервных центров. Раздражение 
возникает прежде всего в клетках ретикуляр-
ной формации, т. е. «рептильной» части моз-
га. здесь живут наши инстинкты. и у нас есть 
врожденная способность к ориентировочно-
му рефлексу: мы реагируем на все, что слы-
шим, чувствуем, ощущаем во внешней среде. 
на что же реагирует студент во время учебно-
го занятия? знает ли он об особенностях этих 
своих реакций? осознает ли, как его внимание 
«фильтрует» ту или иную информацию? Для 
нас важны эти вопросы, а также вопрос о том, 
как преподаватель может замечать специфику 

учение о человеческой реальности во всей ее 
полноте, о природе, условиях становления и 
развития субъективности, внутреннего мира 
человека в образовании и культуре» [4, с. 28] 
является перспективным. оно помогает опре-
делить и задать цели, задачи, содержание и ло-
гику образовательного процесса, направлен-
ного на становление человека в культуре, на 
развитие его субъективности и субъектности. 
знания психологической антропологии, по 
мнению В.и. Слободчикова, пока еще не по-
лучили должного внимания в педагогике. осо-
бенно это касается вопросов профессиональ-
ной подготовки будущего учителя в системе 
высшего образования. 

антропологический принцип, в отличие 
от других известных принципов, жестко на-
стаивает на непреходящем приоритете субъек-
тивной реальности человека как над его «при-
родной» составляющей, так и над «социальной 
функцией» [там же, с. 29]. Построение обра-
зования на основе методологии психологиче-
ской антропологии означает построение такой 
образовательной теории и практики, которая 
связана с выращиванием, культивированием и 
обретением человеком «человеческого» – все-
го того, что позволяет быть ему творцом про-
дуктов культуры, имеющих ценность для дру-
гих и в целом для развития человечества. и 
данный процесс предполагает в первую оче-
редь развитие человеческого мозга, которое 
само по себе, как утверждает а. Дамасио, яв-
ляется вызовом безразличия к нам самой при-
роды. только такое развитие поможет нам от-
крыть путь к появлению культуры, которая 
станет одной из самых определяющих наших 
характеристик как мыслящих и самоосознаю-
щих существ [10].

В психологической антропологии обосно-
ваны два главных понятия. это понятия субъ-
ективной реальности и со-бытийной общно-
сти, которые соотносятся друг с другом как 
«результат развития» и «объект развития» [4, 
с. 42]. чтобы субъективная реальность лично-
сти в образовательном процессе развивалась, 
нужно понимать ее деятельностное вопроще-
ние – субъектность. есть «кто-то», кто «вну-
три» нее и кто способен быть и наблюдате-
лем, и активным субъектом преобразования 
этой самой субъективной реальности. Выяв-
лено, что «мера, масштаб субъектности чело-
века определяется уровнем развития его пози-
ции как способа реализации его базовых цен-
ностей во взаимоотношениях с другими людь-
ми» [там же]. такая позиция предполагает от-
ветственность за выбор, самостоятельную по-
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высокие результаты в учебе и в отношении к 
будущей профессии. 

Работа с вниманием личности должна 
стать одной из важных составляющих органи-
зации образовательного процесса со студен-
тами, если мы хотим организовывать его на 
основе идей психологической антропологии. 
это работа со способностью студентов осу-
ществлять рефлексию процессов, связанных 
с собственным вниманием. В этом случае, как 
мы полагаем, следует опираться на понимание 
природы внимания (н.н. Ланге), когда важно 
учитывать внимание как результат двигатель-
ного приспособления и ограниченности объ-
ема сознания, результат эмоции и апперцеп-
ции, усиление нервной раздражительности, 
нервное подавление, активную способность 
духа. учитывая эту природу внимания, необ-
ходимо выделять его целенаправленный ха-
рактер. оно связано с какими-то целями лич-
ности. и необходимо эти цели, их иерархию во 
внутреннем мире личности делать объектом ее 
рефлексии.

Выстраивание иерархии целей в образо-
вательной ситуации, организованной на осно-
ве антропологического принципа, происходит 
в контексте развития со-бытийной общности, 
о которой мы уже говорили как об одной из 
базовых категорий психологической антропо-
логии. Со-бытийная общность является фор-
мой социальной организованности на основе 
личностных смыслов, жизненных ценностей, 
энергетики совместности, которые раскрыва-
ются в совместных деяниях [4, с. 43]. учиты-
вая, что личность способна развернуть в се- 
бе «человеческое» через опыт субъективности 
и субъектности, только погружаясь в такую 
общность, мы в нашем исследовании посчи-
тали необходимым разработать систему опре-
деленных образовательных ситуаций, кото-
рые являются ситуациями развертывания со-
бытийной общности. 

Поскольку речь в нашем исследовании 
идет о профессиональной подготовке буду-
щих учителей, мы соотнесли указанные ситу-
ации с особенностями данной профессии. об-
разовательная ситуация в данном случае по-
нимается нами как «точка пересечения обра-
зовательного процесса и педагогической де-
ятельности, процесса образования и деятель-
ности самих обучающихся» [там же, с. 213]. 
Педагогическая позиция учителя как субъек-
та с точки зрения психологической антрополо-
гии предстает в отношениях «родитель – ребе-
нок», «мастер – подмастерье», «учитель – уче-
ник», «мудрец – собеседник». В этих отноше-

ориентировочных рефлексов студентов и как 
он помогает им осознавать эти рефлексы. 

имея в виду биологический и системный 
характер психических актов, следует учиты-
вать, что мозг, по а.а. ухтомскому, являет-
ся «органом предупредительного восприятия, 
предвкушения и проектирования среды». Дей-
ствие личности определяется характером ди-
намического взаимодействия корковых и под-
корковых центров, актуальными потребностя-
ми организма, историей организма как био-
логической системы [5, с. 358]. эти актуаль-
ные потребности фокусируются в доминан-
те (а.а. ухтомский), выступающей главным 
принципом работы нервных центров человека 
и организации его поведения. Важное откры-
тие состоит в том, что доминанта поддержи-
вает инертность системы человека: чаще все-
го она поддерживает возникший когда-то и те-
перь господствующий очаг возбуждения / на-
пряжения. это выражается в повторении кон-
кретной личностью одних и тех же реакций в 
то время, когда среда уже изменилась и даже 
нет тех раздражителей, которые когда-то запу-
стили эту доминанту. 

зачем нам такое пристальное внимание к 
мозговым явлениям и к феномену самого вни-
мания? Дело в том, что все информационные 
процессы (а образование имеет дело с переда-
чей и приемом информации) проходят через 
субъективный опыт и окрашиваются им [2; 9]. 
кроме того, как показало наше обследование 
студентов Дербентского филиала Московско-
го педагогического государственного универ-
ситета (обследовано 67 человек), у большин-
ства из них фактически отсутствует сформи-
рованный навык осознавания своих реакций в 
тех или иных ситуациях. бывает немало ситу-
аций в рамках педагогического общения, где 
имеют место нелогичность и реактивность по-
ведения. Сюда, например, относится желание 
доказать свою правоту там, где изначально за-
дается установка на сложение ценностей, или 
страх уточнить что-то у преподавателя из бо-
язни быть осмеянным другими студентами из-
за «глупого» вопроса. нами также замечено, 
что характер отношений студентов друг с дру-
гом, степень доверия в группе сильно влия- 
ют на активность и в целом результаты об- 
учения. там, где доверие друг к другу выше и 
поддерживается личностное равноправие, на-
блюдается образовательный эффект, повыша-
ется инициативность группы при участии в де-
лах вуза. и наши исследования показали, что 
те студенты, с которыми ведется работа по по-
знанию ими своего внимания, имеют более 
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The article deals with the basic ideas of the psycho- 
logical anthropology as a methodological orient- 
ing point in the research of the issues of future teach- 
ers training who have not only the knowledge of  
their profession but also the high level of con- 
sciousness. There is revealed the anthropologic 
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cepts of the subjective reality and co-existence 
community as the basic categories of the psycho- 
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ниях востребуется опыт заботы о другом, де-
монстрации образцов, передачи знания, под-
держания духовного развития. Формирование 
такого опыта, как показала практика, происхо-
дит эффективно, когда студенты учатся ана-
лизировать свою субъективность и субъект-
ную позицию через осознание возможностей 
своего внимания, способного удерживать раз-
ные роли и широкий контекст жизнедеятель-
ности личности. именно в этом мы видим пер-
спективы дальнейшего развертывания нашего 
исследования. имея привычку видеть объект 
своего внимания, будущие педагоги не уме-
ют различать «смотрящего» (себя) и процесс 
«смотрения» (свои оценки, угол зрения, доми-
нанты, широту взгляда). и здесь необходимо 
накопить достаточно материала в плане ана-
лиза многостороннего эмпирического опыта, 
позволяющего увидеть широкую картину того 
исходного «субъективного материала», каким 
является личность каждого конкретного сту-
дента – будущего педагога.

обобщая, мы делаем вывод, что образова-
тельные модели и программы подготовки бу-
дущего учителя с позиции методологии це-
лостного подхода в образовании и идей пси-
хологической антропологии нуждаются в обо-
гащении разработками, касающимися интро-
спективных методов исследования субъек-
тивной реальности, процессов мозга и созна-
ния. и перспективы такого направления рабо-
ты, очевидно, надо связывать с методологией 
междисциплинарного знания. 
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ма способов обнаружения и формулирования 
противоречий в педагогических исследовани-
ях. их выявление является не механической, 
а исследовательской процедурой. задача на-
шей статьи – осветить подходы к определению 
приемов этой процедуры и их систематизации.

В философии противоречие определяет-
ся как объективно существующее взаимодей-
ствие взаимоисключающих, но при этом вза-
имообусловливающих и взаимопроникающих 
противоположностей внутри единого объекта 
и его состояния, взятых в одно и то же время 
и рассматриваемых в одном и том же отноше-
нии [3]. из данного определения противоречия 
становится понятной его природа. Существо-
вание противоречий вызвано многообрази-
ем сторон единого целого. Любое несоответ-
ствие в его строении приводят к возникнове-
нию противоречий. объективный смысл про-
тиворечий заключается в том, что они не яв-
ляются следствием логических ошибок. нечто 
жизненно, объясняет эту объективность ге-
гель, только если оно в состоянии вмещать в 
себя противоречие и выдерживать его. 

В педагогике противоречие понимают как 
несоответствие между противоположностями: 
желательным (с нормативной точки зрения) и 
действительным (имеющимся на практике), 
потребностями и возможностями, новыми тре-
бованиями и сложившейся системой. 

границы в понимании противоречия об-
условлены тем, что противоречие не может 
быть между существующими и отсутству-
ющими противоположностями. Противопо-
ложности приходят в противоречие лишь тог-
да, когда между ними образуется связь, в ко-
торой один момент необходим, как и другой. 
отсутствие данного ограничения в формули-
ровке противоречия проиллюстрируем приме-
ром: противоречие состоит в необходимости 
применения методов развивающего обучения 
и отсутствии разработанной методики обуче-
ния. В приведенном примере отсутствует вто-
рая сторона противоречия – методика обуче-
ния, что является противоестественным для 
сути противоречия, раздваивающего объект 
на противоположности. 

к особенности педагогического противо- 
речия, следующей из его определения, отно-
сится и то, что оно имеет место в образова-
тельной практике или в педагогической тео-
рии, но во всех случаях противоположности 
единого противоречия относятся либо к прак-
тике (к одному ее аспекту), либо к теории (в 

а.а. Глебов 
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В различных нормативных и методиче-
ских документах обращается внимание соис-
кателей ученых степеней и научных руково-
дителей на необходимость более строгого под-
хода к выявлению и формулировке противоре-
чий. от этого зависит аргументация актуально-
сти диссертационного исследования, т. к. су- 
ществование объективных противоречий рас-
сматривается в качестве основания для поста-
новки научной проблемы. По сути, формули-
ровка противоречий представляет собой пе-
реход к постановке проблемы и определению 
главных направлений ее решения. В этом со-
стоит их функция в научном исследовании. 

Проблема противоречий, а также их важ-
ность, роль и место в исследованиях отраже-
ны в работах и.В. анциферовой, Л.е. балашо-
ва, В.М. ермакова, н.и. кондакова, а.я. най-
на, а.М. новикова, г.и. Рузавина, е.н. Хры- 
кова и др. тем не менее анализ значительного 
массива диссертаций свидетельствует о том, 
что соискатели ученых степеней испытывают 
определенные трудности в этом вопросе. име-
ет место некорректный подход к обнаружению 
и формулировке противоречий, приводящий к 
сложностям в постановке проблемы. напри-
мер, нельзя считать правильной следующую 
формулировку: «проблема исследования со-
стоит в противоречии...». Проблема должна 
формулироваться не в форме противоречия, а 
в виде фиксации имеющегося в научном зна-
нии пробела («незнания»). 

Видимо, это происходит во многом и от 
того, что в литературе не раскрыта систе-

© глебов а.а., 2020
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ся общества. В них находит свое выражение 
значимость проблемы, заявленной обществом 
в социальном заказе, которая, однако, не име-
ет решения либо в теории, либо в практике об-
разования, либо и там и там. 

Внутренние и внешние противоречия не 
являются рядоположенными. анализ пере-
ходов от одного вида противоречия к друго-
му позволяет сделать вывод о том, что внеш-
ние противоречия, обусловливая внешнее вза-
имодействие и тем самым вызывая необходи-
мость изменения объекта, оказывают опосре-
дованное воздействие на постановку пробле-
мы. они определяют предпосылки для совер-
шенствования объекта и поэтому заставля-
ют исследователя обращаться прежде всего к 
ним. Решающее же значение для развития объ-
екта имеют внутренние противоречия, кото-
рые обусловливают его целостность и устой-
чивость. Следовательно, логика движения от 
противоречий к проблеме такова: от внешних 
противоречий к внутренним, а от них ‒ к по-
становке проблемы.

Важное свойство противоречия выражает-
ся в его соответствии паспорту специальности, 
по которой происходит выполнение диссерта-
ционного исследования. например, «противо-
речие между возможностями всех субъектов 
государства и общества обеспечивать социаль- 
но-педагогическую защиту детства и отсут-
ствием научно обоснованных механизмов ее 
осуществления» не входит в сферу полномо-
чий научно-педагогических специальностей, 
т. к. педагогика не занимается разработкой 
проблем государственных субъектов. это про-
тиворечие разрешается другой научной обла-
стью, и ориентация педагогического исследо-
вания на нее нецелесообразна.

Для осмысления способов объединения 
противоположностей в противоречия требует-
ся понимание структуры последних. В.а. Да-
ниловым, н.Ф. овчинниковым, многими дру-
гими исследователями структура определяет-
ся как характер, способ, закон связи разных 
элементов в некое единство элементов, их свя-
зей. В трактовке противоречия его сторонами 
выступают противоположности. таким обра-
зом, изучить структуру противоречия – значит 
обнаружить специфику связи между его про-
тивоположностями, мешающей нормальному 
развитию целого. 

здесь важно иметь в виду различия между 
пониманием противоположности и отрицания. 
Философы чаще всего придерживаются пози-
ции, что это разные категории. Последнее, име- 

одном аспекте). Приведем пример ошибочной 
формулировки противоречия: несоответствие 
между имеющими место случаями проявле-
ния насилия в школьной среде и недостаточ-
ностью научного обоснования знания о пси- 
холого-педагогическом содержании этого яв-
ления. здесь одна противоположность принад-
лежит теории, другая – педагогической прак-
тике. Противоречие, служащее основанием 
для постановки проблемы, не может по частям 
принадлежать разным сферам. Приведем при-
мер правильной, на наш взгляд, формулиров-
ки противоречия: несоответствие между зна-
чимостью готовности социальных педагогов к 
профилактике насилия в школьной среде и не-
достаточной специальной психолого-педаго- 
гической их подготовки. обозначенное про-
тиворечие обеими противоположностями при-
надлежит образовательной практике.

ошибки в противоречиях допускаются и 
тогда, когда противоположности принадлежат 
одной сфере, но направлены к разным аспектам 
одного явления. так, в «противоречии между 
необходимостью научного осмысления сущ-
ности социальной компетентности подростка 
и дефицитом теоретического знания, необхо-
димого для процессуально-технологического 
обеспечения ее становления в проектной де-
ятельности» противоположность «необходи-
мость научного осмысления сущности соци-
альной компетентности» направлена на целе-
вой компонент процесса, а вторая – «дефицит 
теоретического знания, необходимого для про- 
цессуально-технологического обеспечения ее 
становления» – на процессуальный, что про-
тиворечит определению, согласно которому 
противоположности должны рассматриваться 
в одном и том же отношении.

Следует разобраться также в субордина-
ционных связях внутренних и внешних про-
тиворечий, учитывая то, что развитие объекта 
определяется не только становлением внутрен-
них противоречий, но и его взаимодействием 
с внешними условиями. Внутренние противо-
речия, отмечают В.М. ермаков и и.В. анци-
ферова, – это взаимодействие противополож-
ных сторон внутри данного объекта, тогда как 
внешние противоречия – это взаимодействие 
противоположностей, относящихся к разным 
объектам [2]. Внешние педагогические проти-
воречия выражают несоответствие функцио-
нирования педагогической системы социаль-
ным процессам, что проявляется в расхожде-
нии векторов и достижений педагогической 
системы и потребностей совершенствующего-
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не новый». здесь «не новый» имеет три ва-
рианта выражения, по отношению к которым 
стороны бинарной пары выступают как край-
ние члены: «подержанный», «старый», «ис-
трепанный». В приведенном в первом условии 
примере противоречия этим собственным по-
ложительным содержанием отрицающей сто-
роны является недостаточное развитие мето-
дов, «неконкретность» которой выражается 
словом «недостаточное». 

Третье условие выделения противоречия 
определяется идеей о том, что между проти-
воположными сторонами должно иметь ме-
сто отношение взаимной обусловленности [1], 
при которой каждая противоположность име-
ет в себе зародыш другой противоположности 
и которая направлена на взаимное поддержа-
ние их существования. Для иллюстрации дан-
ного положения обратимся опять к приведен-
ному в первом условии примеру, в котором в 
первой стороне таким элементом, обуславли-
вающим вторую противоположность, являют-
ся общественные требования, а во второй, об-
уславливающей первую, – развитие методов. 

отметим также то обстоятельство, что в 
педагогической реальности исследователь за-
мечает не каждое противоречие, а среди осо-
знанных не каждое приводит к формулировке 
проблемы. Поэтому набор противоречий дол-
жен обладать свойствами истинности и полно-
ты, которые во многом зависят от объективно-
сти анализа состояния практики и теории.

итак, в соответствии с общим замыслом и 
ведущими идеями статьи можно сформулиро-
вать требования к постановке противоречий в 
диссертационном исследовании: 

– предпосылки для постановки проблемы 
определяются внешними и внутренними про-
тиворечиями;

– противоречие не может быть установле-
но между существующими и отсутствующими 
противоположностями; 

– противоположности единого проти-
воречия должны относятся либо к практике, 
либо к теории; 

– противоположности единого противоре-
чия должны быть обращены к одному аспекту 
единого предмета;

– формулировки противоречий должны 
соответствовать научной специальности, по 
которой выполняется диссертационное иссле-
дование; 

– объединение противоположностей в 
противоречия должно происходить по следу-
ющим правилам: 1) соотносящиеся противо-

ющее форму логического отрицания и выра-
жающееся, например, такой парой понятий, 
как «читаю – не читаю», не представляют про-
тивоположности, т. к. одно понятие опреде-
ляется через отрицание другого. Противопо-
ложности в познании – это стороны, которые, 
с одной стороны, исключают, а с другой – яв-
ляются причиной друг друга. Поэтому проти-
воречия в познании разрешаются с помощью 
исследовательских методов, а логические про-
тиворечия, приводящие к непоследовательно-
сти рассуждений, устраняются. 

чтобы определить противоречие, нужно 
исходить из того, что взаимосвязь противопо-
ложностей проявляется в обладании каждой 
из них собственной противоположностью [1]. 
как ее найти? В поиске ответа на поставлен-
ный вопрос принципиальное значение име-
ет мысль: явления только тогда являются про-
тивоположностями, если они, во-первых, по 
сущностному признаку принадлежат одному 
роду; во-вторых, по видовому отличию в ряду 
подобных разнятся незначительно. это зна-
чит, что противоположности единого проти-
воречия являются видами одного рода, и борь-
ба между ними тем значительнее, чем ближе 
их видовое родство. 

отсюда следует первое условие выделе-
ния противоречия: соотносящиеся стороны 
должны быть двумя оценками качества цело-
го в определенном отношении, отрицающими 
друг друга. например, в формулировке проти-
воречия «между требованиями общества к го-
товности выпускников школ к профессиональ-
ному самоопределению и недостаточной ори-
ентацией образовательных учреждений на ре-
ализацию этих требований (недостаточной 
разработанностью вопросов, обеспечивающих 
выполнение этих требований; недостаточным 
развитием методов)» указываются две край-
ние оценки объекта – профориентационной ра- 
боты школы: верхняя («требования общест- 
ва к готовности выпускников…») и нижняя 
(«недостаточная ориентация образовательных 
учреждений…»). 

Второе условие выявления противоречия 
определяется положением о том, что между 
противоположностью и стороной, ее отрицаю-
щей, должен быть третий член, вносящий по-
мимо отрицательного некоторое положитель-
ное содержание, которое по сво ему характе-
ру являлось бы ее собственным содержанием 
[там же] и неконкретным по формулировке. В 
качестве иллюстрации «неконкретности» при-
ведем пример бинарной оппозиции: «новый – 
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Contradiction as a premise  
of a pedagogical issue
The article deals with the analysis of the typical 
drawbacks in formulating the contradictions in 
the section devoted to the topicality of the thesis 
work. There are revealed the qualities and the 
subordination connections of the internal and external 
contradictions. There is analyzed their structure and 
there are formulated the recommendations of uniting 
the contrasts into the contradictions.

Key words: truth, structure, denial, issue, cont-
radiction, contrast.
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КрИтЕрИаЛьный анаЛИз 
КОнцЕПцИй ПЕДаГОГИЧЕСКОГО 
ПрОЕКтИрОванИя

Приводятся авторские критерии для анализа 
концепций педагогического проектирования. 
Анализируются компоненты педагогическо-
го проектирования, разработанных педагоги-
ческих концепций. Определяются структур-
ные и содержательные компоненты, а также 
различия в подходах к педагогическому про-
ектированию. Выявлены проблемные аспек-
ты педагогического проектирования высшей 
школы. 

Ключевые слова: педагогическое проектирова-
ние, педагогическое исследование, педагогиче-
ская технология.

начиная с середины XX в. педагогиче-
ское проектирование является предметом ис-
следования ученых-педагогов и востребова-
но педагогами-практиками. обращение к реа-
лизуемым федеральным государственным об-
разовательным стандартам высшего образо-
вания магистратуры по направлениям подго-
товки 44.04.01 «Педагогическое образование», 
44.04.04 «Профильное обучение» показывает 
наличие проектного типа задач как ориенти-
ра в подготовке будущего магистра. В отдель-
ных стандартах подготовки будущего бакалав-

положности противоречия должны быть дву-
мя оценками качества целого в определенном 
отношении; 2) в противоположности, отрица-
ющей другую, должно быть кроме отрицатель-
ного и некоторое собственное положительное 
содержание; 3) каждая противоположность 
должна иметь в себе признак зарождения дру-
гой противоположности; 

– набор противоречий должен обладать 
свойствами истинности и полноты.
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С учетом указанных критериев мы выбра-
ли исследования четырех ученых, в работах 
которых анализировалось авторское видение 
сущности и видов педагогического проектиро-
вания. Для определения компонентов проекти-
рования мы выбрали два аспекта: 1) структур-
ный, отражающий хронологическую последо-
вательность действий – этапов педагогическо-
го проектирования; 2) содержательно-логиче- 
ский, раскрывающий внутреннее авторское 
содержание процесса педагогического проек-
тирования. Выявленные компоненты сравни-
вались по следующим критериям: 

– область применения; 
– доступность для педагогов всех уровней; 
– временной охват и цельность структуры; 
– содержание и результат педагогического 

проектирования. 
эти критерии позволили нам оценить воз-

можности применения полученных результа-
тов по педагогическому проектированию для 
всех педагогов и на всех уровнях образова-
тельных систем.

Первый системный труд, посвященный 
педагогическому проектированию, появился в 
1989 г. («Слагаемые педагогической техноло-
гии»). его автор, педагог В.П. беспалько, – са-
мый цитируемый из всех авторов, разрабаты-
вающих проблему педагогического проекти-
рования. основываясь на разрозненных иссле-
дованиях предыдущих авторов, он обобщил, 
дополнил их собственной исследовательской 
работой и практическим опытом и, по сути, 
создал концептуальное произведение, на кото-
ром основаны все последующие разработки по 
педагогическому проектированию и по педа-
гогическим технологиям. В.П. беспалько вы-
деляет несколько «педагогических эпох», по-
следней из которых называет «эпоху адаптив-
ных средств автоматизации управления обуче-
нием на базе современных эВМ» [2, с. 27]. В 
эту эпоху возрастают требования к професси-
онализму преподавателя, повышению эффек-
тивности его труда, которое достигается за 
счет применения усовершенствованных педа-
гогических технологий. 

По В.П. беспалько, педагогическое про-
ектирование состоит из девяти структурных 
компонентов (этапов), охватывающих период 
с момента возникновения идеи создания про-
екта, анализ, само проектирование, включая 
апробацию выполненного проекта: 1) анализ 
будущей деятельности учащегося; 2) опреде-
ление содержания обучения (на каждой сту-
пени обучения); 3) проверка степени нагруз-
ки учащихся и расчет необходимого времени 
на обучение при заданном способе построения 

ра также сохраняются проектный, проектно-
технологический виды деятельности. таким 
образом, в ФгоС Во проектная деятельность 
задекларирована как один из видов професси-
ональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники педагогических вузов, осваиваю-
щие программу бакалавриата, магистратуры, в 
том числе по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» [6, с. 10]. Данные об-
стоятельства показывают необходимость пе-
дагогического анализа имеющихся исследова-
ний педагогического проектирования для эф-
фективной реализации требований федераль-
ных стандартов и совершенствования профес-
сиональной подготовки выпускников. 

ученые-исследователи вкладывают в по-
нятие педагогического проектирования свой 
смысл, выделяют компоненты и наполняют их 
индивидуальным содержанием в соответствии 
с авторским пониманием сущности педагоги-
ческого проектирования. Для решения иссле-
довательских задач, связанных с реализаци-
ей педагогического проектирования в высшей 
школе, нами проведен сравнительный анализ 
существующих научных концепций, который 
позволяет выявить неизученные и уникальные 
компоненты в наиболее известных теоретиче-
ских концепциях. Сравнение научных концеп-
ций позволяет развивать как теорию педаго-
гического проектирования, так и педагогиче-
скую практику.

кроме того, сравнительный анализ помо-
гает развить теорию педагогического проекти-
рования для использования этого метода при 
решении педагогических проблем педагогиче-
ских процессов и систем разных уровней об-
разования. каждый автор отражает не только 
индивидуальное видение проблематики, но и 
общие тенденции развития педагогической на- 
уки в определенный временной период [1]. 

Для проведения сравнительного анализа 
были выделены следующие критерии: 1) раз-
личия в научных подходах, используемых ав-
торами (например, системный, личностный, 
целостный, технологический подходы); 2) ак-
туальность исследования по спектру решае-
мых проблем (критерием выбора являлась ци-
тируемость работ авторов в современных пуб- 
ликациях); 3) степень различия и уникально-
сти. Для их определения проведена выборка 
максимально большого количества трудов ав-
торов по данной тематике, проведено сравне-
ние основных компонентов, на основании ко-
торого выделены группы однонаправленных 
работ. из последних, в свою очередь, выделе-
ны наиболее полные и проработанные. 
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рией и педагогической практикой: без теоре-
тических знаний невозможно проектирование 
педагогических систем, процессов и ситуаций, 
при этом надо использовать опережающий пе-
редовой практический опыт. Педагогическое 
проектирование берет необходимые элемен-
ты и из теории, и из практики и после реализа-
ции проекта взаимообогащает их. Применение 
проектирования технологизирует учебно-вос- 
питательный процесс, гарантирует эффектив-
ный педагогический результат. Педагогиче-
ская технология, как считает В.С. безрукова, – 
это последовательное и непрерывное движе-
ние взаимосвязанных компонентов, этапов, 
состоя ний педагогического процесса и дейст- 
вий его участников [3]. 

особенный акцент сделан на взаимодей-
ствии педагогического процесса и требова-
ний профессиональной подготовки к педагогу. 
В.С. безрукова исследует и синтезирует знания 
общей педагогики и педагогики профессио-
нального технического образования. В педаго-
гическом проектировании, по мнению учено-
го, предметом и целью является развитие лич-
ностного потенциала работника. Совершенст- 
вование про фессионального воспитания, про-
фессионального образования, профессио наль- 
ного обучения и развитие навыков профессио- 
нального самовоспитания, профессионально- 
го самообразования и профессионального са-
мообучения стимулируют профессионально-
личностное саморазвитие как важнейшую 
функцию для решения творческих, профессио- 
нальных и жизненных задач во всей системе 
непрерывного образования [7, с. 66].

Согласно трактовке В.С. безруковой, пе-
дагогическое проектирование включает три 
структурных компонента (этапа): 1) педагоги-
ческое моделирование; 2) педагогическое про-
ектирование; 3) педагогическое конструиро-
вание. Мы выделили одиннадцать основных 
содержательных логических компонентов: 
1) объект педагогического проектирования – 
педагогические процесс, система, ситуация; 
2) профессиональная деятельность; 3) предмет 
педагогического проектирования – воспита-
тельные отношения, обеспечивающие разви-
тие человека; 4) цель педагогического проек-
тирования – приблизить педагогический про-
цесс к реальным условиям будущей професси-
ональной деятельности учащихся; 5) принци-
пы педагогического проектирования – челове-
ческие приоритеты и саморазвитие; 6) психо-
логические основы педагогического проекти-
рования – творчество, человеческие факторы, 
профессиональное мышление; 7) методы педа-

дидактического процесса; 4) выбор организа-
ционных форм обучения и воспитания; 5) под-
готовка материалов (текстов ситуаций) для 
осуществления мотивационного компонента; 
6) разработка системы учебных упражнений 
на основе представлений об алгоритме функ-
ционирования и включение их в содержатель-
ный контекст учебных пособий; 7) разработка 
материалов (тестов) для объективного контро-
ля за качеством; 8) разработка структуры и со-
держания учебных занятий; 9) апробация про-
екта на практике и проверка завершенности 
учебно-воспитательного процесса. 

При построении логики педагогическо-
го проектирования В.П. беспалько использу-
ет системный подход. наш анализ показал, что 
им выделены одиннадцать основных содержа-
тельных логических компонентов проекти-
рования: 1) объект проектирования – педаго-
гическая система; 2) дидактические задачи, 
компоненты дидактического процесса, мето-
ды их исследования и планирования при осу-
ществлении педагогического проектирования; 
3) предмет проектирования – технология об- 
учения; 4) цель проектирования – модель фор-
мируемой личности, выраженная в количе-
ственных показателях; 5) диагностические па-
раметры; 6) содержание обучения – при про-
ектировании выстраивается логическая струк-
тура; 7) организационные формы учебно-вос- 
питательного процесса; 8) оценка эффектив-
ности; 9) структура педагогического проекти-
рования; 10) апробация педагогического про-
екта; 11) результат проектирования – новая 
педагогическая технология. основной задачей 
педагогического проектирования, по В.П. бес-
палько, является создание новой технологии, 
обеспечивающей формирование личности по 
заданным параметрам.

Вторым автором, работы которого выде-
ляются и исследуются нами, является В.С. без-
рукова. ее работы – одни из немногих, в ко-
торых затрагиваются проблемы педагогиче-
ского проектирования в плане «стыковки» об-
щей школьной и профессиональной педаго-
гики. например, одна из ее основных работ – 
«Проективная педагогика» – посвящена об-
щим вопросам педагогики и педагогическо-
му проектированию в области инженерного 
профессионально-технического образования. 
По В.С. безруковой, «педагогическое проек-
тирование – это предварительная разработка 
основных деталей предстоящей деятельности 
учащихся и педагогов» [3, с. 35].

Согласно В.С. безруковой, педагогическое 
проектирование является связующим (проме-
жуточным) звеном между педагогической тео- 
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дования. Разницу авторы видят в следующем: 
«образовательный проект имеет целью дости-
жение удовлетворительного состояния какой-
либо практической, педагогической, образо-
вательной системы <…> Цель же исследова-
тельского проекта принципиально иная – по-
лучение нового научного знания...» [4 , с. 14]. 
однако, на наш взгляд, любой проект, разра-
ботанный по предлагаемой структуре, будет 
включать новые знания. Ведь такой подход 
научен и в своей структуре, и в применяемых 
методах, и, следовательно, логично предполо-
жить, что и результат будет являться полно-
ценным научным продуктом. Другое дело, что 
авторы практических педагогических проек-
тов не обязаны вычленять новое и обнародо-
вать (публиковать) результаты своей работы.

этот факт является достаточно важным в 
развитии педагогической науки. В своих рабо-
тах В.С. безрукова упоминает о том, что не су-
ществует единой базы подготовленных и ре-
ализованных педагогических проектов с опи-
санием полученных результатов. Создание та-
кой базы было бы полезно для развития науч-
ного знания. 

В работах новиковых предлагается для пе-
дагогического проектирования использовать 
структуру научного исследования, но этап 
апробирования не входит в состав фазы проек-
тирования. на наш взгляд, авторы, возможно, 
и имели в виду реализацию этапа апробации в 
рамках технологической фазы, но все-таки ло-
гичнее включить этап апробации в фазу про-
ектирования как проверочный – корректирую-
щий компонент предлагаемой модели.

четвертая концепция, анализируемая на- 
ми, нашла отражение в трудах В.В. Юдина, 
внесшего большой вклад в изучение техноло-
гического подхода к педагогическому проек-
тированию. автор анализирует исследования 
педагогического проектирования сквозь при-
зму технологического подхода, обосновывая 
собственные выводы и теорию о преимущест- 
вах вариативно-технологического подхода к 
проектированию педагогического процесса. 

В.В. Юдин выделяет в отдельную груп-
пу «технологию проектирования технологий», 
развивая и выводя на новый концептуальный 
уровень теорию В.П. беспалько. Порядок та-
кого проектирования выглядит следующим 
образом: 1) анализ содержания учебного мате-
риала и определение (фиксация) образователь-
ного результата в форме компетенции опре-
деленного уровня, которые раскладывают-
ся на знания, практический опыт, мыслитель-
ные операции, отношения к делу определенно-

гогического проектирования; 8) средства пе-
дагогического проектирования – материально-
техническая база; 9) форма педагогического 
проектирования – описательные документы 
создания и действия педагогических систем, 
процессов, ситуаций; 10) структура педагоги-
ческого проектирования; 11) результат педаго-
гического проектирования – подготовка опти-
мальной модели и программы ее реализации. 
В.С. безрукова использует личностный под-
ход, основным объектом педагогического про-
ектирования, с ее точки зрения, выступает пе-
дагогический процесс, который проектируется 
для организации воспитательных отношений, 
обеспечивающих развитие человека в услови-
ях, приближенных к условиям профессиональ-
ной деятельности.

третья подвергшаяся анализу работа – ис-
следование а.М. новикова и Д.а. новико-
ва «образовательный проект» [4]. они разде-
ляют сами понятия «проект» и «проектирова-
ние». Специально выделяя в своем труде про-
ектирование как «начальную фазу проекта» 
[там же, с. 15], а.М. новиков и Д.а. новиков, 
по сути, наделяют проектирование функция-
ми диагностического анализа, моделирования 
и разработки программы реализации модели. 
Все проекты авторы классифицируют по ти-
пам, классам, масштабам, длительности, слож-
ности, видам [5]. 

а.М. новиков и Д.а. новиков использу-
ют целостный подход в разработке теоретиче-
ских оснований педагогического проектирова-
ния, выделяя четыре стадии фазы проектиро-
вания: 1) концептуальную; 2) стадию модели-
рования; 3) стадию конструирования; 4) ста-
дию технологической подготовки. Содержа-
тельные логические компоненты фазы проек-
тирования: 1) объект педагогического проек-
тирования – педагогическая система; 2) пред-
мет педагогического проектирования – про-
тиворечие – проблемная ситуация; 3) форми-
рование комплекса проблематики; 4) цель пе-
дагогического проектирования – достижение 
удовлетворительного состояния работы педа-
гогической системы; 5) критерии педагоги-
ческого проектирования – оценка эффектив-
ности; 6) методы – моделирование; 7) сред-
ства педагогического проектирования – про-
грамма реализации; 8) технологическая подго-
товка – комплект документации; 9) структура; 
10) результат педагогического проектирова-
ния – подготовка оптимальной модели и про-
граммы ее реализации. Предложенная данны-
ми исследователями структура имеет общий 
вид структуры научно-педагогического иссле-



1515

 ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

минимальный цикл педагогического процес-
са – решение жизненной задачи; 9) структура 
педагогического проектирования; 10) резуль-
тат – новая педагогическая технология. 

Проведенный нами анализ теоретических 
аспектов педагогического проектирования по-
зволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, обнаружено, что практически 
ни один из авторов не рассматривает педаго-
гическое проектирование в структуре высше-
го профессионального образования. основной 
исследуемой областью применения является 
школьное или среднее профессиональное об-
разование. При некоторой общности личност-
ных воспитательных целей высшего образова-
ния образовательные и развивающие компо-
ненты будут значительно трансформировать-
ся в зависимости от уровня профессионально-
го образования. этот аспект нуждается в бо-
лее глубоком исследовании, в адаптации вы-
явленных компонентов к условиям и реально-
стям функционирования системы высшего об-
разования;

Во-вторых, из первого следует, что суще-
ствует разрыв между профессиональным педа-
гогическим подходом в высшем образовании, 
в котором можно говорить о сформированной 
педагогической системе, и среднем образова-
нии, где проектирование строится зачастую 
без научной педагогической составляющей, 
когда руководствуются в лучшем случае зада-
чами осваиваемой профессиональной практи-
ческой деятельности.

В-третьих, была обнаружена неоднород-
ность структуры педагогического проектиро-
вания. В одних случаях проектирование вклю-
чает апробацию результата, в других заканчи-
вается созданием текстового концепта, в тре-
тьем случае проектирование есть лишь часть 
создания педагогического проекта. Разница 
распространяется на хронологию и объем эта-
пов проектирования.

В-четвертых, была выявлена принципи-
альная разница в содержательных компонен-
тах и ожиданиях получаемого результата. Диа-
пазон результатов варьируется от нахождения 
решения небольшой проблемной педагогиче-
ской ситуации до создания новой технологии 
и даже до получения нового научного знания. 

Выявленная широта компонентного соста-
ва педагогического проектирования позволяет 
адаптировать полученные результаты к новым 
условиям использования на разных ступенях 
современного образования. Выход использо-
вания технологии педагогического проектиро-

го уровня; 2) квалификация образовательной 
цели занятия как результата определенного 
типа педагогического процесса с соответству-
ющей общепедагогической технологией, ко-
торая и берется за основу разработки конкрет-
ной технологии для данного занятия; 3) проек-
тирование познавательной деятельности уче-
ника; 4) интерпретация содержания учебного 
материала, соответствующая заданному уров-
ню его изучения и логике познавательной де-
ятельности ученика в выбранной общей педа-
гогической технологии; 5) выбор уровня мето-
дов обучения; 6) оценка ограничений приме-
нения данной технологии; 7) продумывание 
процедур пошагового отслеживания успешно-
сти запланированных технологических этапов 
и описание процедуры контроля достигнутого 
образовательного результата (мониторинг как 
часть технологии) [8, с. 115–116].

В своей работе В.В. Юдин выделяет че-
тыре этапа как структурных компонента про-
ектирования: 1) установочный (квалифика-
ции цели в результат); 2) этап проектирова-
ния (конкретизация образовательной цели; 
определение необходимой педагогической де-
ятельности учащихся; определение возмож-
ных выборов учениками цели и соответству-
ющих технологий; интерпретация содержания 
учебного материала; выбор методов обучения; 
оценка ограничений применения данной тех-
нологии; планирование мониторинга процесса 
обучения; конкретизация методических реше-
ний); 3) этап реализации методики (мероприя-
тие (педагогический процесс), анализ); 4) этап 
коррекции плана (корректировка технологии). 
Выделены десять содержательных логических 
компонентов педагогического проектирова-
ния: 1) объект проектирования – педагогиче-
ский процесс; 2) опорные элементы педагоги-
ческого проектирования – основные компо-
ненты педагогического процесса; 3) предмет 
проектирования – совместная деятельность 
педагога и ученика; 4) цель – формирование 
определенных качеств личности; 5) принци-
пы проектирования (центрации, технологич-
ности, саморазвития, адаптивности, «единства 
и преемственности проектирования, конструи-
рования и воплощения проекта новой системы 
управления», рефлексивности, уровневости); 
6) пять групп выбора обучающегося (вариации 
методических средств; вариации стратегии и 
тактики достижения цели; выбор учебного со-
держания; вариации целей; выбор преподава-
теля); 7) методы проектирования – анализа и 
обучения; 8) содержание проектирования – 
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Volgogr. gos. ped. un-ta. Ser.: Pedagogicheskie nauki. 
2014. № 1(86). S. 66–70. 

8. Yudin V.V. Tekhnologicheskoe proektirovanie 
pedagogicheskogo processa: monogr. M.: Universitet. 
kn., 2008.

Criterion analysis of the concepts  
of pedagogical projecting
The article deals with the authors’ criteria for 
the analysis of the concepts of the pedagogical 
projecting. There are analyzed the components of  
the pedagogical projecting, the developed pedago- 
gical concepts. The authors define the structure 
and contents components and the differences in the 
approaches to the pedagogical projecting. There 
are revealed the problem aspects of the pedagogical 
projecting of higher education.

Key words: pedagogical projecting, pedagogical 
research, pedagogical technology.

(Статья поступила в редакцию 25.02.2020)

н.в. ИванушкИна 
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ПЕДаГОГИЧЕСКИЕ  
уСЛОвИя ФОрмИрОванИя  
ПСИХОЛОГО-ПЕДаГОГИЧЕСКОй 
КОмПЕтЕнтнОСтИ СтуДЕнтОв 
выСшЕй шКОЛы

Рассматривается формирование психолого-
педагогической компетентности студентов 
высшей школы как процесс, способствующий 
внедрению инновационных технологий в орга-
низацию обучения в вузах, анализируется его 
влияние на повышение мобильности и конку-
рентоспособности будущих специалистов. 
Уточняется сущность исследуемого понятия, 
определяются педагогические условия, пред-
ставляются результаты опытной работы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, пе-
дагогические условия, психолого-педагоги- 
ческая компетентность, медийно-образова- 
тельные коммуникации.

Социально-экономическая обстановка в 
современной России ориентирует высшую 
школу на нововведения, инновации, направ-
ленные на обеспечение конкурентоспособно-

вания за рамки школьного и среднего профес-
сионального образования позволяет решать 
проблемы профессиональной подготовки в си-
стеме высшего образования, а также создавать 
интегрированные межуровневые педагогиче-
ские проекты, способствующие реализации 
ведущего педагогического принципа – прин-
ципа непрерывного образования.
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казателями: адекватной оценкой своего лич-
ностного творческого потенциала, развитием 
творческих способностей, самовыражением с 
помощью собственных медийных продуктов в 
процессе подготовки к учебной и внеучебной 
деятельности и др.

Формирование психолого-педагогической 
компетентности, с нашей точки зрения, вклю-
чает в себя не только знания по психологии и 
педагогике, но и умения применять и преумно-
жать их, взаимодействуя с окружающим ми-
ром. Следовательно, необходимо создать та-
кие специальные педагогические условия, ко-
торые будут способствовать этому, повышая 
конкурентоспособность молодых специали-
стов на рынке труда. 

анализ научной литературы и исследова-
ний ученых показал, что однозначного пони-
мания термина педагогические условия не су-
ществует. интересный подход к определению 
понятия демонстрируют н.В. ипполитова, 
е.а. куриленко, н.С. Стерхова, н.а. турани-
на. они трактуют его как компонент педагоги-
ческой системы [8; 12]. Поддерживая их идею, 
ряд исследователей (Л.е. бабушкина, н.Д. жи-
лина, М.В. зверева, н.и. еремкина, Л.б. тарен-
ко и др.) представляют педагогические усло-
вия как компоненты учебно-воспитательного  
процесса, эффективность которых находит-
ся в прямой зависимости от приемов и спо-
собов познавательной деятельности студен-
тов [2; 5]. В качестве характеристики педаго-
гической системы а.а. Володин и н.г. бон-
даренко представляют педагогические усло-
вия как совокупность «ресурсов образователь-
ной среды» [4, с. 143]. Ряд исследователей 
(В.а. беликов, а.я. найн, н.а. туранина) со-
относят термин с совокупностью «объектив-
ных возможностей содержания, форм, мето-
дов и материально-пространственной среды» 
[3; 12], а о.и. Мельниченко, Д.а. никоноров, 
е.н. новицкая, т.В. Минакова, а.Р. Петросян 
представляют педагогические условия как ре-
альные, устойчивые обстоятельства, которые 
создаются как «образовательными учреждени-
ями», так и «особенностями образовательного 
процесса» [13; 15; 16]. Продолжают идею уче-
ных, расширяя ее, Л.Ф. Султанова, В.Р. труб-
кулов. они рассматривают педагогические 
условия как совокупность не только обстоя-
тельств, но и «мер, требований и возможно-
стей» [17, с. 310–314].

исследуя формирование оздоровитель-
ной компетенции студентов, а.Ю. костарев и 
М.к. Сирлибаев исходят из следующего: что-

сти государства в целом на мировом рынке и 
каждого обучающегося в вузе в частности. Ры-
нок труда предъявляет к будущим специали-
стам повышенные требования, побуждая их 
постоянно доказывать свою компетентность, 
демонстрировать мобильность и способность 
выдерживать конкуренцию в предложенных 
обстоятельствах [7, с. 183]. В этой связи фор-
мирование психолого-педагогической компе-
тентности студентов является важным про-
цессом, который способствует совершенство-
ванию форм организации обучения в высших 
учебных заведениях.

Под психолого-педагогической компе-
тентностью мы будем понимать интегратив-
ное качество личности. В нашем исследова-
нии оно определено «готовностью и способ-
ностью» обучающихся анализировать, не про-
сто решать психолого-педагогические зада-
чи, а осознавать результаты своих действий, 
учитывая определенный уровень полученных 
профессионально значимых теоретических 
знаний в области психологии и педагогики, а 
также сформированностью практических уме-
ний и навыков, «готовностью их творческой  
реализации в профессиональной деятельно-
сти» [6, с. 52]. В связи с этим задачи нашего 
исследования связаны с формированием ком-
понентов психолого-педагогической компе-
тентности студентов: мотивационно-ценност- 
ного, информационно-когнитивного, эмоцио- 
нально-волевого и творческого. Показателями 
сформированности первой структурной еди-
ницы выступают интерес к психолого-педа- 
гогической подготовке, психологическим и пе-
дагогическим знаниям, осознание их значимо-
сти для будущей профессиональной деятель-
ности и др. Показателями сформированно-
сти информационно-когнитивного компонен-
та являются умения анализировать современ-
ные направления развития психологической и 
педагогической наук, использовать знания об 
индивидуально-психологических и личност-
ных особенностях людей, стилях в их позна-
вательной и профессиональной деятельности, 
способность критически переосмысливать на-
копленный опыт, изменять при необходимо-
сти вид и характер своей профессиональной 
деятельности и др. эмоционально-волевой 
компонент психолого-педагогической компе-
тентности студентов вуза включает в себя та-
кие показатели, как эмоциональная устойчи-
вость, эмоционально-волевая регуляция свое-
го поведения, сформированность волевых ка-
честв и др. творческий компонент в нашем 
исследовании представлен следующими по-
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бы достигнуть заблаговременно намеченных 
результатов, необходимо сформулировать со-
вокупность требований, в ходе выполнения 
которых они и будут достигнуты. такие общие 
требования были представлены в виде педаго-
гических условий [10, с. 145–150]. еще одно 
понимание педагогических условий формули-
руют б.В. куприянов, С.а. Дынина, выводя 
рассуждения на практико-ориентированный 
уровень. исследователи определяют их как 
последовательный алгоритм работы, направ-
ленный на детализацию закономерностей че-
рез образование «устойчивых связей образова-
тельного процесса» [11, с. 101]. Схожее пони-
мание исследуемого термина представлено у 
В.и. андреева [1, с. 105].

Проводя контент-анализ термина педаго-
гические условия, необходимо отметить, что 
продолжающаяся информатизация общества, 
применение современных информационных 
технологий, смещение акцента в сторону вне-
дрения электронного обучения в сферу обра-
зования позволяют углубить изучаемое поня-
тие. так, исследователи отмечают необходи-
мость синтеза новейших образовательных, ин-
формационных, педагогических технологий, а 
также возможность применения медийных ре-
сурсов [19, p. 235]. Мы согласимся с их мнени-
ем и представим педагогические условия как 
качественную характеристику системы, по-
зволяющую синтезировать возможности тра-
диционных и медийных подходов в педагоги-
ке и психологии к процессу обучения в вузе, 
их принципы, ресурсы.

описывая педагогические условия фор-
мирования психолого-педагогической компе-
тентности студентов высшей школы, мы бу-
дем использовать такие термины, как медиа-
образование, медиапедагогика. как определя-
ет а.В. Федоров, медиаобразование – это про-
цесс, в ходе которого происходит развитие 
личности «с помощью и на материале средств 
массовой коммуникации (медиа)», тогда как 
медиапедагогика – это специальная отрасль 
педагогики, раскрывающая «закономерности 
развития личности в процессе медиаобразова-
ния» [18, с. 26–28]. 

В медиапедагогике можно выделить та-
кие принципы обучения, как открытость, не-
прерывность, незавершенность, интерактив-
ность, инновационность, медиаграмотность, 
индивидуальная реализация и выбор формы 
индивидуального мышления, единство эмоци-
онального и интеллектуального и др. В тради-
ционной педагогике, помимо принципов об-

учения, сформулированных еще я.а. комен-
ским, существуют современные принципы: 
саморазвития, активности, самоорганизации, 
взаимодополняемости, системности, интегра-
тивности и др. Синтез этих принципов и прин-
ципов медиапедагогики позволил сформули-
ровать педагогические условия формирова-
ния психолого-педагогической компетентно-
сти студентов высшей школы. Мы раздели-
ли их на содержательно-организационные и 
деятельностно-компетентностные.

В нашем исследовании средством реализа-
ции содержательно-организационных педаго-
гических условий является интегрированный 
курс «Психология и педагогика», в рамках ко-
торого в качестве традиционных форм органи-
зации учебного процесса выступали лекцион-
ные, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов по подготовке к будущей про-
фессиональной деятельности. Медийно-обра- 
зовательная коммуникация осуществлялась на 
базе образовательной платформы Edmodo, 
включавшей организацию различных спосо-
бов сетевого образовательного взаимодейст- 
вия, механизмы управления процессом под-
готовки студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности. Помимо этого в рамках ин-
тегрированного учебного курса была органи- 
зована внеучебная деятельность обучающих- 
ся, т. е. были созданы деятельностно-компе- 
тентностные педагогические условия, дающие 
возможность практической реализации полу-
ченных знаний и умений, формирования ком-
петенций студентов через участие последних 
в исследовательской, проектной, олимпиад-
ной и волонтерской деятельности.

Представленные нами в исследовании пе-
дагогические условия влияют на компоненты 
психолого-педагогической компетентности 
студентов высшей школы. так, для определе-
ния уровня сформированности эмоционально-
волевого компонента было проведено тести-
рование по методике В.и. андреева «оцен-
ка уровня трудолюбия и работоспособности» 
[1, с. 468]. оценивание производилось по де-
сятибалльной шкале. Результаты диагностики 
были ранжированы по трем уровням. В про-
центном соотношении можно представить их 
следующим образом: низкий уровень трудо-
любия и работоспособности составил 37%, 
средний уровень превзошел по значению дру-
гие уровни и составил 43%, высокий показа-
тель был представлен 20%. 

В ходе реализации интегрированного кур-
са «Психология и педагогика» и связанных с 
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которая продемонстрировала положительную 
динамику на всех представленных уровнях. 
Дельта высокого уровня на констатирующем и 
на формирующем этапах исследования соста-
вила 4%, представляя положительную дина-
мику. Показатели среднего уровня поднялись 
на 3%, а значения показателей низкого уровня 
понизились на 7% (см. рис. 1, табл. на с. 20).

ним мероприятий (молодежная научная кон-
ференция, олимпиада по психологии и педа-
гогике, волонтерские акции «Дед Мороз при-
ходит в каждый дом», «что мы знаем о своих 
правах?», «осенняя сказка» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с ци-
клом тренинговых занятий для студентов и 
др.) была проведена повторная диагностика, 

рис. 1. уровень трудолюбия и работоспособности студентов по методике «оценка уровня трудолюбия 
и работоспособности» (В.и. андреев) (констатирующий и формирующий этапы эксперимента, %)

рис. 2. уровень сформированности способностей к принятию творческих ответственных решений 
студентов по методике В.и. андреева (констатирующий и формирующий этапы эксперимента)
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отношениях распределились качества по шка-
лам «стратег – тактик», «интуитивист – ло-
гик», демонстрируя неизменность результатов 
и на формирующем этапе исследования. без-
условно, лидером показателей оказалась шка-
ла «творческий – консервативный», которая 
продемонстрировала повышение результатов 
до 90%, что выше исходных данных на 10% 
после реализации цикла занятий и заплани-
рованных мероприятий. Результаты по шкале 
«честный – лживый» до создания педагогиче-
ских условий в рамках интегрированного кур-
са «Психология и педагогика» оказались не-
сколько ниже конечных на 10%. 

на основе суммарного числа набранных 
баллов мы построили профиль качеств лично-
сти, способной к принятию творческих ответ-
ственных решений (рис. 2). 

Проведенное нами исследование показа-
ло, что для более существенных изменений ре-
зультатов необходима дальнейшая работа, ко-
торая возможна при выборе студентами пси- 
холого-педагогической деятельности как про-
фессиональной на последующих уровнях об-
учения (магистратура, аспирантура). тем не 
менее положительные изменения полученных 
достижений в ходе проведенной работы проде-
монстрировали эффективность педагогических 
условий, созданных для формирования пси- 
холого-педагогической компетентности сту-
дентов высшей школы.
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коэффициент корреляции при обработ-
ке данных, полученных в ходе исследования, 
по заявленной методике составил R = 0,8846 
при p = 0,01 на формирующем этапе, что боль-
ше, чем 0,7, показывая статистическую значи-
мость изменения признака, влияющего на фор-
мирование психолого-педагогической компе-
тентности студентов высшей школы в усло-
виях преподавания интегрированного курса 
«Психология и педагогика».

Положительные изменения произошли и в 
мотивационно-ценностном компоненте. После 
проведенного цикла занятий корреляционные 
связи усилились на 0,3, и составили R = 0,9.
Студенты отмечали, что стали более осознан-
но относиться к получаемой информации, к 
медиаресурсам, самооценка стала адекват-
ной при организации учебной деятельности в 
созданной дидактической среде. обучающие- 
ся использовали полученные знания по пси-
хологии и педагогике для создания уникаль-
ных медиапродуктов. отмечалось также уси-
ление корреляционной связи информационно-
когнитивного компонента на 0,2, что состави-
ло R = 0,8.

изменения произошли и в творческом 
компоненте. Данные, полученные в резуль-
тате применения диагностической методики 
В.и. андреева «оценка способностей к при-
нятию творческих ответственных решений», 
позволили определить уровни сформирован-
ности этого показателя и выявить качества, 
характерные для респондентов. В методике 
были представлены шесть шкал с тремя уров-
нями (средний, выше среднего, высокий). так, 
в паре «решительный – осторожный» оба ка-
чества личности набрали в сумме по 50%, объ- 
единяя средний, выше среднего, высокий 
уровни проявления у обучающихся. отрадно 
отметить, что по шкале «ответственный – без-
ответственный» 80% опрашиваемых опреде-
лили в своих ответах первую составляющую, 
и результаты не изменились после реализации 
цикла занятий. Приблизительно в равных со-

уровень сформированности показателя констатирующий этап Формирующий этап

низкий 37% 30%

Средний 43% 46%

Высокий 20% 24%

уровень трудолюбия и работоспособности студентов  
по методике «Оценка уровня трудолюбия и работоспособности» (в.И. андреев)  

(констатирующий и формирующий этапы эксперимента, %)
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Раскрываются особенности воспитатель-
ной деятельности вожатого с позиции гума-
нитарного подхода в образовании и идей пси- 
холого-педагогической антропологии. Рассма-
тривается содержание подготовки вожато-
го к работе с детьми на основе принципов пе-
дагогики диалога. Представлены разработан-
ные автором диалогические ситуации, кото-
рые позволяют формировать у будущих во-
жатых диалогичность как личностное ка-
чество и опыт диалогических отношений с 
детьми. 

Ключевые слова: воспитательная деятель-
ность, диалогичная воспитывающая среда, 
педагогика диалога, диалогичность вожато-
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В настоящее время, когда существует рас-
согласование социальных систем на всех уров-
нях, мы констатируем факты роста асоциаль-
ности детей, проявления детской агрессии, ин- 
тернет-зависимости, неумения строить живые 
отношения со сверстниками и неготовности 
брать на себя ответственность за выбор, неспо-
собности справляться со своими психологиче-
скими проблемами. конечно, на это повлияли 
внешние факторы, обусловленные подменой в 
обществе нравственных ценностей, ослабле-
нием воспитательной функции школы, разру-
шением института семьи, потерей лучших тра-
диций, связанных с организацией досуговой 
деятельности детей и с непониманием новых 
условий, в которых такая организация должна 
осуществляться. трудно здесь не согласиться 
с н.е. щурковой, которая говорит: «Педаго-
ги предоставили стихийным обстоятельствам 
формировать личность ребенка, и он среди ди-
кости и варварства, разбоя и насилия мог из-
брать только жизненную позицию индиви-
дуалиста, насильника, карьериста, захватчи-
ка либо жалкого обывателя, приспосабливаю-
щегося к обстоятельствам любыми способами 
для извлечения эгоистической пользы из анти-
человеческих обстоятельств. Волна преступ-
ности захлестнула наших детей, породив как 
явление подростковую преступность» [7, с. 4].
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Pedagogical conditions  
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and pedagogical competence of students 
in higher school

The article deals with the development of psycho- 
logical and pedagogical competence of students 
in higher school as the process that supports the 
implementation of the innovative technologies in 
the organization of teaching in higher education 
institutions. The author analyzes its influence on 
the mobility’s raise and the competitiveness of 
future specialists. There is specified the essence 
of the researched concept, there are defined the 
pedagogical conditions, there are presented the 
results of the experimental work.
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тывающей, а только такая, которая «позитив-
но влияет на процесс социального становле-
ния человека: в воспитывающей среде нормы 
отношений между людьми выступают в ка-
честве нравственных регуляторов их поведе- 
ния [5]. Для вожатого очень важно умение соз-
давать такую среду. При этом надо понимать: 
личность самого вожатого предстает важней-
шим «элементом» этой среды. от вожатого се-
годня требуется не только и не столько компе-
тентность в связи с организацией мероприятий 
для детей, сколько владение способностью вы-
страивать диалогические отношения с ними. 
Диалогичность вожатого и его умение выстра-
ивать диалог с ребенком – вот то, что сегодня 
требует пристального внимания и рассмотре-
ния по-новому.

именно диалог как форма общения и ди-
алогичность как человеческое качество важ-
ны сегодня и детям, и взрослым. на дефицит 
диалогичности указывает е.б. куркин, при-
водя метафорическое сравнение: «Строители 
Вавилонской башни не смогли закончить ее 
строительство потому, что стали говорить на 
разных языках, – так решил господь. Совре-
менники надвигающегося цивилизационно-
го кризиса знают языки, но не понимают друг 
друга. отсутствие взаимопонимания становит-
ся причиной новой катастрофы в современном 
мире» [2, с. 116]. В современном мире, ускоря-
ющемся и усложняющемся, важно не столько 
учиться приспособлению к непрерывной из-
менчивости и сложности, сколько развивать 
«способность договариваться и принимать ре-
шения» (е.б. куркин). 

Диалог как способ познания, содержание 
образования и форма взаимодействия доволь-
но подробно изучен в педагогике и раскрыт в 
основном либо как методологический прин-
цип образования (В.В. Сериков, С.В. белова), 
либо как условие обучения предмету (В.С. би-
блер, С.Ю. курганов), либо как способ повы-
шения профессионального мастерства педаго-
га (и.а. колесникова, Ю.В. Сенько). однако 
в контексте вожатской деятельности он пока 
освещен слабо. Педагогика диалога пока что 
не рассматривалась как методология и тех-
нология создания коммуникативной воспи-
тательной среды, активизирующей здоровые 
силы ребенка, побуждающей его к сотворче-
ству и саморазвитию, в условиях оздорови-
тельного лагеря. 

Проблема, на которой мы акцентируем 
внимание, состоит в обосновании главных 
принципов и выявлении условий подготовки 

Сложность мира и систем, в которых мы 
оказались, с каждым днем увеличивается, и, 
как говорит Ю. Харари, успех наших знаний 
приносит больше проблем, чем решает [6]. В 
этих условиях воспитывающая функция обра-
зования усиливается и требует нового ее виде-
ния. В пределах только школы или семьи мно-
гие вопросы, касающиеся воспитания детей и 
их социализации в среде детско-взрослых общ-
ностей, не решить. Роль оздоровительно-об- 
разовательного лагеря сегодня становится осо-
бенно актуальной. такой лагерь, с его мощ-
ным потенциалом физических, образователь-
ных, культурных возможностей для ребен-
ка, не в полной мере осмыслен на уровне на-
учной рефлексии как модель системы, вбира-
ющей в себя диалогичные формы совместной 
жизни и обмена опытом жизнетворения, име-
ющей большое значение для развития расту-
щей личности. 

В педагогике накоплен большой опыт ис-
следования педагогической работы с деть-
ми в условиях оздоровительно-образователь- 
ных лагерей, детских коммун и разных со-
обществ (ш.а. амонашвили, В.а. караков-
ский, а.С. Макаренко, В.а. Сухомлинский, 
В.а. Сластенин, Л.и. новикова и др.). Выяв-
лено, что в среде детского лагеря дети имеют 
широкие возможности для самопознания и са-
моорганизации, осознания своей роли в обще-
стве, для проявления широких инициатив и 
разнообразной творческой деятельности. не-
сомненно, ключевой фигурой в этой среде яв-
ляется вожатый. 

Вожатская деятельность – это часть це-
лостной воспитательной деятельности, кото-
рая сегодня нуждается в новом осмыслении. В 
последние годы в педагогической науке наме-
тилось понимание того, что ключевую роль в 
развитии сферы воспитания играют не регули-
рующие ее нормативные документы и не инно-
вационные технологии, а прежде всего готов-
ность и способность педагогов самостоятель-
но конструировать свою профессиональную 
деятельность [4]. По утверждению П.В. Сте-
панова, четкий и понятный самим педагогам 
алгоритм собственной воспитательной дея-
тельности современной наукой пока еще не 
разработан.

Среди важных функций воспитательной 
деятельности называют способность воспи-
тателя создавать воспитывающую и развива-
ющую среду. не всякая среда, как полагают 
исследователи (Ю.С. Мануйлов, н.е. щурко- 
ва, В.а. ясвин и др.), может являться воспи- 
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альная общность, общность переживаний, ин- 
корпорированность в общую ценностно-смыс- 
ловую сферу); 9) взаимоусиление, взаимодо-
полнение; 10) незавершенность [1]. на основе 
анализа системы подготовки будущих педаго-
гов и их педагогической практики можно кон-
статировать, что все эти составляющие недо-
статочно осваиваются студентами на уровне 
опыта. В лучшем случае им сообщается о не-
обходимости строить с детьми диалог или же 
они изучают диалог как некий объект без по-
нимания себя в нем. 

таким образом, возникает вопрос о воз-
можности освоения студентами такого содер-
жания вожатской деятельности, которое вклю-
чает в себя опыт открытости, «присутствия», 
эмпатии, понимания и всего того, что состав-
ляет природу диалогического общения с Дру-
гим. такая возможность появляется, если 
опыт, о котором идет речь, будет осваивать-
ся не умозрительно, а в условиях ситуаций, 
личностно «задевающих» будущих педагогов. 
Разрабатывая систему подобных ситуаций, мы 
опирались на идеи психолого-педагогической 
антропологии (е.и. исаев, В.и. Слободчиков), 
которая предлагает комплекс знаний о разви-
тии субъективного опыта и субъектных спо-
собностей человека в образовании. В частно-
сти, это знания о ступенях развития субъек-
тивности и субъектности [3]. Рассмотрим под-
робнее ситуации, которые мы моделирова-
ли совместно с будущими педагогами на эта-
пе планирования их педагогической практики. 

Ситуация «Живой диалог». она созда-
ется на основе понимания «оживления» – 
первой ступени развития субъективности и 
субъектности. на этапе младенчества важно 
эмоционально-личностное единство во взаи-
модействии взрослого и ребенка. Моделируя 
ситуацию со студентами, мы рассматриваем 
возможности построения живого, естествен-
ного, искреннего общения, открытости и дове-
рия в отношениях. Вопросы, которые даются 
им для рефлексии, связаны с анализом их лич-
ного общения и отношений. будущие педагоги 
пытаются оказаться на месте другого челове-
ка, который на этапе младенчества не прожи-
вал в необходимой мере опыта любящего, ду-
шевного, теплого соприкосновения. В ситуа-
ции «живой диалог» студенты учатся, исполь-
зуя методы практической психологии, нака-
пливать опыт «присутствия в моменте» и при-
сутствия в контакте с Другим, у которого есть 
свой, пережитый им когда-то опыт младенче-
ства. Понимание Другого как живого суще-

в педагогическом вузе вожатого, способно-
го быть диалогичным и создавать диалогиче-
скую воспитательную среду совместно с деть-
ми. При этом принципиально важно исходить 
из методологии гуманитарности, понимания 
гуманитарных смыслов образования, учитыва-
ющих принцип единства невмешательства во 
внутренний мир личности, предоставления ей 
личностной свободы и позитивного, ценност-
ного влияния на ее ценностный мир [1]. 

В нашем исследовании мы опираемся на 
гуманитарно-антропологический подход, идеи 
которого сформулированы к.Д. ушинским, 
б.г. ананьевым, М.М. бахтиным и др. Дан-
ный подход рассматривает человека и челове-
ческую реальность во всей их многомерности. 
он позволяет учитывать внешнюю и внутрен-
нюю стороны воспитательной деятельности, 
ее объектно-общее и субъектно-единичное, 
индивидуальное и социальное. Воспитатель-
ная деятельность вожатого в контексте дан-
ного подхода предстает как деятельность по 
созданию воспитательной среды на основе 
принципов педагогики диалога. это принци-
пы субъектности, субъективности, авторства, 
диалогичности, текстуальности, культуросо- 
образности. 

уточним, чем отличается вожатый от 
учителя, воспитателя, классного руководи-
теля. он «ответственный организатор, вдох-
новитель, инициатор, он тот, кто увлекает 
разнообразной деятельностью, формирует во-
круг себя уникальную воспитывающую сре-
ду» и удачно сочетает ментальную близость к 
детям с педагогической подготовкой, способ-
ностью увлекаться, переживать и радоваться 
вместе с детьми [5, с. 21]. Детям хочется ви-
деть в вожатом друга, который в любой мо-
мент и в любой ситуации может быть с ними 
в со-бытийной позиции, выслушать и понять. 

Проведенное нами обследование студен-
тов, изучающих вожатское дело и проходя-
щих практику в лагерях, показало, что наи-
большую трудность для них в общении с деть-
ми составляет умение занять диалогическую 
позицию. такая позиция, согласно педагогике 
диалога, предполагает: 1) открытость и дове-
рие; 2) «присутствие в настоящем» (состояние 
реальности, переживание бытия); 3) заинтере-
сованность Другим, единение с ним; 4) дис-
танцированность, вненаходимость (объектив-
ный «надындивидуальный» взгляд); 5) пони- 
мание; 6) ценностно-смысловое равенство; 
7) вопросно-ответные отношения между це-
лостностями; 8) совместность (экзистенци-
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лов, ценностей и идей, которые определяют 
характер действий, поступков и траектории 
развития личности. она соответствует чет-
вертой ступени развития субъектности – «ин-
дивидуализации». на этой ступени возника-
ет потребность в инициативе личности, кото-
рая пытается поставить перед собой конкрет-
ные практические цели. они связаны с выбо-
ром тех систем (культуры, профессии, отно-
шений, религии, творческих интересов), ко-
торым конкретная личность хочет «принад-
лежать». Студенты в ситуации «индивиду-
альный диалог» пристально рассматривают 
феномен собственной творческой инициати-
вы. они открывают общение друг с другом 
как общение индивидуальностей. им пред-
лагаются разнообразные творческие задания, 
позволяющие видеть диапазон их творчества. 
и анализ, который они делают, помогает уви-
деть, как «участвуют в диалоге» те или иные 
продукты творчества. например, написанное 
кому-то письмо или сделанная своими рука-
ми поделка могут рассказать об авторе и о 
смыслах отношений, в которых данный пред-
мет участвует. 

Ситуация «Ценностный диалог». эта си-
туация также важна в процессе построения 
работы со студентами на основе педагогики 
диалога и психолого-педагогической антро-
пологии. она соответствует идеям ступени 
«универсализация». это, по сути, «диалог с 
жизнью». Речь здесь о завершенном и неза-
вершенном, возможном и невозможном, со-
вершенном и несовершенном – всем том, что 
выходит за рамки обыденного понимания 
мира. это попытка подняться до уровня осо-
знания своей миссии и выхода в надличност-
ное пространство. В ситуации «Ценностный 
диалог» студенты учатся видеть то, что воз-
никает само собой в их общении друг с дру-
гом и может возникнуть в будущем в обще-
нии с детьми. и это то, что объединяет всех 
на общеценностном уровне. Свобода, Позна-
ние, красота, Любовь – эти и другие подоб-
ные ценности универсальны. Студентам важ-
но учиться видеть в ребенке проявление та-
кой универсальности. 

описанные выше ситуации заключают в 
себе своеобразные кейсы, позволяющие сту-
дентам погружаться в процессы общения, ко-
торые могут у них возникнуть в реальности 
детского лагеря. Работа, которая ведется в 
этом плане со студентами, уже на первых эта-
пах показала результаты: повышение интере-
са к деятельности вожатого, потребность в 

ства – важный компонент опыта, накапливае-
мый в ситуациях, о которых идет речь. 

Ситуация «Одушевленный диалог». В дан-
ной ситуации важно проживание отноше-
ний в контексте предметно-игрового взаимо-
действия. Студентам предлагается осмысле-
ние многообразного мира предметов, с кото-
рыми они взаимодействуют в повседневной 
жизни. истоки такого отношения с предмета-
ми лежат в дошкольном детстве, и перед сту-
дентами ставится задача рефлексировать соб-
ственную детскую инициативу в «совместной 
игровой имитации взрослого поведения». го-
воря иначе, они пытаются не только вспом-
нить свои детские игры периода дошкольной 
поры, но и осознать то, как они через отноше-
ние к предмету учились взаимодействовать с 
другим человеком. здесь обнаруживается ши-
рокий контекст этапа личностных «одушевле-
ний», что дает студентам целостную картину 
более глубокого понимания ребенка. и тогда 
через призму данной ситуации иначе видится 
вожатская деятельность. Любой предмет, по-
падающий в поле зрения ребенка и вожатого 
(посуда, предметы быта, гаджеты и т. п.), – это 
не просто отдельный атрибут жизни в лагере, 
с которым надо «правильно» обращаться, но 
и «артефакт», отражающий субъективный мир 
того или иного ребенка. 

Ситуация «Персонализированный диа-
лог». здесь главный вопрос – «кто я?». Субъ-
ективный опыт, на который мы обращаем в 
рамках этой ситуации внимание, соответству-
ет подростковому этапу развития личности, 
когда формировалось «чувство взрослости». 
на этом этапе важны совместный поиск спо-
собов решения задач, которые ставит Другой 
(учитель, родитель), и опыт самоопределения. 
«кто я в данном действии / поступке?» – та-
кой вопрос ситуация развития ставит перед 
подростком. В ситуации «Персонализирован-
ный диалог» студенты учатся задавать себе и 
друг другу вопросы о субъекте того или ино-
го действия. такие вопросы возникают после 
определенных предметных действий. В част-
ности, они готовят сообщения на какие-либо 
темы или делятся рассказами о своем подрост-
ковом периоде, а потом анализируют пози-
цию и роль, из какой они передавали сообще-
ния. В данной ситуации студенты накаплива-
ют опыт понимания, что за каждым действием 
стоит личность (роль, позиция) деятеля. Дру-
гими словами, исследуют субъектность.

Ситуация «Творческий диалог». Данная 
ситуация предполагает актуализацию смыс-
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Dialogue pedagogy as the basis  
of the educational work of counselors
The article deals with the peculiarities of the 
educational work of counselors from the position 
of the humanitarian approach in education and 
the ideas of the psychological and pedagogical 
anthropology. There is considered the contents of  
the counselors’ training to the work with children 
based on the principles of the dialogue pedagogy. 
There are demonstrated the developed dialogic 
situations by the author that allow to develop the 
dialogics of future counselors as the personal quali- 
ty and the experience of the dialogic relations with 
children.

Key words: educational work, dialogue educational 
environment, dialogue pedagogy, counselors dia- 
logics, counselors work, dialogic situation.
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н.а. бРеДнева 
(липецк)

мЕжДИСцИПЛИнарная 
ИнтЕГрацИя в ПрОЕКтнОй 
ДЕятЕЛьнОСтИ СтуДЕнтОв

Рассматриваются особенности, принципы 
и этапы междисциплинарной интеграции в 
проектной деятельности студентов. Дела-
ется вывод о том, что междисциплинарный 
проект помогает формировать профессио-
нальные компетенции, обеспечивая повыше-
ние качества профессиональной подготовки и 
уровня конкурентоспособности будущих спе-
циалистов. 

Ключевые слова: междисциплинарная инте-
грация, проектная деятельность, интегриро-
ванное мышление, междисциплинарный про-
ект, конкурентоспособность.

одним из требований, предъявляемых к 
учреждениям высшего образования сегодня, 
является воспитание личности, обладающей 
мобильным сознанием, умеющей синтезиро-
вать знания из различных наук и применять их 
для решения профессиональных задач. Совре-
менный мир немыслим без интеграции, раз-
витое интегрированное мышление – важный 
компонент современного конкурентоспособ-
ного специалиста. 

расширении знаний в области психологии че-
ловека, формирование навыков ведения диа-
лога. Перспективы дальнейшего исследова-
ния связаны с разработкой целостной техно-
логии подготовки студентов педвуза к вожат-
ской деятельности, что предполагает разра-
ботку последовательности работы со студен-
тами на основе принципов педагогики диалога 
и с учетом многомерности содержания диало-
гических ситуаций. 
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Целями междисциплинарной интеграции 
являются:

– закрепление и углубление знаний по 
объединяемым дисциплинам;

– овладение интегрированными умениями 
и навыками;

– представление результатов междисцип- 
линарной интеграции (проект, научно-иссле- 
довательская работа и т. д.).

В ходе учебного процесса в вузе, в отли-
чие от школы, интеграция представляет собой 
объединение профильных и непрофильных 
дисциплин («история», «иностранный язык», 
«культура речи», «информатика» и т. д.). что 
это дает студенту? Во-первых, будущий вы-
пускник воспринимает свою профессию че-
рез призму других дисциплин и в связи с ними 
расширяет представление о будущей специ-
альности, рассматривает ее под другим углом, 
с новой точки зрения. Во-вторых, професси-
ональные знания становятся более глубоки-
ми и насыщенными благодаря синтезу наук. 
В-третьих, интеграция активизирует познава-
тельные процессы студентов. кроме того, ин-
теграция способствует созданию у обучаемых 
целостного представления об окружающей 
действительности и формированию универ-
сального мировоззрения.

на интегрированных занятиях у студентов 
формируются следующие компетенции:

– мотивационно-ценностные (осознание 
важности изучаемой темы, повышение моти-
вации к общим и специальным дисциплинам);

– общекультурные (повышение общего 
культурного уровня за счет привлечения зна-
ний из разных наук);

– информационно-технологические (при-
обретение и расширение навыков работы с ин-
формационными технологиями).

как показали исследования и наблюдения, 
студенты затрудняются переносить знания из 
одних предметных областей в другие, объеди-
нять их, использовать общие дисциплины для 
изучения специальных. обучаемым не хватает 
самостоятельности и гибкости мышления. это 
происходит из-за недостаточного опыта инте-
грированной деятельности, несогласованно-
сти занятий по разным предметам, неразвитых 
интегрированных умений и навыков. Решени-
ем данной проблемы могут стать междисци-
плинарные проекты, конференции и т. д. 

Для объединения дисциплин необходи-
мо интегрированное мышление. интеграция 
предполагает всесторонний анализ и синтез 
явлений, объемное восприятие, глубокую па-
мять, т. к. требуется извлечь или приобрести 
знания из нескольких наук, более широкое во-

актуальность данной статьи обусловлена 
необходимостью разработки методологиче-
ских основ междисциплинарной интеграции 
в проектной деятельности в связи с широким 
распространением метода проектов в учебном 
процессе. Целями и задачами исследования 
являются рассмотрение особенностей, разра-
ботка принципов и этапов междисциплинар-
ной интеграции в ходе проектной деятельно-
сти студентов в вузе.

Понятие «интеграция» относится к об-
щенаучным. В «Философском энциклопеди-
ческом словаре» оно толкуется как «сторона 
процесса развития, связанная с объединени-
ем в целое ранее разрозненных частей и эле-
ментов» [2, с. 210]. Сегодня интеграция – не-
отъемлемая часть образовательной системы. 
В современных исследованиях по педагогике 
феномен педагогической интеграции опреде-
ляют как процесс согласования содружества 
учебных дисциплин с точки зрения отражения 
ими единых, непрерывных и целостных явле-
ний профессиональной деятельности [5], как 
процессы объединения учебных дисциплин 
относительно познавательных и технологиче-
ских проблем [3]. В трактовке междисципли-
нарной интеграции мы придерживаемся по-
зиции В.н. Максимовой, которая рассматри-
вает межпредметные связи как один из прин-
ципов обучения, предполагающий интегра-
цию в ходе неразрывного процесса путем сли-
яния в одном синтезированном курсе разделов 
разных учебных предметов, научных понятий 
и методов их изложения для раскрытия меж-
предметных учебных проблем [1].

Междисциплинарная интеграция основа-
на на взаимопроникновении содержания раз-
ных учебных дисциплин и создании единого 
образовательного пространства, обладающе-
го целостным потенциалом развития с помо-
щью использования инновационных педагоги-
ческих и дидактических методов и организа-
ционных форм обучения и формирования ком-
петенций [4].

единое образовательное пространство в 
условиях интеграции включает в себя следую-
щие компоненты:

– интегрированные формы работы – лек-
ции, семинары, практические занятия, конфе-
ренции;

– преподаватель(ли), руководящий(ие) ин-
тегрированной учебной деятельностью обуча-
емых;

– студенты, осуществляющие междисци-
плинарную интеграцию;

– продукты интегрированной деятельно-
сти (проекты).
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будущего – от разработки здания до педагоги-
ческих принципов, используемых в работе) и 
подразумевает интеграцию знаний:

– по специальным дисциплинам, таким 
как «Психология», «Педагогика», «Детская 
психология», «Физиология», «Музыка», «изо-
бразительное искусство» и т. д., в зависимости 
от будущей специальности студента;

– по иностранному языку, поскольку про-
ект реализуется в рамках дисциплины «ино-
странный язык»;

– по информационным технологиям (ра-
бота в сети интернет, создание презентаций, 
применение программ Power Point, Corel Draw, 
Adobe Photoshop, Microsoft Publisher и т. д.).

Представление результатов осуществляет-
ся на междисциплинарных конференциях.

После презентации наступает этап подве-
дения итогов проектной деятельности. Сту-
денты обсуждают доклады, делятся впечатле-
ниями. 

Для повышения эффективности предло-
женной педагогической технологии и созда-
ния высококачественных проектов мы обра-
щаемся к следующим принципам интегриро-
ванной проектной деятельности:

1) опоре на профессиональную компетент-
ность;

2) интеграции нескольких специальных 
дисциплин в проекте;

3) объединению профильных и непро-
фильных дисциплин;

4) использованию иностранного языка 
как средства овладения будущей специально-
стью;

5) активному привлечению информацион-
ных технологий;

6) поступенному характеру проектной де-
ятельности – от простых проектов к сложным 
мультимедийным.

Рассмотрим вышеперечисленные принци-
пы более подробно.

Опора на профессиональную компетент-
ность предполагает активное привлечение 
знаний по специальности в проект. Решая про-
блему, студент расширяет свой профессио-
нальный кругозор, овладевает новыми знани-
ями, знакомится с профессиональными сайта-
ми, в том числе на иностранном языке, учит-
ся анализировать и синтезировать информа-
цию по своему профилю. Повышаются инте-
рес и мотивация к будущей профессиональной 
деятельности, т. к. обучаемый самостоятельно 
приобретает знания по специальности, актив-
но использует их в проекте. Студент получа-
ет навыки поиска профессиональной инфор-

ображение и представление, поскольку инте-
грированные явления нужно вообразить в сво-
ем сознании. интеграция позволяет задейство-
вать не только левое полушарие мозга, кото-
рое отвечает за логическое мышление и ана-
лиз, но и правое, отвечающее за чувственное 
познание и интуицию. Формирование данного 
вида мышления реализуется на интегрирован-
ных занятиях. При междисциплинарной инте-
грации возрастают объем и темп изучаемого 
материала, что концентрирует внимание об- 
учаемых и активизирует их познавательную 
деятельность. 

интегрированные занятия вызывают инте-
рес у студентов благодаря своей нестандарт-
ности и оригинальности. Снимаются утом-
ление и напряжение, занятия проходят более 
свободно, успешно и качественно. 

Результатами интегрированной учебной 
деятельности становятся:

– повышение мотивации студентов к уче-
бе в целом;

– возрастание интереса обучаемых к из- 
учению как профильных, так и непрофильных 
дисциплин;

– осознание студентами связей между об-
щими и специальными предметами.

Мы используем междисциплинарную ин-
теграцию в рамках проектной деятельности, 
которая осуществляется в ходе изучения дис-
циплины «иностранный язык». В качестве ре-
зультата своей работы студент представляет 
интегрированный проект в виде доклада с пре-
зентацией на иностранном языке, в котором он 
показывает свое решение профессиональной 
задачи – проект детского сада или школы бу-
дущего, свою концепцию будущей професси-
ональной деятельности.

интегрированная проектная деятельность 
включает в себя такие этапы, как 1) постановка 
профессиональной проектной задачи; 2) реше-
ние задачи – создание проекта; 3) представле-
ние результатов (презентация проекта); 4) под-
ведение итогов проектной деятельности.

Постановку проектной задачи осущест-
вляет, как правило, педагог. он дает задание – 
создать проект на профессиональную тему, 
которую студент выбирает в соответствии со 
своими предпочтениями и интересами. Функ-
ция педагога – организующая, консультатив-
ная, координирующая, контролирующая. он 
определяет вектор интегрированной проект-
ной работы студента.

Решение профессиональной задачи пред-
ставляет собой создание междисциплинарно-
го проекта (например, детского сада, школы 
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вают их. объявляется конкурс на самый кре-
ативный проект. так происходит целенаправ-
ленное и последовательное развитие интегри-
рованных проектных навыков и умений.

Междисциплинарные проекты способст- 
вуют активизации познавательной деятельно-
сти студентов – развитию мышления (логиче-
ского, критического, проектного, интегриро-
ванного), восприятия, внимания, памяти, во-
ображения, речи; повышению уровня общей и 
профессиональной культуры.

таким образом, интегрированный проект 
обладает большим потенциалом в плане фор-
мирования у студентов профессиональных 
компетенций, помогает осуществлять твор-
ческий и профессиональный рост, позволяет 
осознать связи между профильными и непро-
фильными дисциплинами. Развитые проект-
ные умения и навыки, интегрированное мыш-
ление, несомненно, повысят уровень конку-
рентоспособности будущего специалиста.
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мации и преобразует ее в практический про-
дукт (проект).

Интеграция нескольких профессиональ-
ных дисциплин способствует более широкому 
и целостному взгляду на будущую специаль-
ность, позволяет детально рассмотреть про-
блему и решить ее с максимальным привлече-
нием знаний по специальности.

В междисциплинарном проекте важна ин-
теграция профильных и непрофильных дисци-
плин (таких как «иностранный язык», «куль-
тура речи», «история», «информатика» и др.). 
именно такая многоуровневая интеграция 
дает студентам возможность осознания буду-
щей специальности во взаимосвязи с другими 
науками, а также позволяет приобретать про-
фессиональные знания посредством непро-
фильных дисциплин (например, с помощью 
иностранного языка можно читать статьи за-
рубежных ученых). 

Создавая междисциплинарный проект, 
студенты используют иностранный язык как 
средство овладения будущей специальностью. 
Работа над проектом дает им шанс познако-
миться с иноязычными сайтами, узнать о де-
ятельности коллег из других стран. Студенту 
становятся доступны аутентичные материалы. 
он получает опыт использования иностран-
ного языка для решения задач по своему про-
филю, учится находить информацию на ино-
странном языке и переводить ее. Все это убеж-
дает обучаемых в том, что иностранный язык 
способен расширить их профессиональный 
кругозор.

В настоящее время любая деятельность, в 
том числе проектная, неотделима от последних 
достижений в области информационных тех-
нологий. каждый проект требует их активного 
привлечения. таким образом, студент приоб-
ретает навыки использования компьютерных 
технологий в профессиональных целях, повы-
шает уровень информационной культуры. 

Формирование интегрированных проект-
ных умений и навыков следует проводить по-
ступенно, от простого проекта к сложному. 
Первым может быть мини-проект с презента-
цией на иностранном языке – «Мои достиже-
ния в … (спорте, искусстве и т. д.)». Второй – 
групповой мультимедийный междисципли-
нарный проект с решением профессиональ-
ной задачи и презентацией результатов. тре-
тий – индивидуальный проект. защита проек-
тов проходит на междисциплинарных конфе-
ренциях. Студенты представляют свою рабо-
ту на иностранном языке, отвечают на вопро-
сы, участвуют в обсуждении проектов, оцени-
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за рубежом. это произошло во время тради-
ционного китайского новогоднего праздника, 
все детские сады, школы и университеты не 
работали, все учащиеся были на каникулах. 
По мере распространения эпидемии прави-
тельство по всему региону издало чрезвычай-
ные уведомления, призывающие отменить 
все мероприятия, где собирались люди. были 
временно закрыты все общественные заведе-
ния, кроме необходимых для жизнеобеспече-
ния, таких как аптеки и продовольственные 
магазины. Впоследствии Министерство обра-
зования также издало распоряжение времен-
но закрыть все учебные заведения, репети-
торские организации, отложить начало учеб-
ного процесса в детских садах, школах, уни-
верситетах и строго ограничить возвращение 
учащихся в университеты. были отложены на 
неопределенный срок сдача государственных 
экзаменов для поступления в магистратуру, 
сдача тестов для определения уровня владе-
ния каким-либо иностранным языком, а так-
же другие виды испытаний. 

отсрочка начала учебного процесса бес-
покоила всех родителей, учителей и Мини-
стерство образования кнР. В этой сложной 
ситуации было необходимо найти пути реше-
ния проблемы обучения учащихся дома. Спа-
сительным и перспективным решением, вы-
ходом из такой непростой ситуации стала са-
мообразовательная деятельность учащихся. 
однако необходимо было озаботиться эф-
фективностью самообразовательной деятель-
ности в новых, созданных эпидемией коро-
навируса условиях домашнего обучения уча-
щихся.

Ведущая группа Министерства образова-
ния кнР по противодействию проблемам, свя-
занным с эпидемией коронавирусной пневмо-
нии, в начале февраля выпустила несколько 
уведомлений, в которых содержится призыв к 
использованию онлайн-платформы, в связи с 
«приостановкой занятий не прекращать учебу, 
продолжать обучение без промедления» [1], а 
также предложила спецификации и порядок 
онлайн-обучения. например, одно из требо-
ваний гласит, что «учителям нельзя практи-
ковать онлайн-обучение сверх предела, нель-
зя преподавать во время перерывов» [5]. «уни-
верситеты должны полностью взаимодейство-
вать с платформой учебных программ в орга-
низациях онлайн-обучения и выбирать луч-
шие планы, которые соответствуют реальным 

Interdisciplinary integration in project 
activities of students
The article deals with the peculiarities, principles 
and stages of the interdisciplinary integration in 
project activities of students. There is concluded 
that the interdisciplinary project helps to develop the 
professional competences providing the improvement 
of the quality of the professional training and the 
levels of the competitiveness of future specialists.

Key words: interdisciplinary integration, project 
activities, integrated thinking, interdisciplinary 
project, competitiveness.
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СамОСтОятЕЛьная рабОта 
уЧащИХСя в КИтаЕ вО врЕмя 
КарантИна Из-за КОрОнавИруСа  
КаК нЕОбХОДИмая 
СОСтавЛяющая СамОразвИтИя

Рассматривается опыт китайских учащихся, 
которые самостоятельно занимаются дис-
танционным онлайн-обучением во время ка-
рантина из-за коронавируса. Подчеркивает-
ся степень принятия онлайн-обучения учащи-
мися разного уровня и возраста, обращается 
внимание на продуктивность обучения, все-
стороннее улучшение, повышение качества 
обучения. Придается большое значение об- 
учению учителей, изменению роли учителей в 
учебном процессе. 

Ключевые слова: самостоятельность, само-
развитие, самообразовательная деятель-
ность, дистанционное обучение, онлайн-об- 
учение, домашнее обучение, новые условия, 
платформа.

2020 год – необычный год для руководи-
телей китая и для китайского народа. В конце 
января в провинции Хубэй началась вспышка 
инфекционного заболевания, источником ко-
торого явился коронавирус. В течение корот-
кого времени вирус распространился по все-
му китаю, и было много случаев заражения 
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курсов не должна превышать 20 минут. Вни-
мание должно быть уделено «ключевым» 
классам (например, выпускным), для них шко-
лы стремятся достичь индивидуального под-
хода – «одной группы, одного плана, одного 
ученика, одного списка» [7], что означает от-
дельный список для каждого отдельного уче-
ника, различный план для каждой группы.

После официального начала учебного 
процесса, чтобы возобновить преподавание в 
школе, школы должны правильно проанализи-
ровать учебную ситуацию, тщательно изучить 
результаты домашнего обучения, провести ди-
агностическую оценку качества обучения и со-
ставить целевой план обучения.

Комплексная поддержка платформы. 
Для высокой эффективности онлайн-обучения 
необходима техническая поддержка. Для сту-
дентов со способностями к самообразователь-
ной деятельности онлайн-обучение может 
быть реализовано в основном путем просмо-
тра записанных видеокурсов. 

В начале февраля Министерство образо-
вания кнР запустило 24 000 курсов на 22 он- 
лайн-платформах для онлайн-обучения в уни-
верситетах, которые открыты с правом бес-
платного пользования для всех студентов по 
всей стране. «на самом деле, эти платформы 
создаются не в спешке, не только для того, 
чтобы справиться с эпидемией коронавируса. 
уже несколько месяцев, даже несколько лет 
назад в течение долгого времени они были хо-
рошо организованы, тщательно отобраны про-
фессиональными преподавателями, у каждо-
го урока есть гарантия качества», – сообщи-
ли сотрудники Министерства образования  
кнР [4]. 

Для обеспечения беспрепятственного про-
хождения онлайн-обучения платформа курса 
была технически подготовлена с 30 января ны-
нешнего года, включая различные тесты и про-
верки. «Мы увеличили основание базы плат-
форм, чтобы избежать “заторов” в одно и то же 
время, на той же платформе и в том же курсе. 
что касается формы курсов, Министерством 
образования предлагаются различные вари-
анты, включая MOCC (www.icourse163.org), 
SPOC (онлайн-курс для маленьких групп), экс-
периментальный курс по виртуальному моде-
лированию и т. д. В плане содержания они 
охватывают 12 специальностей бакалавриата 
и 18 основных категорий профессиональных 
колледжей. В то же время на всех онлайн-
платформах имеются разделы с инструкция-
ми и технической поддержкой для преподава-

условиям» [2]. однако потребности в обуче-
нии учащихся разных классов различны, усло-
вия онлайн-обучения в разных регионах так-
же различны. как решить эти проблемы и луч-
ше достичь целей обучения с помощью новой 
формы онлайн-курсов – стало первым «тесто-
вым вопросом», с которым столкнулись пре-
подаватели и студенты.

В середине февраля 2020 г. Министерство 
образования кнР еще раз подчеркнуло, что 
во время отсрочки начала учебного процес-
са все регионы должны объединить местные 
учебные ресурсы, организовывать общие ме-
роприятия и искать правильный выход в раз-
ных ситуациях, чтобы избежать «единого ре-
шения для всех». В частности, нужно запре-
тить школам организовывать учителей для за-
писи уроков, это является избыточной нагруз-
кой для них [6].

В китае большое количество школьников. 
из-за разных условий в регионах, возрастных 
особенностей учащихся, физического и умст- 
венного развития, а также других факторов 
познавательные способности учеников раз-
личные, поэтому работа по онлайн-обучению 
должна проводиться местным объединени-
ем. она должна быть организована в соответ-
ствии с местными условиями и школьной си-
стемой, все должно исходить из реальной си-
туации. По возможности нужно стараться из-
бегать ситуации обучения в форме «безразлич-
ных онлайн-классов», когда ученики занима-
ются вынужденно, незаинтересованно. уточ-
няющие требования к онлайн-обучению были 
изданы в различных местах.

В Департаменте образования провинции 
чжэцзян издали распоряжение, в котором го-
ворится, что научно обоснованным является 
следующий график онлайн-обучения: время 
обучения (урока) в каждом классе составляет 
около 20 минут для начальной школы и 30 ми-
нут для средней школы. общая продолжитель-
ность онлайн-обучения строго ограничена.

В Департаменте образования провинции 
гуаньдун объявили, что необходимо полно-
стью учитывать особенности онлайн-обучения 
в домашних условиях, а также замедлить тем-
пы обучения, соблюдать стандарты учебной 
программы, запретить чрезмерные требова-
ния и сверхнормативное обучение, чтобы из-
бежать отдельных и необычных вопросов, а 
также сложных проблем. необходимо разум- 
но распределять учебное время, не выдви-
гать одинаковые требования для учащихся на-
чальных классов. Продолжительность онлайн-
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В некоторых местах и школах использу-
ются самостоятельно разработанные онлайн-
платформы для обучения, чтобы предостав-
лять более целенаправленные услуги по учеб-
ным программам. например, в городе ухань 
провинции Хубэй, где эпидемия вызвала наи-
более серьезные последствия, органы муни-
ципального образования в срочном порядке 
объединились с представителями «тэнсюнь» 
(Tencent), чтобы приступить к созданию плат-
форм для «облачных классов» начальных и 
средних школ.

утром 10 февраля для 900 000 школьни-
ков в ухани начался необычный первый урок 
в прямом эфире. эффект от посещения он- 
лайн-занятий оказался сильнее, чем ожида-
лось. После того как один отец шестиклассни-
ка сопровождал ребенка в онлайн-классе, он 
заявил, что очень беспокоился о проблемах в 
сети или прерывании, которое могло умень-
шить эффект обучения ребенка, но после это-
го первого урока он понял, что сеть работала 
относительно «гладко» и детям все понрави-
лось [3].

В сельской местности и отдаленных гор-
ных районах доступ к интернету ограничен, 
по этой причине с 17 февраля 2020 г. китай-
ское образовательное телевидение передает 
соответствующие учебные ресурсы для поль-
зователей по всей стране через спутниковую 
платформу, охватывающую отдаленные и 
бедные сельские районы, особенно районы со 
слабым сетевым сигналом. контент, трансли-
руемый на телеканале, в основном ориенти-
рован на потребности учащихся для вступи-
тельных экзаменов в среднюю школу и сда-
чи егэ.

адаптация учителей к новым ролям. 
Существует большая разница между онлайн-
обучением и реальным преподаванием в клас-
се. «Приостановка занятий без прекраще-
ния учебы» также выдвигает новые требова-
ния для учителей. В реальном классе проще 
наблюдать за успеваемостью и реакцией уче-
ников, намного сложнее принять во внимание 
успеваемость и реакцию каждого ученика в 
онлайн-классе. 

онлайн-обучение требует использования 
различного программного обеспечения, и не-
которым учителям старшего возраста нуж-
но тратить больше времени на ознакомление 
с программой и техникой. например, 50-лет-
ний учитель математики в шаньдуне впервые 
использовал прямую трансляцию и по ошиб-
ке раскрыл эффекты, а его жена, думая, что 

телей, которые позволяют им повысить свою 
профессиональную квалификацию и методику 
преподавания в области информатики. здесь 
также есть разделы по профилактике эпиде-
мий. В них излагаются общие курсы по эпи-
демиологическим и инфекционным болезням 
для того, чтобы помочь предотвратить и кон-
тролировать эпидемии и повысить знания о 
здоровье» [4].

Принимая во внимание влияние эпидемии 
коронавируса на снижение экономики в це-
лом, крупные компании сокращают набор но-
вого персонала, маленькие предприятия нахо-
дятся на грани банкротства. В связи с этим в 
2020 г. для выпускников университетов бу-
дет доступно меньше рабочих мест, и многие 
платформы онлайн-обучения предлагают кур-
сы по психологии, планированию будущей ка-
рьеры, обучение профориентации и руковод-
ство по обучению за рубежом, чтобы сопро-
вождать будущее развитие студентов в более 
оптимистичной среде.

Для школьников Министерство образова-
ния интегрировало высококачественные учеб-
ные ресурсы: с 17 февраля 2020 г. открыта об-
щенациональная облачная платформа для сети 
начальных и средних школ (ykt.eduyun.cn), 
учебные ресурсы предоставляются бесплатно, 
в том числе с первого класса начальной школы 
до третьего класса средней школы. 

кроме того, в процессе обучения требу-
ется взаимодействие школьников и учителей. 
исходя из этого, многие школы и учителя вы-
бирают платформу, которая может обеспечи-
вать прямую трансляцию в режиме онлайн, ви-
део в групповом чате и другие функции. Мно-
гие офисные приложения специально расши-
ряют для этого функции онлайн-обучения. на-
пример, «Вичат» (WeChat) поддерживает учи-
телей для запуска «групповой прямой транс-
ляции» в групповых чатах класса. Родители и 
ученики могут смотреть прямо через «Вичат», 
а апплет «класс батлер» может загружать фо-
тографии домашних заданий без установки до-
полнительных приложений. 

Приложение «Диндин» (Dingding) охва-
тывает 50 млн пользователей по всей стране. 
чтобы удовлетворить возникший спрос, про-
грамма «урок дома» приложения «Диндин» 
расширяет 100 000 облачных серверов через 
AlibabaCloud. это необходимо для того, что-
бы противостоять огромному влиянию трафи-
ка. Многие учителя также превратились в бло-
геров и преподают в прямом эфире в приложе-
нии «тэнсюнь» (TencentClass).
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гося, своего рода удаленным «всегда присут-
ствующим».

одновременно с «приостановкой занятий 
без прекращения учебы» Министерство обра-
зования кнР также подчеркнуло необходи-
мость защищать права и интересы учителей. 
учителям, участвующим в онлайн-обучении 
или дистанционном обучении в интернете, за- 
считываются часы обучения (зачетные еди-
ницы) в соответствии с количеством часов, 
определенных оценкой. учителя отвечают за 
онлайн-обучение и преподавание, онлайн-ре- 
петиторство и ответы. коррекция домашних 
заданий и другие виды работ включаются в об-
щую рабочую нагрузку и в управление произ-
водительностью [5].

новые условия обучения, в которые вы-
нужденно поставлены китайские учащиеся, по 
нашему мнению, вызвали более ответственное 
отношение у них к учебе, а онлайн-обучение 
способствует их самостоятельности и самораз-
витию, что является, несомненно, положитель-
ным эффектом в такой непростой ситуации.

Список литературы
1. используя онлайн-платформы, не прекра-

щайте учебу (на кит. яз.) [электронный ресурс] // Ми- 
нистерство образования китая. URL: http://www.
moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202001/t2020
0129_416993.html (дата обращения: 29.01.2020).

2. организация онлайн-обучения и управ-
ления работой университетов во время каранти-
на и борьбы с эпидемией [электронный ресурс] 
(на кит. яз.) // Министерство образования китая. 
URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s59
87/202002/t20200205_418131.html (дата обращения: 
05.02.2020).

3. Первый урок 2020 года в ухане: 900 000 уче- 
ников вместе «влетают» в «облачный класс» (на кит. 
яз.) [электронный ресурс]. URL: http://news.eastday.
com/eastday/13news/auto/news/china/20200210/u7ai
9081460.html (дата обращения: 10.02.2020).

4. Совместная контрольная пресс-конференция 
госсовета (на кит. яз.) [электронный ресурс]. URL: 
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202002/t2020
0213_420702.html (дата обращения: 15.02.2020).

5. уведомление Ведущей группы по борьбе 
с вспышками эпидемии коронавируса Министер-
ства образования о работе по нескольким вопросам 
выполнения работы учителя в установленные сро-
ки (на кит. яз.) [электронный ресурс] // Министер-
ство образования китая: URL: http://www.moe.gov.
cn/srcsite/A10/s3735/202002/t20200213_420863.html  
(дата обращения: 29.01.2020).

6. уведомление об организации работы в связи 
с «приостановкой занятий без прекращения учебы» 
при отложенном открытии начальных и средних 

он записывал видео несколько раз, постоянно 
прерывала его, звала перекусить. эта прямая 
трансляция была загружена в интернет учени-
ком, и учитель математики случайно стал ин- 
тернет-знаменитостью, собрав миллионы лай-
ков и большое количество комментариев.

отделы образования в различных местах 
усилили возможности информатизации учи-
телей и преподавателей, приняли соответству-
ющие меры поддержки, а также предоставили 
поддержку и гарантию для учителей и препо-
давателей в проведении научного и эффектив-
ного онлайн-обучения и преподавания. чжец-
зянский университет иностранных языков на 
официальном сайте открыл раздел «общение 
в режиме онлайн для всех», предлагая препо-
давателям, имеющим опыт преподавания в ин-
тернете, делиться своим опытом и давать ре-
комендации для других преподавателей в ре-
жиме онлайн. нанкэйский университет запу-
стил серию онлайн-тренингов по обучению 
навыкам, каждый день проводится прямая 
трансляция для преподавателей в режиме он-
лайн. обучение охватывает различные сцена-
рии применения, такие как лекции, обсужде-
ния в классе, выпуски упражнений и исправ-
ления домашних заданий. В настоящее время 
по данным программам обучаются более 1 200 
преподавателей, на каждом курсе учатся око-
ло 500 человек.

В процессе онлайн-обучения учителям не-
обходимо адаптироваться к новым ролям. 

Во-первых, учителя должны играть роль 
руководителей, чтобы направлять ученика на 
самостоятельную деятельность под их руко-
водством, преподаватель-руководитель дает 
указания и отвечает на вопросы. В домашнем 
обучении отсутствует атмосфера, когда учите-
ля и ученики физически находятся рядом, со-
ответственно, работа учителя может быть эф-
фективна только в том случае, если он дает ин-
дивидуальное указание и оказывает помощь 
каждому ученику. 

Во-вторых, учителя должны хорошо ори-
ентироваться во всем. учитель должен хоро-
шо знать онлайн учебные ресурсы и в то же 
время понимать особенности и потребности 
учеников, чтобы направить их на выбор нуж-
ного контента с целью максимально повысить 
эффективность обучения. 

В-третьих, учителя должны играть роль 
«обучающих компаньонов». При отсутствии 
одноклассников и друзей в домашнем обуче- 
нии учитель должен поменять свою роль и 
стать надежным «компаньоном» для учаще-
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Independent work of students  
in China during the isolation period  
caused by coronavirus as a necessary 
component of self-development
The article deals with the experience of the Chinese 
students who independently realize distance e-learn- 
ing during the isolation period caused by corona- 
virus. There is emphasized the degree of accepting 
e-learning by the students of different level and 
age. The author pays attention to the learning pro- 
ductivity, the comprehensive improvement and the 
raise of the learning quality. There is highlighted the 
teachers’ learning and the change of the teachers’ 
role in the educational process.

Key words: independence, self-development, self-
educational work, distance learning, e-learning, 
home schooling, new conditions, platform.
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ОбразОватЕЛьнОЕ СОбытИЕ 
КаК СрЕДСтвО вОСПИтанИя 
ДЕмОКратИЧЕСКОй КуЛьтуры 
ПОДрОСтКОв

Обосновывается возможность использова-
ния образовательного события как современ-
ной формы работы с подростками, обеспечи-
вающей активное включение последних в «про-
странство деятельностных проб» и совмест-
ный поиск смыслов и ценностей происходяще-
го. Даются обобщенные характеристики об-
разовательного события, предлагается мат- 
рица его проектирования, применение кото-
рой возможно в образовательных организаци-
ях различных типов.

Ключевые слова: демократическая культура, 
подростковый возраст, педагогическое сред-
ство, образовательное событие, рефлексия.

Современный этап общественного разви-
тия характеризуется динамичностью социаль-
ной ситуации, разнообразием идей, поликуль-
турностью и многополярностью окружающе-
го мира. осмысление современной жизни ори-
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имеет большие возможности для организации 
работы в данном направлении. однако анализ 
имеющейся психолого-педагогической лите-
ратуры и опыта работы образовательных орга-
низаций свидетельствует о том, что современ-
ная школа существует в условиях так называ-
емой догоняющей модернизации, когда цен-
ности образования как системы, образующей 
личность и обеспечивающей мотивацию об- 
учающегося к самосовершенствованию, усту-
пают место менторству и заучиванию боль-
шого объема информации. В настоящее вре-
мя мы наблюдаем практически полное отсут-
ствие механизмов, которые обеспечивали бы 
ценностное наполнение образования и реаль-
ной практики по целенаправленной реализа-
ции демократических принципов в образова-
тельных организациях.

Система современных психолого-педаго- 
гических знаний содержит описание множест- 
ва средств, направленных на развитие качеств 
личности, соответствующих смысловому по- 
лю изучаемой нами категории (ктД, само- 
управление, субъектно-ориентированные об-
разовательные технологии и т. п.), однако ре-
зультаты исследований по определению уров-
ня сформированности Дк школьников свиде-
тельствуют о недостаточном ее развитии, не-
понимании сути отдельных ее принципов и 
демонстрируют низкий уровень сформирован-
ности умений, характерных для развитой Дк 
личности [20]. таким образом, возникает не-
обходимость поиска новых решений в орга-
низации взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, новых ориентиров для от-
бора используемых педагогических средств. 

опираясь на определение В.б. ежеленко, 
мы рассматриваем средства как педагогиче-
скую категорию и придерживаемся следующе-
го определения: средства представляют собой 
«предметы, действия, явления в природе и об-
ществе, в мышлении человека, весь реальный 
мир как обстоятельство для формирующейся 
личности, во всех его проявлениях в целом и 
частном, входящий в его окружение реально 
и мыслимо сначала в абстрактном представле-
нии педагога, а затем в педагогическом про-
цессе, соотносимые им с педагогической це-
лью» [7, с. 301]. Мы считаем, что в современ-
ных образовательных условиях все используе-
мые педагогические средства должны соответ-
ствовать таким требованиям, как ценностно-
смысловое наполнение, интерактивность, на-
правленность на субъектно-ориентированный 
характер взаимодействия, рефлексивность.

ентирует образование на воспитание личности, 
способной успешно существовать в социуме. 
успешность в реалиях современного, ориен-
тированного на демократию мира предполага-
ет овладение инструментами конструктивного 
взаимодействия, высокую меру самостоятель-
ности и ответственности за свои поступки, на-
личие способности к поддержанию конкурент-
ных преимуществ и продвижению собствен-
ных идей цивилизованными способами, стрем-
ление к постоянному саморазвитию и самосо-
вершенствованию. 

Мы считаем, что данным характеристикам 
максимально соответствует категория демо-
кратической культуры (Дк) личности как со-
вокупность качеств личности, определяющих 
способность человека осуществлять эффек-
тивное социальное взаимодействие на осно-
ве освоенных демократических ценностей об-
щества и понимания собственных особенно-
стей. В структуре данного понятия мы выде-
ляем пять компонентов: познавательно-ми- 
ровоззренческий, коммуникативный, эмоцио- 
нально-волевой, деятельностно-практический 
и перцептивный.

Подростковый возраст является периодом, 
благоприятным для воспитания исследуемого 
нами качества: «…ребенок начинает воспри-
нимать и переживать себя в качестве “соци-
ального индивида”, и у него возникает потреб-
ность в новой жизненной позиции и в обще-
ственно значимой деятельности, обеспечива-
ющей эту позицию» [3, с. 211]. критичность 
мышления, социальная активность, обостре-
ние внутриличностных противоречий, стрем-
ление к самоопределению – данные характе-
ристики создают необходимые условия для 
развития качеств, свойственных Дк. однако 
становление современного подростка проис-
ходит в условиях целого ряда различных фак-
торов влияния и социальных рисков: распро-
странения интернета, отсутствия обществен-
ного заказа на определенную желательную 
жизненную траекторию вырастающего под-
ростка, высокой социальной напряженности 
и неопределенности, изменения структуры и 
сущности понятия «семья», размытой иден-
тичности подростка в контексте изобилия ва-
риантов идентификации (Л.а. Регуш, н.В. та-
марская, к.Д. Хломов, P. McLaren) [13; 14; 17; 
18; 21]. Данные факторы зачастую не учитыва-
ются в образовательном процессе, что затруд-
няет процесс становления подростка как субъ-
екта собственной жизнедеятельности.

школа как социальный институт, реали-
зующий задачи обучения и воспитания детей, 
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и напряженную работу и переживание» [19, 
с. 122]. В.и. Слободчиков утверждает: «…
требуется длительный процесс конверген-
ции, сворачивания “чистой” потенциально-
сти в точку (обретение души), с которой толь-
ко и возможно становление авторства и уни-
версальность само-развития, т. е. проявление 
самостоятельности и появление собственно-
го “я”. Собственно говоря, во встрече, в со-
бытии пластичной органичности ребенка и 
действенной программы взрослого и начина-
ется становление индивидуальных способно-
стей (как содержаний индивидуальной психи-
ки), происходит обретение все большей свобо-
ды от своей незаданности и все большей сво-
боды для своей собственной укорененности в 
человеческом сообществе …» [16, c. 181]. 

Мы согласны с учеными и считаем, что раз-
витие ребенка всегда связано с его активным 
включением в то или иное сообщество, кото-

Среди всего многообразия существую-
щих средств обучения и воспитания подрост-
ков мы можем выделить такую форму взаимо-
действия взрослых и детей, как о б р а з о в а - 
т е л ь н о е  с о б ы т и е .  идея событийности не 
является новой для педагогической науки и 
практики: еще а.С. Макаренко отмечал, что 
большое значение в жизни человека имеют 
яркие и волнующие события [10], а Д.б. эль-
конин утверждал, что «событие не является 
следствием и продолжением естественного 
течения жизни. Событие связано как раз с пе-
рерывом этого течения и переходом в дру-
гую реальность. то есть событие должно быть 
осмыслено как ответственное действие, как пе-
реход из одного в другой тип поведения, от од-
них представлений к другим, от непонимания 
другого к его освоению и принятию. Собы-
тие нельзя понимать как случайность. Собы-
тие предполагает очень серьезную, трудную 

рис. 1. Матрица проектирования образовательного события
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нимания формата события (экспедиция, урок, 
дискуссия, проект и т. п.).

3. образовательное событие – это место 
разворачивания интенсивных проб его участ-
ников на пределе знаний и возможностей. Со-
вместное переживание происходящего созда-
ет возможность сопоставить различные пози-
ции и точки зрения в ходе совместного обсуж-
дения случившегося, «примерить» его участ-
никам разные роли.

4. Ситуация неопределенности создает 
условия для субъектного поведения, а так-
же для творческого поиска путей преодоле-
ния этой ситуации. Деятельность в ситуации 
неопределенности создает возможности для 
выбора средств и способов деятельности, что 
формирует ответственность за общий и инди-
видуальный образовательный результат.

5. образовательное событие – это про-
странство для самоизмерения, поиска иден-
тичностей, самоопределения, что предпола-
гает наличие рефлексивного контекста собы-
тия. «Специально выстроенное пространство 
рефлексии позволяет участникам обнаружи-
вать собственные успехи и дефициты (соот-
ветствие и разрывы между идеальным образом 
себя и реальным), ставить задачи на собствен-
ное продвижение, находить или создавать ре-
сурсы для этого» [11, c. 103].

Далее мы приводим матрицу проектирова-
ния образовательного события (рис. 1). опира-
ясь на целевые ориентиры процесса воспита-
ния Дк обучающихся, мы предлагаем следу-
ющие рекомендации по проектированию кон-
кретного образовательного события.

1. В процессе определения целей и задач 
события продумывать смысловые ориенти-
ры события в контексте компонентов ДК, 
отвечая на вопросы о том, какие ценностные 
ориентации будут формироваться у школьни-
ков в ходе работы, каковы возможности собы-
тия для обеспечения лучшего понимания ре-
бенком собственных особенностей и мотивов, 
каковы результаты проектируемой формы в 
контексте личностного роста детей и разви-
тия взаимодействия его участников (ценност-
ное ядро). Для темы нашего исследования ин-
тересной является классификация форм в за-
висимости от уровня воспитательных резуль-
татов детей [15, с. 20], которая может послу-
жить ориентиром при определении ценностно-
целевых установок организуемого события.

Мы считаем, что максимально соответст- 
вуют смысловым характеристикам образова-
тельного события формы, характеризующие 
третий уровень образовательных результатов, 

рое, в свою очередь, выступает главным усло-
вием развития всех сущностных сил и способ-
ностей человека. Максимально соответствуют 
идеям Дк условия событийной общности: 

– диалог как форма общения, основанная 
на априорном внутреннем принятии друг дру-
га как ценности и предполагающая ориента-
цию на индивидуальную неповторимость каж-
дого из субъектов;

– педагогика сотрудничества, в основе ко-
торой – идея творческого взаимодействия пе-
дагога и ребенка, личностно ориентированный 
подход к воспитанию;

– духовно-эмоциональное общение: собы-
тие происходит как «встреча духовных миров 
его участников, которая объединяет их в цен- 
ностно-смысловом и эмоциональном отноше-
нии» [16, c. 182]. 

В современном поликультурном и много-
полярном мире образование становится важ-
ным институтом, обеспечивающим развитие 
способностей ребенка эффективно взаимодей- 
ствовать в социуме, противостоять негатив-
ным воздействиям окружающей социальной 
среды и при этом сохранять устойчивые цен-
ностные ориентации. образовательное собы-
тие, на наш взгляд, способно стать формой ра-
боты, максимально соответствующей реше- 
нию данных задач, т. к. именно событийность 
выступает своеобразным противовесом заор-
ганизованности, характерной для современ-
ной школы. опираясь на существующие опре-
деления данной формы и изучение опыта ее ис-
пользования в образовательном процессе, мы 
предлагаем собственную ее трактовку. о б р а -
з о в а т е л ь н о е  с о б ы т и е  – это форма субъ-
ект-субъектного взаимодействия участников 
образовательного процесса, предполагающая 
совместное определение ценностно-ориенти- 
рованного содержания деятельности и отсут-
ствие организационной определенности, ре-
зультатом которого являются личностно зна-
чимые изменения субъектов деятельности.

образовательное событие не имеет четко-
го плана подготовки и проведения, но долж-
но соответствовать следующим общим харак-
теристикам.

1. наличие ценностного и смыслового де-
фицита («разрыва»), ситуации неопределенно-
сти, которая является значимой для участни-
ков взаимодействия. это проблема, которую 
невозможно решить, используя известный 
большинству алгоритм действий.

2. Существование «точки опоры», с одной 
стороны, как некой системы общепринятых 
ценностных ориентиров, а с другой – как по-
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также для создания соответствующего эмоци-
онального фона обсуждения, для возникнове-
ния чувства сопричастности ребенка к проис-
ходящему, развития эмпатии и способности к 
сопереживанию. 

В табл. 2 предложены конкретные реко-
мендации по отбору содержания материала в 
соответствии с задачами воспитания Дк под-
ростков, а также отражено возможное содер-
жание деятельности и других участников об-

за счет формирования активной жизненной 
позиции, стремления к самосовершенствова-
нию и рефлексивного характера.

2. Предусмотреть способы использования 
содержания изучаемого (обсуждаемого) ма-
териала, а также продумать варианты отбо-
ра педагогических средств для развития си-
стемы представлений подростков об окру-
жающей действительности, о способах кон-
структивного взаимодействия в социуме, а 

уровень 
результата

Общая характеристика 
результата Формы деятельности Пример формы  

воспитания ДК

Первый

Приобретение  
социальных знаний  
об общественных нормах, 
устройстве общества,  
о социально одобряемых 
и неодобряемых формах 
поведения в обществе, 
первичного понимания 
социальной реальности  
и повседневной жизни

Формы взаимодействия учителя 
и ученика: беседа, рассказ, игра 
с ролевым акцентом, олимпиады, 
факультативы, посещение театров, 
музеев, галереи; занятия в кружках, 
объединениях; социальная проба, 
участие в делах класса, школы, 
экскурсии, туристические поездки

беседа «я и мы», ролевая 
игра «Мы среди людей», 
концерт «они сражались 
за Родину», беседа «твои 
права и обязанности», эссе 
«когда нарушили мои права, 
я…», встреча-концерт «Мой 
домашний очаг», научно-
практическая конференция 
«Право жизни»

Второй

Получение опыта 
переживаний  
и позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), 
ценностного отношения  
к жизни в обществе

Формы взаимодействия школьников 
между собой в классе, школе, 
т. е. в близкой социальной среде: 
дебаты, тематический диспут, игра 
с деловым акцентом, дидактический 
театр, общественный смотр 
знаний; концерты, инсценировки, 
праздничные «огоньки», 
художественные выставки в классе 
или школе; спектакли, коллективное 
творческое дело, трудовые десанты, 
сюжетно-ролевые продуктивные 
игры, туристический поход, 
краеведческий клуб

ярмарка милосердия, 
дискуссия «человек 
человеку… бревно?», 
поэтический вечер 
«Перекресток души», 
рефлексивная игра «кто я? 
какой я?», интерактивная 
беседа «Мои лучшие 
качества», дискуссия «нужно 
ли быть терпимым?», 
диагностическое эссе 
«я отношу себя к тем, 
кто никогда не…», 
театрализованный конкурс 
«Все флаги в гости будут  
к нам», деловая игра «это я» 

третий 

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного действия, 
когда ребенок становится 
социальным деятелем, 
гражданином, свободным 
человеком, приобретает 
то мужество, готовность 
к поступку, без которых 
немыслимо существование 
гражданина, проявление 
гражданской идентичности

Формы взаимодействия школьника  
с социальными субъектами  
за пределами школы, в открытой 
общественной среде: проблемно-
ценностная дискуссия  
с участием внешних экспертов, 
социально-моделирующая игра, 
исследовательские проекты, 
школьный музей-клуб, внешкольные 
акции, благотворительные 
концерты, гастроли школьной 
самодеятельности;  
художественные акции в социуме,  
социально-образовательный 
проект, туристическая экспедиция, 
поисковая работа, создание 
экологической тропы

Дебаты «человек с оВз 
(не) может быть счастлив», 
беседа-рефлексия «кто, если 
не мы?», тренинг «я среди 
людей, люди вокруг меня», 
беседа «болото стереотипов», 
ролевая игра «имею право!», 
деловая игра «ключ  
к пониманию»,  
волонтерские акции

Таблица 1
Формы деятельности детей  

в зависимости от уровня воспитательных результатов 
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Основные  
задачи

С О Д Е Р Ж А Н И Е Субъекты  
деятельностив учебной деятельности во внеучебной деятельности

1.
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– обогащение знаний о правах и обязанностях;
– подготовка и проведение творческих фестивалей,  
раскрывающих обычаи и традиции русского народа и других народов;
– совместное планирование, постановка целей и задач, понимание  
необходимости предстоящей работы;
– пополнение системы знаний о себе и об окружающей действительно-
сти (осознание особенностей своей личности, знакомство с социальными 
и моральными нормами, изучение истории родного края и народных тра-
диций и т. п.);
– участие в диспутах и дискуссиях на социально значимые темы

ВСе  
учаСтники оП

– использование содержания 
учебного материала для форми-
рования адекватных представ-
лений;
– участие в конкурсах, виктори-
нах соответствующей тематики;
– привлечение детей к участию 
в интернет-форумах по данной 
тематике

– изучение истории своей семьи;
– изучение истории родного края
(участие в исследовательской деятель-
ности, пополнение материалов школьно-
го музея);
– знакомство с профессиями социально-
го окружения

обучаЮщиеСя

– пополнение системы правовых знаний;
– пополнение системы психолого-педагогических знаний ПеДагоги

– обогащение знаний родителей о своих правах и обязанностях, о правах 
и обязанностях ребенка; 
– обогащение знаний родителей об особенностях собственного  
ребенка;
– участие в совместных социальных проектах РоДитеЛи и члены 

социума– повышение интереса, мотива-
ции родителей к успешной уче-
бе своих детей;
– посещение уроков

– обогащение системы психолого-
педагогических знаний родителей;
– мотивация родителей к участию их со-
вместно с детьми в конкурсах, олимпи-
адах

2.
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– обсуждение вопросов, касающихся жизнедеятельности школы (введение 
школьной формы, организация дежурства и т. п.);
– организация совместной деятельности всех участников оП;
– развитие самоуправления различных уровней

ВСе  
учаСтники оП

– обучение способам эффективного взаимодействия в различных сферах

обучаЮщиеСя– обсуждение спорных и проти-
воречивых ситуаций и фактов;
– моделирование и разрешение 
трудных ситуаций

– организация сюжетно-ролевых  
и имитационных игр;
– организация социально значимой дея-
тельности (реализация социальных про-
ектов, походы, интервьюирование и др.)

– развитие самоуправления, самостоятельности и ответственности  
в принятии решений;
– организация работы творческих и проблемных групп;
– подготовка педагогов к осуществлению эффективного взаимодействия 
со всеми участниками оП

ПеДагоги

– совместное планирование и анализ проведенных мероприятий;
– организация круглых столов по проблемам взаимодействия

РоДитеЛи и члены 
социума

– участие в учебном процессе 
(привлечение родителей  
к организации уроков, вклю-
ченное наблюдение за своим 
ребенком и т. п.)

– участие во внеклассных мероприятиях, 
озеленении школы, субботниках;
– участие в работе управляющего сове-
та школы

Таблица 2
Содержание работы по реализации основных задач воспитания демократической  

культуры школьников
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Продолжение таблицы 2
Основные  

задачи
С О Д Е Р Ж А Н И Е Субъекты  

деятельностив учебной деятельности во внеучебной деятельности

3.
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– обеспечение включенности в деятельность творческих объединений, 
клубов по интересам взрослых и детей;
– реализация исследовательских и социальных проектов;
– развитие системы традиционных совместных дел и праздников (приори-
тет – ктД);
– совместные анализ и планирование работы

ВСе  
учаСтники оП

– эмоциональное осмысление 
отдельных тем учебных дисци-
плин;
– привлечение детей к проведе-
нию уроков;
– осмысленная организация  
и соблюдение режима дня

– систематическая помощь ветеранам  
и престарелым; 
– развитие системы шефства над млад-
шими;
– привлечение детей к проведению вне-
классных занятий;
– организация разновозрастного взаимо-
действия детей;
– включение в волонтерскую деятель-
ность;
– привлечение детей к проведению заня-
тий в системе дополнительного образо-
вания

обучаЮщиеСя

– совместное обсуждение сильных и слабых сторон педагогического коллек-
тива и путей развития;
– обучение педагогов способам организации эффективного взаимодействия 
на основе сотрудничества и диалога, обеспечения партнерской позиции  
в оП;
– интеграция содержания учебных занятий и внеучебной деятельности;
– реализация интегрированных проектов

ПеДагоги

– организация режима дня 
ребенка;
– привлечение родителей  
к участию в учебном процессе

– участие во внеклассных мероприятиях, 
вечерах, спортивных праздниках, чита-
тельских конференциях;
– привлечение родителей к составлению 
программ внеурочной деятельности;
– привлечение к трудовой деятельности, 
– помощь престарелым, участие в празд-
ничных мероприятиях;
– привлечение социальных партнеров  
к организации кружковой работы

РоДитеЛи и члены 
социума
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– обсуждение вопросов, касающихся введения школьной формы, органи-
зации ремонта и подготовки школы к новому учебному году, выполнения 
устава и правил внутреннего распорядка, прав и обязанностей;
– организация сотрудничества и диалогового взаимодействия всех участни-
ков оП;
– развитие самоуправления различных уровней;
– реализация социальных проектов различной направленности

ВСе  
учаСтники оП

– развитие сознательной дисци-
плины на учебных занятиях;
– включение детей в деятель-
ность по оцениванию учебных 
достижений (в том числе соб-
ственных)

– обеспечение права выбора участия  
в различных направлениях внеклассной 
жизни;
– предоставление возможности созда-
ния в школе детской общественной орга-
низации;
– обеспечение возможности детям уча-
ствовать в работе детских общественных 
организаций и объединений за предела-
ми школы

обучаЮщиеСя

– обеспечение возможности свободно высказывать собственное мнение  
по любым вопросам организации жизни школы;
– обсуждение на педсоветах и Мо вопросов, связанных с оптимизацией оП, 
о требованиях новых ФгоС, об обеспеченности учебного процесса, о пре-
емственности обучения в школе, о наставничестве и т. п.

ПеДагоги

– своевременное информирование о результатах учебной и внеучебной дея-
тельности детей;
– активная включенность родителей в процесс оценивания достижений де-
тей и деятельности оу в целом;
– привлечение к участию в отчете школы (презентации деятельности круж-
ков, секций, внеурочной деятельности, учебных достижений по предметам)

РоДитеЛи  
и члены социума
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– предполагать организацию деятельно-
сти, которая потребует от детей переносить 
себя на место познаваемого объекта;

– поддерживать искренность суждений 
ребенка, его желание обсуждать собственные  
проблемы;

– вдохновлять детей на творчество, под-
держивать инициативу;

– содержать ситуации взаимопомощи, со-
переживания, успеха, вызывающие чувство 
веры в собственные силы;

– иметь социально ориентированную на-
правленность [12].

3. Предусмотреть возможность учета ген-
дерных особенностей подростков, социокуль-
турный контекст ситуации.

Результаты наших исследований под-
твердили существование значимых отличий 
в сформированности отдельных компонентов 
Дк мальчиков и девочек. объяснение данных 
отличий связано с особенностями психическо-
го и физиологического развития лиц мужского 
и женского пола. опираясь на результаты на-

разовательного процесса, поскольку, соглас-
но выявленным нами закономерностям, про-
цесс воспитания Дк подростков может осу-
ществляться только комплексно, во взаимо-
действии с родителями и педагогами. 

При отборе эффективных педагогиче-
ских средств (форм, методов и технологий 
деятельности) организации образовательного 
события необходимо отслеживать его соответ-
ствие следующим требованиям:

– формировать установку на рефлексив-
ную деятельность, поиск смыслов познавае-
мого, его значения для собственного развития;

– выстраивать равноправное общение пе-
дагога и обучающихся;

– ориентироваться на субъектность ребен-
ка (его самостоятельность, рефлексивность, 
осознание своего права выбора и несение от-
ветственности за этот выбор, понимание и 
принятие другого мнения);

– обеспечивать участие детей в процес-
сах целеполагания, планирования, анализа со-
бытия;

Основные  
задачи

С О Д Е Р Ж А Н И Е Субъекты  
деятельностив учебной деятельности во внеучебной деятельности
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– обсуждение ценностного аспекта жизнедеятельности человека;
– знакомство с ценностями различных культур;
– освоение ценностей и норм современного общества;
– осознание и развитие системы собственных ценностных ориентаций

ВСе  
учаСтники оП

– использование содержания 
учебного материала для разви-
тия системы ценностных ори-
ентаций каждого ребенка и 
формирования мировоззрения;
– обсуждение личностного 
смысла изучаемого материала

– расширение социальных контактов де-
тей в различных видах деятельности;
– обсуждение ценностно-смыслового 
аспекта осуществляемой деятельности

обучаЮщиеСя

– пополнение системы знаний о себе, особенностях личности и профес-
сиональной позиции;
– развитие способности ставить себя на место другого участника оП

ПеДагоги

– оказание помощи ребенку и самим себе в осмыслении ценностей  
жизни;
– анализ собственных жизненных установок и приоритетов, в том числе 
и в воспитании детей

РоДитеЛи

Окончание таблицы 2
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ставлений. Предложенная нами матрица про-
ектирования образовательного события явля-
ется обобщенным ориентиром, позволяющим 
осуществить разработку сценарного плана со-
вместной деятельности как в учебном процес-
се, так и во внеучебной деятельности обучаю-
щихся.
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зации взаимодействия с девочками и мальчи-
ками как на уроках, так и во внеучебной дея-
тельности.

таким образом, образовательное собы-
тие рассматривается нами как важное педа-
гогическое средство, обеспечивающее пере-
ориентирование деятельности субъектов об-
разовательного процесса с мероприятийного 
подхода на событийный. Данная форма взаи-
модействия создает для подростков соответ-
ствующее поле самореализации, с актуальным 
для них содержанием деятельности и обще-
ния, стимулирующее их субъектное включе-
ние в образовательный процесс за счет созда-
ния ситуации свободного выбора, способству-
ющее формированию системы ценностных 
ориентаций за счет социально значимых, де-
мократически ориентированных норм и пред-

Таблица 3
учет гендерных особенностей подростков в процессе воспитания ДК 

Компонент ДК мальчики Девочки

Познавательно-
мировоззренческий

широкий спектр разнообразной, 
нестандартно поданной информации. 
Минимизированное количество 
повторений освоенного материала

Дозирование объема и разнообразия новой 
информации. Достаточное количество 
повторений для усвоения

Коммуникативный

Высокий темп подачи информации. 
использование групповых 
форм работы с элементами 
соревновательности и обязательной 
сменой лидера

Размеренный темп подачи информации. 
использование групповых форм работы 
с акцентом на взаимопомощь. активный 
личный контакт с педагогом

Эмоционально-волевой

Дозированная эмоциональная подача 
информации, выход на эмоции, 
чувства через логику. ориентация  
на объективизацию оценок ребенка

эмоциональная окрашенность нового 
материала, движение от эмоций  
к логическому осмыслению. 
эмоциональная похвала, положительная 
оценка деятельности

Действенно-
практический

Работа в режиме поисковой 
активности, акцент  
на самостоятельности принимаемых 
решений. Формирование правил  
через практические действия, 
выявление закономерностей, 
осмысление на уровне теории  
после практической работы

Формирование правил поведения  
и общения через речевые навыки: 
изучение правил и обучение применению 
их на практике. использование большого 
количества наглядного материала, опора 
на зрительную память 

Перцептивный

большое количество нестандартных, 
логических заданий. ориентация 
на мнение значимых для подростка 
личностей

большое количество типовых заданий, 
облегчающих манипулирование знаниями 
и представлениями. ориентация на 
мнение других людей в процессе 
оценки окружающей действительности. 
Рефлексивный характер деятельности
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жде всего это мультимедийные технологии в 
обучающих лабораториях типа информацион-
ной среды [8; 15], технологии обучения в он- 
лайн-формате с использованием систем управ-
ления обучением (LMS) на основе различных 
платформ, например Microsoft Teams [12; 20], 
Moodle [7] и др. эти технологии обеспечива-
ют доступность, наглядность, эффективность 
обучения, а также развитие навыков творче-
ских исследований в онлайн-условиях взаимо-
действия «преподаватель – электронный кон-
тент – студент» [22].

актуальной и принципиально важной за-
дачей становится создание учебно-методи- 
ческого обеспечения фундаментальных вузов-
ских онлайн-дисциплин, включая разработку 
лекционных и практических занятий, лабора-
торных работ, модулей проектной деятельно-
сти, зачетов, экзаменов, проводимых в режиме 
«здесь и сейчас». 

к фундаментальным курсам по радиотех-
ническим и инфокоммуникационным направ-
лениям вузовской подготовки относятся дис-
циплины «электродинамика и распростране-
ние радиоволн», «электромагнитные поля и 
волны» [4]. При изучении этих дисциплин сту-
денты обычно испытывают трудности, связан-
ные с недостаточностью остаточных практи-
ческих знаний по высшей математике и физи-
ке, громоздкостью, сложностью и многообра-
зием используемого математического аппара-
та (векторный анализ, теория поля, уравнения 
математической физики), трудностями пред-
ставления и понимания трехмерных вектор-
ных электромагнитных процессов и их дина-
мического характера [2; 3; 5; 6; 16]. 

В зарубежных университетских програм-
мах изучения электромагнетизма отмечают, 
что электродинамика является одной из самых 
важных и трудных дисциплин даже для сту-
дентов старших курсов [10]. M. Iskander основ-
ное внимание уделяет созданию и эффектив-
ному использованию мультимедийных веб-
технологий в преподавании электродинамики 
и микроволновых курсов [13]. описано исполь-
зование таких интерактивных компонентов, 
как виртуальные лаборатории, мультимедий-
ные модули, эМ-моделирование, анимации и 
виртуальное участие в практических приложе-
ниях. В университете тайваня создана школа 
SAVE доступной, визуализированной электро-
динамики для координации работы препода-
вателей, разработки инновационных учебных 
материалов и обмена ими [14]. В соответствии 

Educational event as a means  
of the development of teenagers 
democratic culture
The article deals with the substantiation of the 
potential of using the educational event as a modern 
form of the work with teenagers that provides an 
active including of the last ones in “the environment 
of the activity tests” and the collective search of 
thoughts and values of the current developments. 
There are given the generalized characteristics of 
the educational event and there is suggested the 
matrix of its projecting, its usage is possible in the 
educational institutions of different types.
Key words: democratic culture, adolescence, peda-
gogic means, educational event, reflection. 
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Д.в. семенИхИна 
(Таганрог)

мЕтОДИЧЕСКОЕ ОбЕСПЕЧЕнИЕ 
ОнЛайн-КурСОв ОбуЧЕнИя 
ФИзИКЕ СтуДЕнтОв 
унИвЕрСИтЕта*

Рассматриваются особенности учебно-ме- 
тодического обеспечения онлайн-обучения 
по курсам «Электродинамика и распростра-
нение радиоволн», «Электромагнитные поля 
и волны» в Южном федеральном универси-
тете. Разработан электронный контент 
MWLab EMPW типа обучающей онлайн-ла- 
боратории, который позволяет организовать 
проведение лекционно-практических и лабо-
раторных занятий онлайн, а также самокон-
троль и онлайн-контроль знаний. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, электроди-
намика и распространение радиоволн, элек-
тромагнитные поля и волны, визуализация, 
анимация, виртуальные лабораторные рабо-
ты, электронная обработка ответов.

1. введение. В современном высшем об-
разовании интенсивно применяются различ-
ные информационные технологии дистанци-
онного, смешанного и онлайн-обучения. Пре-

* Работа выполнена в ЦкП ЮФу «Прикладная 
электродинамика и антенные измерения» кафедры ан-
тенн и радиопередающих устройств иРтСу.
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магнетизма мало. L. Rai, D. Chen, H. Li, H. Liu 
приводят обзор существующих попыток, со-
временного состояния, проблем и будущих 
направлений онлайн-курсов по электромагне-
тизму [18]. В частности, рассматриваются до-
ступные электродинамические онлайн-курсы 
(на английском, китайском, итальянском, ис-
панском и японском языках): edX, Coursera,
Xuetangx, NPTEL, SWAYAM, UPC MOOC, 
TokyoTech OCW и MIT OCW. Дается краткая 
информация о поставщиках курсов [Ibid.].

В настоящей статье кратко описываются 
особенности учебно-методического обеспече-
ния онлайн-обучения по курсам «электроди-
намика и распространение радиоволн», «элек-
тромагнитные поля и волны» на кафедре ан-
тенн и радиопередающих устройств Южно-
го федерального университета. обучение ве-
дется на платформе Microsoft Teams и за-
действует разработанный электронный кон-
тент MWLab EMPW типа обучающей онлайн-
лаборатории. Применяется функционал он- 
лайн-собраний и другие интегрированные в 
MSTeams инструменты взаимодействия пре-
подавателя и студентов. электронный контент 
лаборатории позволяет организовать онлайн-
проведение лекционно-практических и лабо-
раторных занятий с выполнением виртуальных 
лабораторных работ, а также самоконтроль и 
онлайн-контроль знаний. При этом контент 
MWLab EMPW становится доступной онлайн-

с принципами простоты, доступности и визу-
ализации обучения, на веб-сайте SAVE выло-
жены онлайн-ресурсы различных типов, такие 
как слайды, наборы задач, видеоклипы и ин-
терактивные онлайн-лаборатории. Преподава- 
тели могут настроить индивидуальный путь 
обучения для удовлетворения потребностей 
конкретной группы учащихся. Y. Du, X. Si, 
X. Fang, Z. Ma предлагают интерактивный ре-
жим онлайн-обучения по медицинской физи-
ке, включая построение многомерной учеб-
ной среды и модульный дизайн учебной про-
граммы [9]. Программа электронного обуче-
ния COMSON в области наноэлектроники [20] 
ориентирована на применение системы управ-
ления обучением (LMS) [12] с представлени-
ем курса на основе платформы Moodle [7]. от-
мечается, что онлайн-преподавание электро-
магнитной теории усложняется, если нет вза-
имодействия студентов в аудитории [21], и 
упрощается при использовании компьютерно-
го моделирования, визуализации и анимации 
полей, особенно в таких разделах, как линии 
передачи, диаграмма Смита, распространение 
волн [17; 11; 19]. здесь моделирование пред-
ставляет собой высокоэффективный дидакти-
ческий и педагогический инструмент.

за рубежом давно приобрели популяр-
ность так называемые массовые открытые он- 
лайн-курсы (MOOC) [18]. тем не менее по-
пыток разработки MOOC в области электро-

рис. 1. главное меню (а), меню электронных модулей (б) и меню виртуальных лабораторных работ (в) 
MWLab EMPW

а

б в
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рис. 2. картины силовых линий электрического (а, г) и магнитного (б, в) полей и линий вектора 
Пойнтинга (д, е) в объеме с электрической цепью с квазистационарным источником тока в центре  

одного проводника, с конденсатором (а–в) или резистором (г–е) в центре противоположного проводника

а                              б                             в

г                              д                             е

рис. 3. картины силовых линий (а) и значений (б) электрического поля и линий вектора Пойнтинга (в) 
в меридиональной плоскости диполя герца в зоне наблюдения 0,5 l < R < 1,5 l, где l – длина волны

а                              б                             в

средой, простым инструментом изучения тео-
ретического материала с наглядной визуализа-
цией и анимацией сложных пространственно-
временных электромагнитных явлений, что по-
вышает интерес к обучению.

2. модули электронного контента 
MWLab EMPW. Программная среда изучае-

мых онлайн-дисциплин использует электрон-
ную оболочку MWLab v.1.n.EMPW.exe и сред-
ства Microsoft Office. При загрузке оболочки по-
является главное меню, содержащее электрон-
ные модули, тестирование знаний и виртуаль-
ные лабораторные работы (рис. 1). Рассмотрим 
особенности модулей электронного контента.
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магнитных процессов и явлений, разработан-
ных в пакете электродинамического модели-
рования HFSS [1] (см. примеры на рис. 2–5).

Видеоклипы дают студентам современ-
ную физическую интерпретацию теоретиче-
ского материала. они наглядно поясняют фор-
мирование и изменение во времени силовых 
линий и мгновенных значений векторов эМП. 
это облегчает понимание студентами слож-
ного пространственно-временного характера 
процессов излучения и распространения эМВ.

Платформа MS Teams позволяет в реаль-
ном времени транслировать студентам содер-
жимое рабочего стола компьютера препода-
вателя с предварительно загруженными необ-
ходимыми приложениями, например файлами 
электронных модулей, видеофайлами поведе-
ния силовых линий и значений полей, линий 
вектора Пойнтинга, проектами HFSS с моделя-
ми виртуальных лабораторных работ.

электронный контент MWLab EMPW со-
держит 11 модулей (рис. 1б). В первых трех 
рассматриваются векторы электромагнитного 
поля (эМП), уравнения Максвелла, источники 
поля и электродинамические потенциалы. В 
четвертом и пятом модулях изучаются основ-
ные теоремы и принципы в теории электро-
магнитных волн (эМВ), излучение волн эле-
ментарными источниками и прямолинейными 
излучателями. В последующих четырех моду-
лях изучаются дифракция и отражение волн, 
интерференция и рефракция волн на земных 
радиолиниях, плоские волны в различных сре-
дах, включая гиротропные. В десятом и один-
надцатом модулях рассматриваются волны в 
направляющих системах и поля в резонаторах. 

отличительная особенность контента ‒ 
демонстрация на онлайн-занятиях (лекцион-
ных, практических, лабораторных) многочис-
ленных оригинальных видеоклипов электро-

рис. 4. кадры видеоклипов силовых линий электрического поля в сечении прямоугольного волновода 
с Н10-волной (а), магнитного поля (б, вид сверху) и линий поверхностного тока (в, вид сверху)

рис. 5. кадры видеоклипов силовых линий электрического и магнитного полей в круглом волноводе 
с Н11-волной (а) и линий вектора электрического поля (б) плоской бегущей волны левой 

круговой поляризации

а                              б                             в

а                                                           б
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рис. 6. окно модуля самостоятельного контроля знаний

отметим, что для формирования у сту-
дентов профессиональных компетенций кон-
тент MWLab EMPW носит не только фунда-
ментальный, но и прикладной характер. он 
направлен на применение теоретического ма-
териала для расчета характеристик эМВ, воз-
буждаемых в различных средах и радиотехни-
ческих устройствах, традиционно изучаемых 
в вузовских курсах. В течение двух семестров 
студенты самостоятельно решают прикладные 
экспресс-задачи, ответы контролируются пре-
подавателем в MS Teams. 

3. модули самоконтроля и онлайн-конт- 
роля знаний. электронное самотестирование 
по изучаемому модулю студент может прово-
дить в подменю «тестирование знаний» обо-
лочки MWLab v.1.n.EMPW.exe. основу диало-
га составляют так называемые конструируе-
мые ответы студента с электронной обработ-
кой. на экране высвечивается вопрос, предла-
гаются ключевые фразы ответа (рис. 6). из них 
нужно составить правильный и полный ответ. 
Для этого на экране сформировано три обла-
сти. Вверху – область вопроса, в середине – 
область ключевых фраз с тремя директивами 
«удалить», «Добавить» и «готов!». ниже рас-
полагается окно ответа (вначале оно пустое). 

ключевые фразы можно поочередно выделять 
мышкой и, нажимая «Добавить», отправлять в 
окно ответа. Перемещая все правильные фра-
зы в нижнее окно, можно прочесть в нем окон-
чательный ответ (из ответа можно удалить 
ошибочные фразы, выделяя их мышкой и на-
жимая «удалить»). Для ввода ответа нажима-
ют «готов!». Правильный ответ сопровожда-
ется звуковым сигналом. 

Правильный и полный ответ должен пред-
ставлять соответствующее предложение или 
формулу. В ответе не должно быть неверных 
ключевых фраз, должны присутствовать все 
правильные фразы. Практика подтвердила вы-
сокую эффективность и простоту такого диа-
лога с минимумом клавиатурных операций. 

Самостоятельный контроль усвоения учеб- 
ного материала по каждому изучаемому элек-
тронному модулю, состоящему из L тем, орга-
низован по личным траекториям. Сначала 
электронная оболочка задает студенту только 
простые вопросы. Сложность очередного во-
проса зависит от правильности предыдущих 
ответов. она может повышаться (при правиль- 
ном ответе подряд на два вопроса фиксиро-
ванной сложности) и понижаться (при оши-
бочном ответе). 
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в подменю «Лабораторные работы» электрон-
ной оболочки (рис. 1в). Модели лабораторных 
установок созданы в программе HFSS (напри-
мер, см. рис. 7, 8, 11). некоторые работы ис-
пользуют программы LabVIEW NI [2]. Рассмо-
трим кратко особенности моделирования и 
выполнения работ.

При моделировании электромагнитных 
процессов компьютер наглядно отобража-
ет исследуемые пространственно-временные 
распределения и свойства эМП, реализует 
ряд экранных «измерений», трудно осуще-
ствимых в физическом эксперименте, рас-
считывает необходимые характеристики (на-
пример, распределения полей, картины сило-
вых линий полей и токов, лучевые схемы от-
ражения, характеристики волн при интерфе-
ренции [15]). 

Модель лабораторной установки «Свой-
ства электромагнитных волн» с рупорным из-
лучателем и отражающим экраном позволя-
ет исследовать свойства локально плоских бе-
гущей и стоячей волн (рис. 7). Студент изуча-
ет поляризацию волн, распределения и карти-
ны силовых линий электрического и магнит-
ного полей в различных плоскостях наблюде-
ния, интерференцию волн, возможность изме-
рения длины волны.

на рис. 8 изображена модель установки 
«Поверхностные волны» с рупорным излуча-
телем, замедляющей диэлектрической пласти-
ной и отражающим экраном. Студент может 
видеть распределения и картины силовых ли-
ний полей в режимах бегущей и стоячей (пе-
ред экраном) поверхностной Е-волны, изме-
рить длину поверхностной волны, коэффици-

каждый новый вопрос берется из следую-
щей темы данного модуля. компьютер задает 
студенту М вопросов из баз данных емкостью 
60…100 вопросов, отводит на ответы T = 10 ми-
нут, указывает на экране оставшееся время, 
порядковый номер вопроса, его сложность и 
общее число правильных и неполных ответов 
(рис. 6). При каждом очередном вызове вопро-
са ключевые фразы ответа на экране заново пе-
реставляются по случайному закону.

итоговая оценка Q в баллах определяет-
ся исходя из нормы N = 10 баллов и учитыва-
ет число правильных ответов на М вопросов, 
сложность вопросов и время t, затраченное на 
ответы:

∑∑ ==
=

M

i ii
M

i itc wrwKKNQ
11

,

где ir = 0ᴗ1 – ответ на i-й вопрос; iw  – слож-
ность вопроса (простая – iw = 0,1…0,5; сред-
няя – iw = 0,6…1; высокая – iw = 1,1…2);

cK  – коэффициент сложности ( cK = 0,8, если 
были предъявлены только простые вопро-
сы; cK = 1, если был «заработан» хотя бы 
один вопрос средней сложности, и cK = 1,2,
если был «заработан» вопрос с iw  > 1); tK = 
1,1 – 0,4(t/T)2.

онлайн-контроль знаний проводится пре-
подавателем путем выдачи задания в MS Teams
по каждому изучаемому модулю в виде 10 за-
дач и вопросов (из разработанного банка, ко-
торый содержит 450 задач по всему курсу). 
Решения задач оцениваются преподавателем 
в MS Teams.

4. модули виртуальных лабораторных 
работ. Виртуальные интерактивные лабора-
торные работы могут выполняться студентом 

рис. 7. Модель лабораторной установки «Свойства электромагнитных волн» (а) 
и картина электрического поля стоячей волны перед экраном (б)

а                                                           б
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рис. 8. Модель лабораторной установки «Поверхностные волны» (а), картина электрического поля (б) 
и силовые линии магнитного поля (в) поверхностной Е-волны перед экраном

рис. 9. Лабораторная модель секции волновода из меди (а), картины электрического поля в области 
отсечки (б) и в области распространения Н10-волны (в)

а                              б                             в

а                              б                             в

ент замедления, сравнить результаты экран-
ных «измерений» и своих расчетов в домаш-
нем задании к работе.

Лабораторная работа «Прямоугольный 
волновод» позволяет исследовать частотные 
характеристики волноводной секции из меди, 
свойства основной Н10-волны, поведение по-
лей и линий тока в области отсечки и в обла-
сти распространения (рис. 9).

на рис. 10 изображена модель лаборатор-
ной установки «Прямоугольный резонатор» с 
волноводной секцией и резонатором из меди 
или алюминия. Резонатор слева ограничен 
диафрагмой с возбуждающей щелью, спра-
ва – подвижным поршнем и имеет подвиж-
ный вертикальный приемный электрический 
зонд-штырь с коаксиальным кабелем. В рабо-
те студент может «измерить» резонансные ча-
стоты основного Н101-колебания нагруженного 
медного и алюминиевого резонаторов (разной 

длины) и сравнить их с собственной резонанс-
ной частотой резонатора.

Лабораторная работа «отражение элек-
тромагнитных волн» демонстрирует форми-
рование лучевой схемы при отражении плос- 
ких волн от границы раздела двух сред, в том 
числе от границы с метаматериалом (рис. 11). 
она позволяет исследовать угловые зависимо-
сти модулей и фаз коэффициентов отражения 
и прохождения, основные явления при отра-
жении волн. 

В интерактивных окнах можно изменять 
параметры эксперимента – угол падения, по-
ляризацию волн, относительные проницаемо-
сти двух сред. Студент может реализовать на 
лучевой схеме явления полного преломления, 
полного отражения, согласования; записать 
условия их реализации.

В работе «Распространение волн на зем-
ной радиотрассе» исследуются основные за-
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рис. 11. Лабораторные модели отражения волн от границы раздела двух сред (а, б), от границы 
метаматериала (в) и распределения электрического поля при угле падения меньше (г) и больше (д)  

критического угла

рис. 10. Модель лабораторной установки «Прямоугольный резонатор» (а), мгновенные значения 
и силовые линии электрического поля н101-колебания (б)

а                                                           б

г                              д                             е

а                                                           б
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ни силовых линий и значений векторов полей. 
это компенсирует в какой-то мере трудности 
понимания студентами сложного математиче-
ского аппарата и пространственно-временного 
характера процессов излучения и распростра-
нения эМВ, что повышает интерес к обуче-
нию.
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той неровностей. каждый вибратор возбужда-
ется сторонним источником. Студент может 
увидеть распределения тока и заряда вдоль 
полуволновых вибраторов и вдоль мачты, из- 
учить диаграммы направленности и «изме-
рить» максимальный коэффициент направлен-
ного действия антенны как в свободном про-
странстве, так и с учетом влияния подстила-
ющей поверхности. анализ угловых диаграмм 
множителя влияния среды позволяет «изме-
рить» угол наблюдения 1-го интерференци-
онного максимума поля над поверхностью и 
сравнить его с результатами своих расчетов в 
домашнем задании к работе.

5. заключение. Разработанный электрон-
ный контент может быть полезен при органи-
зации в вузах лекционно-практических и ла-
бораторных онлайн-занятий (с выполнением 
виртуальных лабораторных работ, самоконт- 
ролем и онлайн-контролем знаний) по кур-
сам «электродинамика и распространение ра-
диоволн», «электромагнитные поля и вол-
ны». обучение может проводиться на плат-
форме MS Teams с применением функционала 
онлайн-собраний и других инструментов взаи-
модействия преподавателя и студентов.

отличительной особенностью контента 
является применение оригинальных видеокли-
пов электромагнитных процессов и явлений и 
виртуальных моделей лабораторных устано-
вок, разработанных в HFSS. они наглядно по-
ясняют формирование и изменение во време-

а                                                           б

рис. 12. Лабораторная модель передающей антенны на мачте (а) и 3D-диаграмма 
направленности антенны (б) с учетом влияния подстилающей поверхности
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общающихся, а также с учетом конкретных 
условий и целей речевого акта [2]. 

Прагматика изучает язык с точки зрения 
пользователей, в частности выбор, который 
они делают, и эффект, который их речь произ-
водит на других участников акта коммуника-
ции [3]. аспекты «выбора» и «эффекта» осо-
бенно релевантны в достижении желаемых ре-
зультатов межличностного общения. В усло-
виях прагматического выбора изучающие ино-
странный язык должны быть в курсе много-
численных лингвистических и стратегических 
опций (вариантов выбора), которые могут 
быть ими использованы в определенных ситу-
ациях. Лингвистические опции, скорее всего, 
будут отличаться от имеющихся в родном язы-
ке; в зависимости от него, а также от культур-
ного фона могут отличаться и стратегические 
альтернативы в английском языке. 

Рассматривая «эффект», изучающие ан-
глийский язык должны понимать последствия 
использования различных лингвистических 
опций в определенных ситуациях и контек-
стах. говорящие должны рассматривать оп-
ции и отбирать вариант, позволяющий проду-
цировать речь, соответствующую контексту. 
например, разговор с другом в кафе по пово-
ду вашей низкой оценки за тест в языковом и 
стратегическом плане может отличаться от об-
суждения той же темы с преподавателем, ко-
торый оценивал этот тест. если вы забыли о 
встрече с потенциальным работодателем, то 
уровень официальности ваших извинений пе-
ред ним будет явно отличаться от тех, что по-
требуются для объяснений по тому же пово-
ду с близким другом. жалобы коллеге одного 
с вами уровня и менеджеру на условия труда, 
вероятно, будут сформулированы по-разному. 

Подобные стереотипные ситуации, вы-
полняющую определенную коммуникативную 
функцию, вызывают необходимость действо-
вать в рамках прагматических норм, представ-
ляющих ряд тенденций или условностей при 
прагматическом использовании языка и ти-
пичных или в целом предпочтительных в дан-
ном речевом сообществе. Пренебрежение эти-
ми нормами может привести к нежелательным 
коммуникативным последствиям для говоря-
щего. и напротив, культурно адекватный вы-
бор при коммуникации с различными типами 
собеседников потенциально даст позитивный 
опыт общения, повысит мотивацию и прине-
сет благоприятные результаты. 

в.в. ДавыДова 
(новосибирск)

ПраГматИЧЕСКая КОмПЕтЕнцИя 
в ОбуЧЕнИИ ИнОязыЧнОму 
ОбщЕнИю

Подчеркивается важность формирования 
прагматической компетенции как необходи-
мого компонента языкового образования. Воз-
можные ситуации общения (в частности, вы-
ражение недовольства или жалобы) рассма-
триваются как речевой акт, в составе кото-
рого выделяются определенные лингвистиче-
ские стратегии или опции, строящиеся с по-
мощью языковых моделей соответствующей 
прагматики. Даются примеры практических 
заданий по формированию прагматических 
навыков. 

Ключевые слова: прагматическая компетен-
ция, лингвопрагматика, коммуникация, рече-
вой акт, лингвистические стратегии.

Формирование прагматической компетен-
ции представляет собой одну из важнейших 
задач в процессе преподавания иностранно-
го языка. Прагматическая компетенция пред-
полагает умение целесообразно использовать 
иностранный язык в разнообразных комму-
никативных контекстах, безошибочно диффе-
ренцировать стили и регистры общения, выби-
рать адекватные им языковые средства. 

Прагматическая компетенция включа-
ет в себя как прагмалингвистическую компе-
тенцию, или лингвистическое знание форм и 
разговорных стратегий для соответствующе-
го использования языка, так и социопрагмати-
ческую компетенцию, или знание социальных 
условий, определяющих использование языка. 
Решению лингвистических и экстралингви-
стических проблем, возникающих в ходе фор-
мирования прагматической компетенции, по-
могает лингвистическая прагматика [1]. 

Лингвистическая прагматика – одно из 
сравнительно новых и наиболее перспектив-
ных направлений современного языкознания, 
которое аккумулировало в себе многие дости-
жения риторики, стилистики, социо- и психо-
лингвистики. это направление тесно связано 
с теорией речевых актов и разработками в об-
ласти коммуникативных технологий. Линг-
вопрагматика изучает употребление языка с 
учетом возрастных, половых, общественно-
статусных и профессиональных особенностей 
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ся внимания в учебных пособиях и при под-
готовке учителей иностранного языка. Причи-
ны тому, вероятно, кроются в нехватке ауди- 
торных часов, отсутствии интереса, а порой 
непонимании важности этого аспекта в меж-
личностном иноязычном общении. иногда 
преподаватели, признавая значимость комму-
никативной прагматики, испытывают нехват-
ку доступных методических материалов для 
проработки ее нюансов на занятиях, не увере-
ны в отборе соответствующих видов деятель-
ности или не знают, как включить их в кан-
ву занятий. отмечается, что в учебниках по 
английскому языку упражнениям на прагма-
тику недостает контекстуализации, они со-
держат мало прагматической информации, в 
них нет последовательного изложения праг-
матических характеристик, хотя признается, 
что уровень общей языковой подготовки и от-
дельных языковых навыков (например, грам-
матической компетенции) обучающихся часто 
выше уровня их прагматической компетенции. 
безусловно, занятия, нацеленные на обучение 
прагматике посредством разнообразных рече-
вых актов, должны включаться в программу 
по иностранному языку.

Речевой акт – это основная единица ком-
муникации, при этом каждый речевой акт осу-
ществляет определенную коммуникативную 
функцию, будь то приветствие, просьба, изви-
нение, прощание и пр. Речевые акты выступа-
ют в виде определенного набора речевых оп-
ций или стратегий, используемых говорящим 
для осуществления данной коммуникативной 
функции. обучение набору стратегий в со-
ставе речевого акта может успешно использо-
ваться преподавателями, стремящимися внес- 
ти в занятие элемент прагматики, в качестве 
полезных моделей [4]. 

как было сказано выше, в процессе ком-
муникации осуществляется выбор лингвисти-
ческих опций. Важно, чтобы студенты дела-
ли это осознанно, равно как и сознавали по-
следствия своего адекватного или неадекват-
ного выбора. Студентов необходимо знако-
мить со структурами иностранного языка, ко-
торые используются для той или иной рече-
вой функции, особенно если эти структуры 
отличаются от существующих в родном язы-
ке. такое знание позволит им общаться с по-
мощью стандартно построенных моделей, что 
облегчит коммуникацию с носителями языка. 
Стратегии в составе речевого акта, о которых 
шла речь выше, реализуются с помощью таких 
стандартных моделей. 

овладение прагматикой позволяет поль-
зователям иностранного языка безошибочно 
ориентироваться во множестве ситуаций де-
лового и личного общения (приветствие, зна-
комство, проводы, встречи гостей, разговор по 
телефону и т. д.) и прагматически точно, со-
образно контексту использовать соответству-
ющие языковые нормы – как лексические, так 
и грамматические. Способность учитывать 
все эти переменные факторы, умение адапти-
роваться к ним и составляют прагматическую 
компетенцию.

наряду со знанием языка и речевого эти-
кета большое значение имеют и невербаль-
ные формы (мимика, жесты, выражение лица 
и пр.) контактов с представителями иной линг-
вокультурной общности, учет которых пред- 
определяет эффективность коммуникации. 
это предполагает знание культурных стерео-
типов, выработанных в конкретном языковом 
коллективе, которые могут быть очень специ- 
фичны. например, не стоит пытаться обнять 
японца при знакомстве, чтобы продемонст- 
рировать дружелюбное отношение – у них 
не приняты физические контакты при первой 
встрече, такой «конфликт культур» может не-
гативно повлиять на дальнейшее общение. 

часто иностранные студенты подсозна-
тельно переносят прагматику родного языка 
и культуры на изучаемый язык. Разный язы-
ковой и культурный фон коммуникантов при 
этом может приводить к непониманию и праг-
матическим ошибкам. В качестве примера та-
кого ошибочного негативного переноса мож-
но считать ситуацию, когда иностранную сту-
дентку в Сша обидел комплимент коллеги 
по поводу ее внешности, поскольку в ее стра-
не подобное считается имеющим сексуальную 
коннотацию. 

не секрет, что изучающие английский 
язык в англоговорящих странах демонстри-
руют гораздо более высокую прагматическую 
компетенцию по сравнению с проживающими 
в других странах, поскольку ежедневная по-
груженность в языковую среду имеет решаю-
щее значение в ее формировании. Для студен-
тов, постоянно не живущих в стране изучаемо-
го языка, самым значимым источником ино- 
язычной прагматики становится преподава-
тель, а аудитория – единственным местом, где 
формируются и отрабатываются их навыки 
иноязычного общения. 

несмотря на важную роль в преподавании 
иностранного языка, прагматика часто недо-
оценивается, ей явно недостаточно уделяет-
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компетенцией в иностранном языке могут ве-
сти себя грубо, невежливо и агрессивно в раз-
говоре с человеком более высокого статуса. 
Хотя стоит признать, что такое может наблю-
даться и в родном языке. это объясняется не-
воспитанностью студентов и пренебрежени-
ем ими элементарными правилами вежливо-
сти, что, однако, выходит за рамки языковых 
проблем. 

Таблица 2
Пример прагматически некорректного  

выражения недовольства преподавателю  
студентом, изучающим иностранный язык

Проблема Пример

агрессивная  
жалоба

‘Is there something wrong with me? Why 
you hate me?’ ‘It’s not fair. Everyone in 
the class get A,A. Just me. It’s not fair’

критика  
преподавателя

‘And you put me low grade. And you, 
you didn’t grade me that well’

Выражение  
недоверия  
преподавателю

‘I have my American friend, he always 
help me. So I’m sure 100 percent of my 
answers, they are correct. So don’t tell 
me it’s wrong or something, because I’m 
sure. Because you have some guys, you 
know, they are lower grade, but you put 
them A’

угроза

‘I will gonna go to the office and com-
plain about you. I will wait till tomorrow. 
Nothing change, I will gonna go to the 
office and complain. I don’t want to do 
that, but…’ 

По примерам из табл. 2 мы видим, что из- 
учающие иностранный язык не включили 
стратегии инициации беседы и объяснение 
ее причины, а также обоснование и просьбу 
в структуру речевого акта, что в глазах носи-
телей языка выглядит грубым и невежливым 
и противоречит прагматическим нормам язы-
ка, что, безусловно, не может привести к поло-
жительному разрешению проблемы. Выбран-
ные говорящим стратегии агрессивной жало-
бы, критики и выражения недоверия препо-
давателю (и тем более угрозы) делают бесе-
ду прагматически неадекватной. Прагматиче-
ской неадекватности способствуют и наруше-
ния грамматических норм языка.

Работу по развитию прагматической ком-
петенции в иностранном языке следует начи-
нать со сравнения его норм с нормами родно-
го языка и культуры. Рассматривая прагмати-
ку ситуации выражения неудовольствия (жа-
лобы), для привлечения внимания студентов к 

таким образом, речевой акт представляет 
собой набор возможных стратегий, которым 
может воспользоваться говорящий для его 
осуществления. В учебных целях можно смо-
делировать специфические речевые акты для 
выражения приветствия, просьбы, извинения, 
выражения благодарности и других функций. 
В состав этих речевых актов входят стратеги-
ческие опции, использующие различные линг-
вистические приемы и семантические струк-
туры, позволяющие пользователям осущест- 
вить определенную функцию. 

В частности, рассмотрим алгоритм форми-
рования прагматической компетенции на при-
мере речевого акта с функцией выражения не-
довольства или жалобы, когда студент выра-
жает преподавателю свое неудовольствие в 
связи с низкой оценкой за тест. как показано 
в табл. 1, в составе данного речевого акта вы-
деляются четыре стратегии. говорящий начи-
нает беседу и объясняет ее причину (1), затем 
формулирует жалобу (2). Далее идут обосно-
вание жалобы (3) и просьба урегулировать си-
туацию (4).

Таблица 1
Четыре стратегии в речевом акте выражения 

неудовольствия (жалобы)

Стратегия Пример

1. инициация беседы  
и объяснение ее причины

‘Excuse me, professor, but I 
wanted to talk to you about 
my grade’

2. жалоба ‘My grade’s too low’

3. обоснование 
‘I come to every class, and 
I study hard. I just didn’t do 
well on one test’

4. Просьба
‘Can I do an extra credit 
assignment to improve my 
grade?’

В зависимости от отношений говорящих, 
ситуации и контекста не каждая жалоба бу-
дет включать в себя все указанные стратегии. 
однако знание доступных стратегий для вы-
ражения определенного речевого акта явля-
ется хорошей отправной точкой для обучаю-
щихся в осуществлении прагматически пра-
вильного речевого акта на иностранном языке. 
а преподавателям предоставляется возмож-
ность подбора нужных материалов и аудитор-
ных упражнений для развития прагматической 
компетенции по данному речевому акту. 

опыт показывает, что студенты с недо-
статочно сформированной прагматической 
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речевого акта на иностранном языке. В этом 
случае введение, повторение и тренировка 
употребления грамматических, лексических и 
фразовых сочетаний помогут улучшить праг-
малингвистическую и общую прагматическую 
компетенцию.

Студенты будут увереннее пользоваться 
иностранным языком, если будут иметь соот- 
ветствующие прагмалингвистические знания 
для осуществления данного речевого акта. ни-
же даются примеры полезных языковых моде-
лей и упражнение, которые помогут студентам 
усвоить необходимую лексику и грамматику 
для выражения жалобы на английском языке. 

шаг 1. Как заявить о своей жалобе? 
1. Excuse me, but I’d like to make a complaint.
2. I’m sorry to bother you, but I think there’s some-

thing wrong with…
3. I’m afraid I’ve got a bit of a problem. You see…
4. I’m sorry to have to say this, but there’s a slight 

problem with…
5. Excuse me, but there appears / seems to be a 

problem with…
шаг 2. Как сформулировать проблему?
жалобы могут выражаться в ответ на отрица-

тельное поведение, отношение или привычку.
1. My students don’t turn in their homework on 

time.
2. Children spend too much time playing video 

games.
Complaints can also be statements reacting to a 

condition. Examples:
1. The office is too hot.
2. The city has too much air pollution.
3. Rent is too expensive in this neighborhood.
шаг 3. Как выразить просьбу? 
Просьбы, как правило, следуют за жалобой. 

чтобы сделать просьбу более вежливой, обычно ис-
пользуют ‘please’, ‘I would be grateful’ or ‘I would ap-
preciate it’. например:

1. Could / can you please… [turn in your home-
work at the beginning of class]?

2. I would be grateful if you could / would… [come 
to class on time].

3. I would appreciate it if you could / would… 
[clean up your room].

Must and / or insist усиливают просьбу.
1. You must … [turn in your homework at the be-

ginning of class].
2. I must insist that you… [come to class on  

time] [5].
упражнение
Вам нужно выразить свое неудовольствие в 

следующей ситуации. Вы сидите в ресторане, но об-
служивание очень медленное, к тому же официант 
перепутал заказ, приборы грязные. используя при-
веденный выше вокабуляр, пожалуйтесь официанту 
и сформулируйте просьбу. 

этой проблеме им можно предложить следую-
щие вопросы.

1. что такое жалоба?
2. как формулируется жалоба на русском язы-

ке? чем она отличается от жалобы на английском 
языке? 

3. Принято ли в вашей стране жаловаться на 
плохое обслуживание? Принято ли жаловаться ро-
дителям, начальнику, учителю? Почему?

4. одинаково ли формулируются жалобы другу, 
обслуживающему персоналу и учителю? Почему?

такое задание поможет избежать негатив-
ного прагматического переноса, если имеются 
прагматические и культурные различия между 
родным и иностранным языком. 

Студентам, которые не уверены в том, как 
сформулировать стратегии в составе речево-
го акта, нужна прагмалингвистическая опора 
и поддержка. Постепенно усложняющиеся за-
дания для формирования этого навыка предла-
гаются ниже. уже сформулированные страте-
гии даны в части 1, в части 2 предлагается рас-
положить в нужном порядке фразы, в части 3 – 
самим составить жалобу. 

Часть 1. Представьте, что уже поздно, а у ва-
шего соседа – шумная вечеринка. Вам нужно за-
снуть, т. к. завтра рано вставать. как бы вы пожало-
вались соседу? В английском языке можно исполь-
зовать 4 основных шага (или стратегии) для выра-
жения жалобы, например:

шаг 1. Приветствие: ‘Hi, I’m your next door 
neighbor’.

шаг 2. жалоба: ‘It’s pretty loud’.
шаг 3. объяснение: ‘I have to work tomorrow’.
шаг 4. Просьба: ‘And I was wondering if you 

could, maybe, tone down just a little and not be quite 
so loud’.

Часть 2. Представьте, что вы хотите пожало-
ваться официанту в ресторане. Расположите данные 
фразы в нужном порядке.

‘Can you take it back?’ ‘I don’t think you have the 
right order for me.’

‘Um, excuse me.’ ‘I’m a vegetarian, but you 
brought me a hamburger.’
шаг 1. Приветствие:___________________________
шаг 2. жалоба:_______________________________
шаг 3. объяснение:___________________________
шаг 4. Просьба:_______________________________

Часть 3. Сформулируйте свою жалобу. 
шаг 1. Приветствие:___________________________
шаг 2. жалоба:_______________________________
шаг 3. объяснение:___________________________
шаг 4. Просьба:______________________________

часто студенты могут делать прагматиче-
ские ошибки просто потому, что им недоста-
ет лингвистических знаний для выполнения 



5858

ИзвЕСтИя  вГПу 

Pragmatic competence in teaching 
foreign language communication
The article deals with the importance of the de- 
velopment of the pragmatic competence as a 
necessary component of the language education. 
There are considered the possible situations of 
communication (particularly the expression of dis- 
pleasure and complaint) as a speech act, there are 
distinguished the determined linguistic strategies 
and options building with the help of the language 
models of the corresponding pragmatics in its 
contents. There are given the examples of the 
learning activities directed to the development of the 
pragmatic skills.

Key words: pragmatic competence, linguistic prag-
matics, communication, speech act, linguistic stra- 
tegies.
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ФОрмИрОванИЕ СИСтЕмнОГО 
мышЛЕнИя буДущИХ 
эКОнОмИСтОв в рамКаХ 
ПрЕПОДаванИя ДИСцИПЛИны 
«ИнОСтранный языК»

Освещается актуальность формирования си-
стемного мышления будущих экономистов и 
управленцев в ходе иноязычной подготовки в 
вузе. Анализируются требования законода-
тельства РФ в сфере образования к сформи-
рованности у выпускников компонентов си-
стемного мышления. Выявлены противоре-
чия между содержанием федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
потенциалом иноязычной подготовки сту-
дентов с применением аутентичных матери-
алов и отсутствием комплексных исследова-
ний данной темы.

Ключевые слова: системное мышление, когни-
тивные способности, иноязычная подготовка 
в вузе, аутентичные материалы.

Стремительные изменения в социально-
экономической и культурной сферах жизни 
общества обуславливают возникновение на 
рынке труда новых требований к специали-
сту. В свою очередь, эти требования дикту-

Подобные упражнения для разных ситуа-
ций могут использоваться в качестве ролевых 
игр для отработки прагматических навыков об-
учающихся. Важно рассматривать разнообраз-
ные контексты и бытовые ситуации, варьируя 
при этом социальный статус говорящих (оди-
наковый, более высокий или более низкий ста-
тус). задания могут предполагать представле-
ние «хороших» и «плохих» версий, т. е. праг-
матически корректных и некорректных ситуа-
ций с последующим их обсуждением. 

таким образом, прагматическая компе-
тенция предполагает способность изучающих 
иностранный язык общаться на должном уров-
не с участниками коммуникации разного со-
циального статуса, адаптируясь к разнообраз-
ным коммуникативным ситуациям и проявляя 
гибкость в выборе прагмалингвистических ре-
сурсов. Формированию прагматической ком-
петенции следует уделять необходимое вни-
мание на занятиях по иностранному языку, 
знакомя обучающихся со структурой различ-
ных речевых актов, стратегиями в их составе 
и возможными языковыми моделями, которые 
их реализуют. Продуманный комплекс комму-
никативных упражнений позволит сформиро-
вать прагматическую компетенцию обучаю-
щихся как важнейший компонент их языково-
го образования.
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ным стандартам высшего образования по на-
правлениям «экономика» и «Менеджмент», 
мы можем сделать вывод о том, что требуемые 
результаты освоения программ бакалавриа-
та по этим направлениям предполагают сфор-
мированность системного мышления у вы-
пускников в рамках всех категорий компетен-
ций: общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных. например, к обще-
культурным компетенциям для обеих специ-
альностей относится способность использо-
вать экономические знания в различных сфе-
рах деятельности, что, во-первых, отражает 
тенденцию размывания границ между вида-
ми деятельности и, во-вторых, свидетельству-
ет о важности применения элементов конкрет-
ной системы знания к структуре самостоятель-
ных и не входящих в нее напрямую процессов 
и явлений. общепрофессиональные компетен-
ции включают в себя умение обрабатывать ин-
формацию для профессиональных целей и на-
ходить организационно-управленческие реше-
ния, рациональность которых, стоит отметить, 
связана со способностью применения систем-
ного подхода. В рамках профессиональных же 
компетенций отдельно акцентируется умение 
анализировать результаты собственной работы 
и их значимость для дальнейшей деятельности, 
выявлять риски, тенденции изменения показа-
телей и ситуации в целом, а также планировать 
в соответствии с ними собственную работу. В 
свете вышесказанного очевидна актуальность 
работы и над такими компонентами системного 
мышления, как восприятие системы в динами-
ке, прогнозирование ее развития и интроспек-
ция относительно собственных возможностей 
или полученных результатов.

Дисциплина «иностранный язык», реа-
лизуемая в рамках базовой части програм-
мы бакалавриата, обладает потенциалом как 
для формирования подавляющего большин-
ства общекультурных компетенций будущих 
экономистов и менеджеров, так и для обуче-
ния основополагающим принципам ключевых 
профессиональных компетенций. к послед-
ним относятся, например, сбор и анализ дан-
ных, организация групповой работы, разреше-
ние конфликтных ситуаций, деловые перего-
воры и переписка. учитывая системный ха-
рактер языка и процесса порождения текста, 
востребованность системного подхода в реше-
нии задач, которые могут обсуждаться на ино-
странном языке, и представление о коллективе 
как о структуре, мы можем сделать вывод о це-
лесообразности обращения к формированию 
системного мышления именно в рамках пре-
подавания дисциплины «иностранный язык».

ют необходимость обновления программ выс-
шего профессионального образования с це-
лью осуществления опережающей подготов-
ки кадров, обладающих компетенциями, ко-
торые не просто востребованы работодателя-
ми на текущем этапе, но и позволят специали-
сту эффективно реализовать свой потенциал 
в условиях фундаментальной неустойчивости 
будущего, нарастающей междисциплинарно-
сти профессиональной деятельности и расши-
рения информационного поля. таким образом, 
возникает необходимость целостного воспри-
ятия процессов, явлений и проблем, т. е. дви-
жения от фрагментарного мышления к систем-
ному, позволяющему видеть связи не только 
между элементами одной системы, но и меж-
ду различными системами, их динамику, а так-
же использовать комплексный подход в ана-
лизе факторов и при поиске решения проблем.

Формирование данного типа мышления 
актуально для профессионалов всех областей. 
При этом, как указано в концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2016–2020 годы, особую значимость имеет 
подготовка кадров, востребованных иннова-
ционной экономикой [4]. концепция отмечает 
важность человеческого капитала для обеспе-
чения конкурентоспособности и мобильности 
экономики государства и позволяет говорить о 
высокой целесообразности исследования пер-
спективных направлений обновления образо-
вательных программ для специалистов имен-
но экономической сферы.

Потребность в модернизации высшего об-
разования в целом находит подтверждение в 
указе Президента Российской Федерации «о 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», где подчеркивается необходи-
мость внедрения гибких и ориентированных 
на практику программ. кроме того, федераль-
ный проект «Молодые профессионалы» пред-
полагает разработку образовательными орга-
низациями программ, обеспечивающих фор-
мирование компетенций согласно актуальным 
требованиям рынка труда, в том числе в обла-
сти цифровой экономики, предприниматель-
ства, командной и проектной работы [8].

особое внимание отечественное законода-
тельство об образовании уделяет развитию си-
стемного мышления обучающихся. так, По-
становление Правительства Российской Фе-
дерации «о национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации» предусматрива-
ет «формирование у детей и молодежи целост-
ного миропонимания» [5]. обратившись к фе-
деральным государственным образователь-
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что практически все крупные работы по дан-
ной теме в контексте профессионального об-
разования фокусируются на развитии систем-
ности мышления в рамках преподавания точ-
ных или естественно-научных дисциплин.

отдельную группу источников представ-
ляют собой работы ученых, рассматривающих 
применение аутентичных материалов в про-
граммах высшего образования для формиро-
вания языковых компетенций: М.а. ерыки-
ной, о.н. игна [3], н.а. Суховой [9]. Подроб-
но разработана в отечественной педагогиче-
ской науке тема профессиональной иноязыч-
ной подготовки в целом (П.и. образцов [7], 
н.Ю. Фоминых [10]).

анализ вышеупомянутых работ и сопо-
ставление их с современной практикой ино- 
язычной профессиональной подготовки в выс-
ших экономических учебных заведениях по-
зволяют говорить об отсутствии комплексной 
методики развития данного типа мышления 
в ходе иноязычной профессиональной подго-
товки при очевидном потенциале дисципли-
ны «иностранный язык» для развития систем-
ного мышления будущих бакалавров благода-
ря интегрирующей функции данного предме-
та, его гибкости и адаптируемости к различ-
ному содержанию, а также системному харак-
теру языка как такового. При этом следует от-
метить установившуюся традицию рассма-
тривать лишь естественно-научные и точные 
предметы как основу для развития системного 
стиля мышления.

В результате изучения научно-публицис- 
тического пространства по данной теме мы 
можем утверждать, что, несмотря на очевид-
ный интерес научного сообщества к пробле-
ме формирования системного мышления, су-
ществует потребность в комплексном иссле-
довании возможностей и условий формиро-
вания системного мышления будущих эконо-
мистов и менеджеров в рамках преподавания 
иностранного языка. оптимальной для дости-
жения данной цели представляется совокуп-
ность следующих подходов: 

– эвристического (в силу его направленно-
сти на развитие самостоятельной поисковой и 
исследовательской деятельности);

– интегративного (как обеспечивающего 
междисциплинарный характер содержания об-
учения);

– компетентностного (как нацеленного на 
формирование умений, составляющих собой в 
сумме системное мышление);

– когнитивного (опирающегося на актуали-
зацию целого спектра познавательных процес-

При этом общепризнана роль аутентич-
ных материалов для диверсификации и инди-
видуализации обучения иностранному языку, 
значимость которых подчеркивается совре-
менными федеральными проектами в области 
образования и концепцией Федеральной це-
левой программы развития образования, тре-
бующих разработки гибких и практико-ориен- 
тированных программ. использование аутен-
тичных материалов на занятиях по иностран-
ному языку в рамках бакалавриата по эконо-
мике и менеджменту представляется в высшей 
степени плодотворным для формирования си-
стемного мышления обучающихся благодаря 
возможности акцентирования поисковой, ана-
литической и обобщающей деятельности, сти-
мулированию мотивации, самостоятельности 
и рефлексии.

Все вышесказанное, а также внимание, ко-
торое уделяет закон Российской Федерации 
«об образовании» воспитанию творческой и 
критически мыслящей личности, позволяет го-
ворить об актуальности изучения условий раз-
вития системного мышления у будущих эко-
номистов и менеджеров. об этом же свиде-
тельствует и наблюдаемый в течение более по-
лувека интерес зарубежных и отечественных 
ученых к теме системного мышления.

Середина прошлого века ознаменовалась 
возникновением и дальнейшим укреплени-
ем в научно-публицистическом пространстве 
концепции системного стиля мышления как 
условия эффективного функционирования ин-
дивида в обществе, специалиста в своей про-
фессиональной сфере, ученого в соответству-
ющей области знания. Сущности системного 
мышления и познания мира посвящены тру-
ды таких отечественных и зарубежных иссле-
дователей, как а.н. аверьянов [1], Р.Д. ар-
нольд [12], г.М. Вайнберг [15]. При этом осо-
бый интерес вызывает у авторов практический 
аспект системного мышления как подхода к 
решению проблем. эта группа ученых неиз-
менно акцентирует внимание на менеджменте 
как области применения системного подхода 
(Д. о’коннор, и. Макдермотт) [6]. Повсемест-
ный интерес к системному подходу в различ-
ных сферах жизни общества подтверждается 
изучением его применения также в других от-
раслях: экологии (а.В. баранов [2]), промыш-
ленности (к. Сандрок [14]), здравоохранении 
(к.е. Маани [13]).

Проблема развития системного мышле-
ния достаточно подробно представлена в со-
временных педагогических исследованиях. ей 
посвящены работы н.В. городецкой, Д.о. Да-
нилова, В.В. черникова [11]. Стоит отметить, 
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но языковой системы до решения междисци-
плинарных задач с применением различных 
способов поиска и представления информа-
ции на иностранном языке. 

При этом принципами отбора аутентич-
ных материалов должны стать достоверность, 
валидность, посильность, коммуникативная 
и информационная ценность, потенциал для 
включения обучающихся в решение учеб-
ных проблем, стимулирующих развитие ини-
циативности, самостоятельности, а также та-
ких компонентов системного мышления, как 
критичность, способность к планированию и 
прогнозированию, отбору информации. нако-
нец, с целью развития умения видеть сильные 
и слабые стороны модели, оценивать степень 
примитивизации представления реальных яв-
лений в каждой модели необходимо принять 
за основу принцип превалирования реально-
сти над моделью.

особенно перспективными в формирова-
нии системного мышления будущих эконо-
мистов и менеджеров в ходе иноязычной язы-
ковой подготовки представляются следую-
щие педагогические условия: разработка ме-
тодики использования аутентичных матери-
алов в ходе иноязычной профессиональной 
подготовки; проектирование и использование 
в иноязычной профессиональной подготовке 
комплекса электронных образовательных ма-
териалов; использование диалога как формы 
субъект-субъектного взаимодействия препо-
давателя и студентов; организация групповой 
работы обучающихся на основе взаимодопол-
нения индивидуальных вкладов и результатов, 
работы по согласованию позиций участников 
коллектива и ролевого поведения.

анализ научно-публицистического про-
странства и российского законодательства в 

сов: восприятия, внимания, способности к ре-
презентации знаний, памяти, мышления и др.).

Для достижения этой цели полагаем целе-
сообразным выявление необходимых в про-
фессиональной деятельности экономистов и 
менеджеров компонентов данного типа мыш-
ления, формулирование критериев, показате-
лей сформированности системного мышления 
и описание его уровней. ниже приведена та-
блица, представляющая компоненты систем-
ного мышления с точки зрения технологии ре-
шения проблем. Все компоненты разделены 
нами по этапу работы, в ходе которого они за-
действуются, а также в зависимости от внима-
ния к статическому или динамическому аспек-
ту рассматриваемой системы. 

В дальнейшем необходимо также охарак-
теризовать и практически апробировать ком-
плекс педагогических условий и модель фор-
мирования системного мышления студентов 
в ходе профессиональной иноязычной подго-
товки, проанализировать результаты экспери-
ментального внедрения модели. В основе дан-
ной работы должны лежать теоретические, эм-
пирические и статистические методы.

Для успешного формирования системно-
го мышления студентов в рамках дисциплины 
«иностранный язык» обучение должно харак-
теризоваться преемственностью и целостно-
стью, реализующихся в построении образова-
тельной программы на основе непротиворечи-
вости и взаимосвязи отдельных модулей, со-
держание и методы обучения в каждом из ко-
торых способствовали бы формированию си-
стемного мышления. неотъемлемым качест- 
вом обучения также является системность, 
подразумевающая иерархичность структуры 
формируемых в ходе языковой подготовки на-
выков от оперирования элементами собствен-

этап рассмотрение в статике рассмотрение в динамике

Подготовительный 

• Выделение системы из среды.
• установление внешних связей и роли 
в надсистеме.
• оценка имеющихся ресурсов 
(информации, знаний, времени, сил).
• Поиск информации

Целеполагание

этап творческого опери-
рования

Формулирование вариантов рационального 
воздействия

Выбор наиболее  
целесообразного варианта 

завершающий оценка результатов 

Сквозные  
(внеэтапные) компоненты

• анализ.
• Синтез Прогнозирование

Выявление закономерностей

Компоненты системного мышления
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сфере образования, а также рассмотрение тен-
денций иноязычной подготовки в отечествен-
ных вузах позволяет утверждать следующее:

– переход от фрагментарного мышления 
к целостному восприятию процессов является 
одним из ключевых требований рынка труда 
к специалистам любых отраслей, что находит 
отражение в государственных образователь-
ных стандартах РФ, федеральных проектах в 
области образования;

– несмотря на значительный потенциал 
для развития системного мышления будущих 
специалистов дисциплины «иностранный 
язык» в целом и работы с аутентичными ино- 
язычными источниками в частности, до сих 
пор исследования этой темы носили лишь спо-
радический характер либо были посвящены 
формированию системного мышления в рам-
ках изучения точных или естественных наук.

таким образом, целесообразными пред-
ставляются изучение подходов к формиро-
ванию системного мышления будущих эко-
номистов и управленцев в ходе иноязычной 
подготовки и формулирование педагогиче-
ских условий развития этого типа мышления. 
апробирование данной модели планируется к 
осуществлению на базе факультета маркетин-
га Российского экономического университета 
им. г.В. Плеханова.
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ПрИмЕнЕнИЕ ИнтЕраКтИвныХ 
мЕтОДОв ПрИ ОбуЧЕнИИ 
руССКОму языКу ИнОСтранныХ 
вОЕннОСЛужащИХ

Овладение русским языком – задача иностран-
ных военнослужащих, обучающихся в россий-
ских военных вузах. Чтобы овладеть профес-
сиональными компетенциями военной специ-
альности, необходимо преодолеть начальный 
этап обучения – овладеть аспектами русско-
го языка. Интерактивные методы интенси-
фицируют методику преподавания русского 
языка как иностранного: создают условия для 
саморазвития, владения коммуникативными 
компетенциями на русском языке.

Ключевые слова: иностранные военнослужа-
щие, профессиональные компетенции, рус-
ский язык как иностранный, коммуникатив-
ные компетенции, интерактивные методы, 
аспектное обучение.

Понятие «интерактивные методы» содер-
жит в себе сочетание понятий «интерактив-
ный» и «метод». Метод в педагогике – это спо-
соб взаимодействия преподавателя и обуча- 
ющихся в рамках учебного процесса [2, c. 5]. 
В результате целенаправленного взаимодей-
ствия обучающиеся имеют возможность раз-
виваться. «интеракция» – это сумма двух сла-
гаемых: «интер» (между) и «акция» (усилен-
ная деятельность) [там же]. Следовательно, 
интерактивные методы в высшем военном об-
разовании определяются как целенаправлен-
ное усиленное межсубъектное взаимодейст- 
вие преподавателя и обучающихся с целью са-
моразвития. При использовании того или ино-
го интерактивного метода преподаватель не 
транслирует учебный материал, а создает сре-
ду для самостоятельной познавательной де-
ятельности обучающихся, мотивирует на по-
иск, исследование явлений и процессов, само-
стоятельное решение проблем.

Преподавание русского языка как ино-
странного (Рки) предполагает аспектное об- 
учение: фонетика, лексика, грамматика, сти-
листика, а также лингвострановедение и ра-
бота с текстом (художественным или науч-
ным) отрабатываются фрагментарно на каж-
дом учебном занятии. Работа с научным тек-
стом помогает иностранным военнослужащим 
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Development of operational thinking 
of future economists in the context 
of teaching the discipline “Foreign 
language”
The article deals with the topicality of the develop- 
ment of operational thinking of future economists 
and administrators in the process of foreign 
language training in higher education institutions. 
There are analyzed the requirements of the Russian 
Federation legislation in the sphere of education 
to the development of the operational thinking 
components of graduates. There are revealed the 
contradictory points between the contents of the 
Federal State Educational Standards, the potential 
of foreign language training of students with the use 
of the authentic materials and the absence of the 
complex researches of the subject.
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руя работу с текстом. Работа с текстом про-
водится в несколько этапов: снятие страновед-
ческих, а затем лексических трудностей, чте-
ние, аудиторная работа (устные вопросы и от-
веты по прочитанному тексту, пересказ по со-
ставленному плану, грамматические упражне-
ния), выход в письменную речь (письменные 
ответы на предложенные вопросы).

Данный метод применяется в группе, где 
количество обучающихся не превышает 30 че-
ловек. Время реализации интерактивного ме-
тода «Мозаика» составляет до 1,5 часов (соот-
ветствующий интервал времени и отводится 
на работу с текстом в группе иностранных об-
учающихся на подготовительном курсе). что-
бы реализовать данный метод, преподавателю 
необходимо заранее подготовить текст, с кото-
рым предстоит работать обучающимся, разде-
лить его на несколько смысловых частей. за-
тем преподаватель предлагает обучающим-
ся объединиться в подгруппы в соответствии 
с количеством абзацев в тексте. После прочте-
ния смыслового абзаца в каждой подгруппе ор-
ганизуется воспроизведение прочитанного (пе-
ресказ) для восприятия содержания другими 
обучающимися данной подгруппы. Реализует-
ся взаимообучение – один из принципов мето-
дики Рки. Далее создаются подгруппы ново-
го состава, количество которых также соответ-
ствует количеству смысловых частей выбран-
ного текста. В составе новых подгрупп рабо-
тают участники, задействованные на предыду-
щем этапе. исходя из общей численности учеб-
ной группы и деления текста на части, каждую 
группу составляют из 3–5 человек. 

В течение нескольких минут иностран-
ные обучающиеся осмысливают свой фраг-
мент текста (обсуждают, выделяют главную 
мысль, осознают смысл, подбирают примеры 
и речевые иллюстрации). Далее под руковод-
ством преподавателя обучающиеся пересказы-
вают свой абзац. из отдельных элементов, как 
из мозаики, складывается общий сюжет. затем 
организуется рефлексия состоявшегося взаи-
модействия. Руководящая роль преподавате-
ля, с точки зрения г.к. Воеводской, выражает-
ся прежде всего в том, что он «умеет предви-
деть, правильно сформулировать учебные це- 
ли и целенаправленно работать» [1, с. 11].

Работа с текстом осуществляется в не-
сколько этапов. Поэтому использование ин-
терактивного метода «Мозаика» способствует 
снятию страноведческих, лексических трудно-
стей. чтение текста рекомендовано преподава-
телями Рки в качестве задания обучающим-
ся на самостоятельную подготовку, а аудитор-
ная работа сосредоточена на пересказе, отве-

овладеть минимальным лексическим запасом, 
который предполагает начальный этап обуче-
ния. Для каждой военной специальности вво-
дится определенный лексический минимум, 
что помогает иностранным военнослужащим 
в дальнейшем овладевать профессиональны-
ми компетенциями на русском языке. 

Цель аспектного обучения – формировать 
фонетические, лексические, грамматические 
навыки у обучающихся, обеспечить выход в 
речевую практику на любом этапе обучения 
русскому языку иностранных военнослужа-
щих (начальном, среднем или продвинутом). 
корректировочный курс по обучению Рки 
тоже носит аспектный характер. именно такое 
обучение имеет дифференцированный подход 
к формированию речевых навыков. 

В любой коммуникации присутствуют два 
и более участников, поэтому происходит вы-
дача и прием информации. Речевая деятель-
ность иностранных военнослужащих суще-
ствует в реальной военно-профессиональной и 
учебной коммуникации. В методике Рки рече-
вая деятельность рассматривается в качестве ве-
дущего направления и делится на два вида: про-
дуктивный (говорение, письменная речь) и ре-
цептивный (аудирование, чтение).

говорение и письмо служат для передачи 
информации разного характера. Письмо реа-
лизуется с помощью графических знаков, а го-
ворение ориентировано на устную передачу 
информации (монолог, диалог). аудирование 
и чтение нацелены на восприятие и переработ-
ку информации. аудирование имеет однона-
правленный характер, т. к. поток сообщаемой 
информации воспроизводится без повторов. 
Следовательно, не вся информация осмысли-
вается при аудировании. При чтении текста у 
обучающихся есть возможность возвращать-
ся к прочитанному, осмысливать и анализиро-
вать полученную информацию.

чтение, говорение, письмо и аудирование 
в методике преподавания Рки связаны между 
собой и должны отрабатываться в комплексе. 
Преподаватели-практики используют интер- 
активные методы обучения при работе с ино-
странными обучающимися, тем самым повы-
шая уровень усвоения учебного материала на 
практических занятиях по дисциплине «Рус-
ский язык». интерактивные методы обуче-
ния повышают мотивацию к овладению рус-
ским языком, способствуют дальнейшему ка-
чественному овладению профессиональными 
компетенциями.

и н т е р а к т и в н ы й  м е т о д  « М о з а и -
к а »  используется на практических заняти-
ях по дисциплине «Русский язык», активизи-
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цесс восприятия звучащей речи. услышанная 
информация анализируется, смысловые значе-
ния соотносятся с языковыми средствами: фо-
немами, морфемами, словами, предложения-
ми, образуя текст. без аудирования невозмож-
но общение. трудности аудирования заключа-
ются в следующем:

– слуховая память человека хуже зритель-
ной памяти;

– объем слуховой памяти человека не пре-
вышает 12–15 слов;

– информация воспринимается человеком 
линейно, и он ничего не может изменить в ин-
формационном потоке.

Все перечисленные трудности существу-
ют и в родном языке, а в иностранном увели-
чиваются в два раза. 

В процессе обучения аудированию ино-
странных военнослужащих задача преподава-
теля – развивать у обучающихся навыки инто-
национного и фонетического слуха, слуховую 
память, прогнозирование информации. обуча-
ющиеся, в свою очередь, должны овладеть на-
выками распознавать и воспринимать слово-
формы, извлекать содержание в диалоге, пере-
фразировать текст при необходимости. 

Для интенсификации обучения аудирова-
нию подбираются специальные аудиотексты, 
т. е. устные тексты, произносимые препода-
вателем или прослушанные в виде аудиозапи-
си. трудно заставить обучающихся работать с 
текстом, который им неинтересен. Поэтому на 
разных этапах обучения иностранным воен-
нослужащим предлагаются разные по степени 
адаптированности тексты. Работа над каждым 
текстом включает предтекстовые и послетек-
стовые задания. 

При аудировании обучающийся должен не 
просто прослушать информацию, он должен 
передать ее смысл. В данном случае уместно и 
эффективно использовать и н т е р а к т и в н ы й 
м е т о д  « и н т е л л е к т у а л ь н ы е  к а ч е л и » . 
назначение метода – развитие индивидуаль-
ного сознания обучающихся через организа-
цию смыслотворчества, полилога, рефлексив-
ной деятельности.

Данный интерактивный метод реализует-
ся со всей группой обучающихся (до 30 чело-
век). Специального оборудования не требует-
ся. интерактивный метод «интеллектуальные 
качели» может быть элементом практического 
занятия по дисциплине «Русский язык», т. к. 
он занимает около 10 минут. 

Преподаватель называет метод и поясняет 
его задачу. «интеллектуальные качели» – это 
оперативная дискуссия по предложенной про-
блеме, актуальному вопросу. Высказывая свое 

тах на вопросы по прочитанному. если объем 
текста включает несколько логически завер-
шенных частей, то интерактивный метод «Мо-
заика» позволяет подробно поработать с каж-
дой частью, т. к. ее представляет определен-
ная подгруппа. Преподаватель контролирует 
понимание обучающимися содержания текста 
и систематизирует речевые умения и навыки. 
на завершающем этапе работы с текстом пре-
подаватель предлагает обучающимся вопросы 
и задания, адресованные к каждой подгруппе, 
направленные на выявление главной мысли 
текста и отношение обучающихся к авторской 
идее. Преподаватель предлагает обучающим-
ся задания следующего типа: «Согласитесь 
или возразите…», «как вы считаете…» и т. п. 

Для формирования навыка работы с тек-
стом используются предтекстовые и после-
текстовые упражнения. В качестве послетек-
стовой работы может использоваться и н т е р - 
а к т и в н ы й  м е т о д  « з а в е р ш и  ф р а з у » . 
Данный интерактивный метод способствует 
оперативному включению обучающихся в ре-
чевую практику при работе с художественным 
или научным текстом. количество участников 
в данном методе совпадает с предыдущим, в 
нем может быть задействовано до 30 человек 
(учебная группа в полном объеме). Специаль-
ного оборудования интерактивный метод «за-
верши фразу» не требует. Преподаватель вос-
производит начало фразы, связанной по смыс-
лу с прочитанным ранее текстом, и предлагает 
обучающимся завершить ее. например, «ар-
мия в моем представлении – это…», «осозна-
вая себя частью общества, я…», «человек без 
природы…». Далее каждый участник произ-
носит начало фразы и завершает ее. заканчи-
вает реализацию метода преподаватель, пред-
лагая свой вариант завершения фразы. Препо-
даватель заранее составляет фразы, отталки-
ваясь от содержания текста, уровня обученно-
сти, национальных особенностей обучающих-
ся. интерактивный метод «заверши фразу» ис-
пользуется в целях организации смыслотвор-
чества и мыследеятельности, организуя реф-
лексивную деятельность обучающихся.

таким образом, работа с текстом направ-
лена на формирование у иностранных обучаю-
щихся целостного представления о прочитан-
ном, осмысливание содержательной стороны 
и систематизацию умений и навыков отраба-
тывать чтение как вид речевой деятельности. 

из четырех видов речевой деятельности 
(говорения, чтения, аудирования и письма) 
наиболее трудным для иностранцев является 
аудирование. В методике обучения русскому 
языку аудирование характеризуется как про-
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ние должно быть постоянным элементом заня-
тия и задания на самостоятельную работу.

опираясь на сравнение письменной и уст-
ной речи, следует отметить некоторые особен-
ности. В письме реализуется письменный спо-
соб формирования мыслей, чувств, побужде-
ний в соответствии с ситуацией обучения (ре-
чевой моделью) [3, c. 199].

Современная методика преподавания Рки 
использует два термина: письмо и письменная 
речь. обучение письму содержит обучение 
технике письма, написания символов, овладе-
ние графическими и орфографическими еди-
ницами, а умение сочетать их в письменной 
форме необходимо для выражения мысли, ре-
шения коммуникативной задачи в соответст- 
вии с потребностями общения.

Письменная речь в методике преподава-
ния Рки рассматривается как методическое 
средство обучения другим видам речевой дея-
тельности на русском языке. Внедрение интер- 
активных методов в методику обучения Рки 
помогает иностранным обучающимся лучше 
усвоить языковой материал.

Преподаватель-практик рекомендует об- 
учающимся уже на начальном этапе изучения 
русского языка пользоваться авторучкой. об-
учающиеся слушают преподавателя, повторя-
ют или читают учебный материал, а потом за-
писывают полученную информацию. Для луч-
шего усвоения, быстрого запоминания инфор-
мации обучающиеся возвращаются к написан-
ному, читают то, что записали. Письмо помо-
гает запоминанию речевых единиц, орфогра-
фических и грамматических словоформ. По- 
этому в методике преподавания Рки закрепи-
лось мнение о необходимости комплексного 
обучения всем видам речевой деятельности в 
рамках дисциплины Рки.

чтобы научить иностранцев слушать и по-
нимать русскую речь, говорить и читать на рус-
ском языке, необходимо одновременно учить 
их писать. только в единой системе можно до-
биться правильного построения речи, выхода 
в иноязычную коммуникацию. интерактив-
ные методы дают возможность сделать про-
цесс обучения русскому языку увлекатель-
ным, интенсивным и качественным. Для овла-
дения навыками письменной речи использу-
ются интерактивные методы «Сочиняем рас-
сказ» и «Мини-сочинение».

и н т е р а к т и в н ы й  м е т о д  « С о ч и н я -
е м  р а с с к а з »  применяется на учебных заня-
тиях для развития мышления, творческого во-
ображения, индивидуального сознания ино-
странных обучающихся. Данный метод реали-

мнение, обучающиеся «раскачивают качели». 
чем оригинальнее и выразительнее предло-
женная фраза, тем интенсивнее «раскачивают-
ся качели». обучающиеся активно озвучивают 
свои фразы, тем самым «раскачивая качели». 
Преподаватель предлагает проблемные вопро-
сы, которые отражают содержание прослушан- 
ного текста, образуется дискуссия. обращаясь 
к обучающимся, комментируя их ответы, пре-
подаватель определяет, насколько интенсивно 
участник «раскачивает интеллектуальные ка-
чели». от одного иностранного обучающегося 
преподаватель передает эстафету «раскачива-
ния качелей» другому и т. д. Далее преподава-
тель обобщает результаты дискуссии, подво-
дит итоги эффективности данного интерактив-
ного метода.

и н т е р а к т и в н ы й  м е т о д  « а л л и т е -
р а ц и я  п о н я т и я »  используется в методи-
ке преподавания Рки при аудировании. на-
значение метода – развитие индивидуально-
го сознания, мышления, творческого вообра-
жения, индивидуального представления ино-
странных обучающихся о содержании прослу-
шанного текста через организацию мыследея-
тельности, смыслотворчества, рефлексивной 
деятельности.

интерактивный метод «аллитерация по-
нятия» допускает участие всей учебной груп-
пы (до 30 человек). Специального оборудова-
ния реализация метода не требует. Время на 
проведение данного метода составляет не бо-
лее 10 минут. При организации метода пре-
подаватель использует следующий алгоритм. 
участники взаимодействия размещаются по 
кругу. Преподаватель поясняет название мето-
да и правила его реализации, предлагая участ-
никам для рассмотрения какой-либо текст. 
каждому участнику предлагается в течение 
20–30 секунд придумать одну или несколько 
фраз, которые передавали бы содержание тек-
ста. Перед тем как воспроизвести придуман-
ные фразы, обучающиеся записывают их в те-
тради. Далее поочередно каждый обучающий-
ся читает свои предложения. чтение осущест-
вляется последовательно друг за другом. По-
сле состоявшегося взаимодействия преподава-
тель подводит итоги по следующим аспектам: 
насколько предложенные обучающимися фра-
зы раскрывают содержание текста, расшири-
лось ли понимание содержания прочитанного 
или прослушанного.

овладевая навыками аудирования на раз-
ных уровнях изучения русского языка, обуча-
ющиеся должны постоянно заниматься дан-
ным видом речевой деятельности. аудирова-
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интерактивные методы обучения в мето-
дике преподавания Рки в военном вузе интен-
сифицируют межсубъектную коммуникацию 
преподавателя и иностранных обучающих-
ся. интерактивное педагогическое взаимодей-
ствие совершенствует модель поведения и де-
ятельности участников педагогического про-
цесса, интенсифицирует коммуникацию, ха-
рактеризуется сменой и разнообразием ее ви-
дов, форм и приемов речевой практики, целе-
направленной рефлексией участниками сво-
ей деятельности, состоявшегося коммуника-
тивного взаимодействия. интерактивные ме-
тоды подчеркивают не деятельность препода-
вателя, а деятельность обучающихся. Препо-
даватель организует самостоятельную позна-
вательную деятельность иностранных военно- 
служащих, способствующую продуцирова-
нию знаний и коммуникативных навыков, по-
буждает к иноязычному речевому поиску, ана-
лизу явлений и процессов иноязычной культу-
ры, самостоятельному коммуникативному ре-
шению возникающих в иноязычной военно-
профессиональной среде проблем.

Методика преподавания Рки в настоя-
щее время активно развивается, т. к. в воен-
ные вузы России ежегодно прибывают ино-
странные военнослужащие из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Преподаватели-прак- 
тики разрабатывают новые подходы к обуче- 
нию, используют интерактивные методы и 
компьютерные технологии. В связи с появле-
нием новых стратегий обучения традиционная 
методика уходит в прошлое.
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зуется в учебной группе до 30 человек. Специ-
ального оборудования для реализации метода 
не требуется. Время, отводимое на проведение 
метода, – 10 мин.

Для осуществления метода « М и н и - с о - 
ч и н е н и е »  участники размещаются по кругу. 
Преподаватель называет тему рассказа, кото-
рый будут сочинять обучающиеся (тема обыч-
но соответствует теме занятия, связана с це-
лями и задачами учебного занятия). начина-
ет рассказ преподаватель, а затем обучающие-
ся поочередно произносят по одной фразе, до-
полняя содержание рассказа (в предлагаемых 
фразах не должно быть повторов). Сочинение 
рассказа заканчивается произнесением фра-
зы последним участником. После этого мож-
но предложить нескольким участникам отреф-
лексировать состоявшееся взаимодействие, 
высказать свои впечатления о содержании со-
чиненного рассказа.

условия реализации метода могут быть 
не столь жесткими, т. е. при сочинении рас-
сказа каждый последующий участник может 
произносить и несколько фраз, но минимум – 
одну. Процесс сочинения рассказа направлен 
на осознание обучающимися усвоенного учеб-
ного материала. В ходе составления фраз об- 
учающиеся демонстрируют степень усвоения, 
а также глубину осознания изученного учеб-
ного материала.

интерактивный метод «Мини-сочинение» 
может применяться на учебном занятии или 
в качестве самостоятельного творческого за-
дания, которое выполняют иностранные об- 
учающиеся, выражая на неродном языке мыс-
ли, переживания на определенную, заданную 
преподавателем тему. Сочинение – это вид 
письменной работы, который развивает связ-
ную речь. композиция текста основана на вос-
приятии обучающимися иноязычной пробле-
матики.

описанный метод реализуется участника- 
ми педагогического взаимодействия. обуча-
ющимся предлагается написать на отдель-
ных листах бумаги небольшие по объему тек-
сты на следующие темы: «я – в занятии, за-
нятие – во мне» («я – в семинаре, семинар – 
во мне»), «как я оцениваю результаты обуче-
ния в вузе?», «какими знаниями и навыками я 
овладел в результате изучения данной учебной 
дисциплины?», «каков мой друг?», «комната, 
в которой я живу» и др. это происходит по 
окончании практического занятия, семестра, 
учебного года и т. д. затем преподаватель про-
веряет сочинения и проводит их анализ.
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специалистов, способных воспринимать мир в 
культурном многообразии, целостности и вза-
имозависимости, обладающих готовностью к 
сотрудничеству, саморазвитию и самореали-
зации в социально-профессиональной и меж-
культурной деятельности с целью обеспече-
ния государства конкурентоспособными спе-
циалистами в социально-экономической, по-
литической и культурной областях. Высшая 
школа «должна создать качественно новую 
образовательную систему, способную обеспе-
чить реальное взаимодействие специалистов в 
глобальном пространстве, включающем в себя 
конгломерат культур» [4, с. 3]. на наш взгляд, 
поликультурное направление иноязычного об-
разования полностью соответствует постав-
ленной задаче. Свидетельством этому служат 
многочисленные исследования в области по-
ликультурного образования отечественных и 
зарубежных ученых. так, к кругу вопросов по-
ликультурного образования относятся: 

 – рассмотрение аспектов социального ста-
новления студентов в процессе их приобще-
ния к человеческой культуре в трудах филосо-
фов и психологов (М.М. бахтин, В.С. библер, 
Л.С. Выготский, а.а. Леонтьев, М.к. Мамар-
дашвили, В. гумбольдт, М.С. каган); 

 – проблемы соизучения языка и культуры 
(е.М. Верещагин, В.г. костомаров, е.и. Пас-
сов, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, и.и. Ха-
леева); 

 – диалогичность образовательного про-
цесса в рамках личностно-деятельностного 
подхода к обучению (ш.а. амонашвили, 
е.В. бондаревская, В.В. Сериков, и.С. яки-
манская); 

 – вопросы формирования вторичной язы-
ковой личности (и.Л. бим, н.Д. гальскова, 
н.В. барышников, М.В. Давер, Д.б. никули-
чев, е.н. Соловова); 

 – проблемы переключения речевых ме-
ханизмов в естественном и искусственном 
билингвизме (н.и. горелов, а.а. Леонтьев, 
г.и. богин); 

 – феномен мультилингвизма, отражен-
ный в статьях известных полиглотов (н.Ф. за-
мяткин, к. Ломб, В.Р. Мельников, Д.Ю. Пе-
тров, Д.Л. Спивак, е.а. умин); 

 – разработка метаконцептов транслинг-
визма и транскультурализма (у.М. бахтикире-
ева, о.а. Валикова, о. гарсия, з.г. Прошина). 

анализ научных работ по проблемам, свя-
занным с поликультурным образованием, сви-
детельствует о том, что привлечение данных 

Interactive methods in teaching Russian 
of foreign members of the military
Learning the Russian language is the task of foreign 
members of the military who study in the Russian 
military higher education institutions. It is necessary 
to overcome the primary stage of education – to learn 
the aspects of the Russian language – to master the 
professional competences of the military occupation. 
The interactive methods intensify the methods of 
teaching Russian as a foreign language: there are 
created the conditions for self-development, the use 
of the communicative competences in the Russian 
language.
Key words: foreign members of the military, pro-
fessional competences, the Russian Language as a 
Foreign Language, communicative competences, 
interactive methods, aspect learning.
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(Ижевск)

ДИДаКтИЧЕСКИй ПОтЕнцИаЛ 
ПОЛИЛИнГваЛьныХ тЕКСтОв 
в ПрОФЕССИОнаЛьнОй 
ПОДГОтОвКЕ баКаЛаврОв 
ФИЛОЛОГИИ

Рассматриваются дидактические возможно-
сти полилингвальных текстов в современном 
поликультурном образовании на примере об-
разовательной программы «Зарубежная фи-
лология. Мультилингвальное обучение». Рас-
крывается содержание понятия «полилинг-
вальный текст», предлагаются критерии от-
бора текстов, алгоритм работы с полилинг-
вальными текстами, включающий культуро-
ведческую ориентацию, рецепцию, осмысле-
ние, эвалюацию, рефлексию, и система тек-
стовых заданий.

Ключевые слова: поликультурное обучение, 
поликультурная личность, полилингвальные 
тексты, аутентичность текста, полилинг-
вальные текстовые задания.

к числу актуальных вопросов современ-
ного иноязычного образования относится по-
иск эффективных технологий профессиональ-
ной подготовки высококвалифицированных 
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и развития личностных качеств поликультур-
ной личности. В-третьих, для обеспечения го-
товности обучающихся к сотрудничеству, са-
моразвитию и самореализации следует вне-
дрять в учебный процесс рефлексивные мето-
ды, которые наполнят содержание учебного 
взаимодействия следующими характеристика-
ми: гуманистической – опора на мысли, чув-
ства, эмоции, а также на когнитивные процес-
сы, обеспечивающие получение новой инфор-
мации и способствующие самопознанию; ком-
муникативной – стремление к сообщению ин-
формации и обмену информацией, в основном 
познавательного и оценочного характера, об-
мен знаниями и умениями, опора на положи-
тельный личностный фонд; личностной – учет 
индивидуальных потребностей, возрастных и 
социокультурных особенностей, эмоциональ-
ного состояния, этических и нравственных 
ценностей; рефлексивно-ориентированной – 
обогащение через личностное самопознание; 
потребность в систематической работе над со- 
бой [2]. В-четвертых, создание условий, спо-
собствующих усилению познавательной де-
ятельности бакалавров, побуждающей их к 
сравнению, сопоставлению, анализу и форми-
рующей способность к критическому мыш-
лению. Вышеперечисленные дидактические 
условия указывают на характер деятельности 
при работе с учебным материалом, которая, на 
наш взгляд, должна быть развивающей, моти-
вационной, функциональной и носить комму-
никативный характер. С этой целью нами осу-
ществляется отбор культуроведческого содер-
жания при изучении второго и третьего ино-
странного языков, включающего аутентичный 
культуроведчески значимый текстовый мате-
риал на родном, первом и втором иностранных 
языках. Следует отметить, что текст (печат-
ный, звуковой) как коммуникативная единица 
выступает необходимым компонентом куль-
туроведчески ориентированного содержания 
поликультурного обучения. Вслед за В.В. Са-
фоновой [11] мы относим процессы понима-
ния и порождения иноязычных текстов к клю-
чевым компонентам владения иностранным 
языком. Работа с иноязычным текстом позво-
ляет сформировать у студентов полифункцио-
нальные способности восприятия, оценки, ин-
терпретации и принятия другой культуры как 
общемировой ценности, а также готовности к 
межкультурному взаимодействию на новом 
уровне в соответствии с полученными куль-
турными знаниями о стране изучаемого языка. 

В современном поликультурном обуче-
нии вопросы, связанные с аутентичностью 
текстов, относятся к числу дискуссионных. 

из других сфер научного знания, таких как фи-
лософия, культурология, социология, психо-
лингвистика, лингвистика и педагогика, спо-
собствует проектированию качественно новых 
технологий поликультурного обучения. так, в 
институте языка и литературы удмуртского 
государственного университета уже несколь-
ко лет успешно существует образовательная 
программа «зарубежная филология. Мульти-
лингвальное обучение». В рамках образова-
тельной программы студентам предлагается 
изучение на сравнительно-сопоставительной 
основе трех иностранных языков, принадле-
жащих одной (или разным) языковой группе 
и ряда дисциплин поликультурной направлен-
ности. Процесс формирования качеств поли-
культурной личности осуществляется на линг-
вокультуроведческом уровне, который пред-
полагает формирование языковой / речевой 
грамотности и культуроведческой осведом-
ленности студентов; на когнитивном уровне – 
формирование умений сопоставлять фоне-
тические, лексико-грамматические, культур-
ные особенности; на стратегическом уров-
не – формирование способностей преодоле-
ния затруднений в учении и общении прием-
лемыми для данного субъекта способами; на 
эмоционально-оценочном уровне – формирова-
ние эмпатии и толерантности по отношению к 
другим культурам; на поведенческом уровне – 
формирование и выбор стратегий поведения, 
соответствующих коммуникативно-речевым и 
социальным нормам иноязычной культуры, 
умений прогнозирования возможных меж-
культурных затруднений и способов их пре-
одоления в процессе взаимодействия; владе-
ние метакогнитивными стратегиями и разви-
той познавательной способностью. 

Для формирования прочности поликуль-
турных и речевых умений студентов необхо-
димо учитывать следующие дидактические 
условия. Во-первых, использование мобили-
зующих принципов (принципов, оптимизиру-
ющих процесс обучения за счет повышения 
мотивации и самооценки обучающихся) [9] 
предполагает проблемную организацию заня-
тия, опору на логическое, образное мышление, 
творческую активность студентов, преодо- 
ление аффективных барьеров (боязнь ошибки, 
неудачи, неуверенности). Во-вторых, необхо-
дим отбор учебного материала на иностран-
ных языках, который, с одной стороны, со-
ответствует возрастным и интеллектуальным 
возможностям обучающихся, с другой – учи-
тывает имеющийся запас социокультурных 
знаний и выступает как инструмент, создаю-
щий условия для полноценного проявления 
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ет мнение ученых, что даже незначительная 
адаптация аутентичного текста может облег-
чить работу с ним, при этом можно сохранить 
все аутентичные характеристики текста [12,  
с. 156]. В то же время следует подчеркнуть, 
что при чрезмерном использовании аутентич-
ных текстов возникают негативные явления 
изучения иностранного языка. например, при-
менение любых аутентичных текстов без уче-
та возраста, интересов и уровня языковой под-
готовки обучающихся приводит к демотива-
ции в изучении иностранного языка. Поэтому 
необходимо подвергать аутентичные тексты 
методической обработке согласно поставлен-
ной цели. такие «учебные аутентичные тек-
сты», адаптированные в соответствии с учеб-
ными задачами, имеющимися языковыми зна-
ниями и опытом обучающихся, сохраняют на-
циональную специфику, стилистические и ре-
чевые нормы, типичные для иноязычной куль-
туры [5]. 

В связи с вышесказанным нам представля-
ется логичным следующее компромиссное ре-
шение – отбор аутентичных текстов и незна-
чительная дидактическая манипуляция с уче-
том всех параметров аутентичного речевого 
произведения и одновременно методических 
требований к нему. В практике поликультур-
ного обучения мы используем полилингваль-
ные тексты, которые представляют собой 
целостные двух-, трехъязычные микро- и ма-
кровысказывания, характеризующиеся куль-
турологической, информативной, ситуатив-
ной и реактивной аутентичностью. культу-
рологическая аутентичность текста позволя-
ет раскрыть специфические черты иноязыч-
ной культуры, например особенности быто-
вой жизни, привычки носителей языка и т. д. 
тексты, несущие значимую для студентов ин-
формацию, соответствующую их возрастным 
особенностям и интересам, характеризуются 
информативной аутентичностью. Ситуатив-
ная аутентичность отражается в естественно-
сти и типичности ситуации, которая предла-
гается в качестве учебной иллюстрации. Ре-
активная аутентичность текста направлена 
на вызов у обучающихся соответствующего 
ситуации эмоционального, мыслительного и 
речевого отклика. критериями отбора поли-
лингвальных текстов являются такие параме-
тры, как кросс-культурность, проблемность, 
соответствие коммуникативным потребно-
стям обучающихся и задачам поликультурно-
го обучения, эмоционально-ценностная зна-
чимость и полифункциональность (например, 
на коммуникативном уровне сосуществова-

С одной стороны, ученые полагают (М. брин, 
Л. Лиер, к. эдельхофф, у. Цойнер, и.Л. бим, 
е.М. Верещагин, н.Д. гальскова, г.В. елиза-
рова, В.г. костомаров, Р.П. Мильруд, е.В. но-
сонович, В.В. Сафонова и др.), что предпо-
чтительнее обучаться иностранному языку на 
аутентичном материале, т. е. на основе тек-
стов, взятых из оригинальных источников и 
не предназначенных для учебных целей. По 
их мнению, аутентичный текст представляет 
признаки другой (иноязычной) языковой общ-
ности. обучающийся приобщается к лингво-
когнитивным характеристикам представителя 
иной культурной общности и, интерпретируя 
текстовую деятельность, лучше осознает свою 
родную культуру [3, с. 79]. аутентичные тек-
сты отличаются естественностью лексическо-
го наполнения и грамматических форм, ситуа-
тивной адекватностью языковых средств, т. к. 
предназначены для обучающихся, которые 
владеют данным языком. С другой стороны, 
существует мнение исследователей (и.Л. бим, 
е.н. Соловова и др.) о том, что аутентичные 
тексты слишком сложны и не всегда отвеча-
ют конкретным задачам и условиям обучения. 
Сложность таких материалов часто в значи-
тельной степени превосходит уровень фоно-
вых и языковых знаний студентов. При этом 
возникает вопрос о том, могут ли подвергать-
ся аутентичные тексты дидактической мани-
пуляции. В исследовании немецкого ученого 
к. эдельхоффа [14] указано, что дидактиче-
ская манипуляция позволяет извлекать из тек-
ста первоначальный контекст и представлять 
его в качестве самостоятельного сегмента. 
однако могут выпадать определенные части 
текста, слова, члены предложения или целые 
предложения, отражающие, возможно, опре-
деленную систему ценностей данной страны, 
содержание которых представлено в тексте и 
понятно членам данного культурного обще-
ства. В связи с этим необходимо тщательно 
следить за степенью переработки аутентично-
го материала. 

Вмешательство в аутентичный текст мо-
жет ограничиваться заменой сложных грамма-
тических конструкций более легкими, исклю-
чением каких-либо деталей, необходимым для 
упрощения понимания текста. определенные 
слова или места в тексте, вызывающие труд-
ности при понимании, могут сопровождаться 
необходимыми комментариями. так, на наш 
взгляд, следует давать комментарии к безэк-
вивалентным лексическим единицам (реали-
ям) под текстом или рядом с ним (по у. Цой-
неру, перевод о.к. бакловской). Существу-
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культурной и языковой информации; культу-
роведчески ориентированных ролевых игр и 
иноязычных дискуссий, позволяющих обуча-
ющимся погрузиться в социокультурный кон-
текст изучаемых явлений и выбрать линию по-
ведения на основе знаний о культурных уни-
версалиях, ценностях собственной и иноязыч-
ной культуры, прогнозирования возможных 
межкультурных конфликтов [1]. 

Образцы полилингвальных текстов  
языкового уровня а2

Рассмотрим примеры работы с полилинг-
вальными текстами на занятиях по немецкому 
как второму иностранному с учетом того, что 
студенты владеют родным и английским язы-
ком (в качестве первого иностранного). этап 
культуроведческой ориентации заключается 
в выявлении особенностей проявления веж-
ливости в ситуации знакомства в родной, ан-
глийской, немецкой культурах. обсуждаются 
культурные реалии, типичные для ситуации 

ние рационально-информативной, эмотивной 
и побудительной функций; на уровне дидак-
тическом – формирование рецептивных и про-
дуктивных умений). Подобные «методически 
аутентичные» тексты [10] соответствуют нор-
мам и задачам естественного межкультурного 
взаимодействия, а также методическим требо-
ваниям, языковому и интеллектуальному уров-
ню бакалавров. Следуя принципу доминирова-
ния проблемных культуроведческих заданий, 
мы вслед за В.В. Сафоновой [11] считаем, 
что при работе с полилингвальными текста-
ми студенты формируют на основе сравнения 
представления о специфике культур, углуб- 
ляют фоновые знания; развивают метакогни-
тивные умения сравнения, переноса в процес-
се систематизации, обобщения и интерпрета-
ции культуроведческой информации; разви-
вают коммуникативно-познавательные, твор-
ческие умения; совершенствуют умения авто-
номной учебной деятельности. 

Следует отметить, что в рамках поликуль-
турного образования методика работы с по-
лилингвальными текстами относится к мало-
разработанной области. В целом полилинг-
вальные тексты в процессе соизучения ино-
странных языков и культур в зависимости от 
этапа обучения являются средством форми-
рования как рецептивных, так и продуктив-
ных умений студентов. В данной статье мы 
рассмотрим дидактический потенциал поли-
лингвальных текстов как средство формиро-
вания продуктивных умений бакалавров фи-
лологии. алгоритм действий работы с поли-
лингвальными текстами состоит из следую-
щих этапов: 1) культуроведческой ориентации 
(выдвижение гипотез о сущности предложен-
ного культурного концепта, речевая интеллек-
туальная разминка); 2) рецепции (соотнесение 
содержания полилингвальных текстов с опре-
делением обсуждаемого концепта; специфики 
языкового оформления); 3) осмысления (со-
поставление ценностей чужой и родной куль-
туры; отбор языковых средств); 4) эвалюации 
(оценочное суждение, выражение личного от-
ношения к проблеме с помощью соответству-
ющих ситуации речевых образцов); 5) реф-
лексии (оценивание собственной деятельно-
сти в качестве медиатора культур) [8]. Поли-
лингвальные тексты сопровождаются систе-
мой проблемных культуроведческих заданий: 
поисково-игровых, способствующих разви-
тию культуроведческой наблюдательности, 
гибкости мышления и творческого воображе-
ния; познавательно-поисковых, направленных 
на анализ, обобщение и интерпретацию социо- 

– здравствуйте! 
– Добрый день!
– как Вас зовут?
– александр Васильевич. 
а Вас как зовут?
– анна николаевна. 
– очень приятно познако-
миться.
– Мне тоже

– Привет!
– Привет! как тебя зовут?
– Вика, а тебя?
– Михаил. ты откуда?
– я из Пскова, а ты?
– из Питера. ты работаешь 
или учишься?
– я учусь на экономиста. 
а ты?
– я музыкант. 
– здорово

– Hello!
– Hello, Iʼm Maria. Whatʼs 
your name?
– My nameʼs Steve. Pleased 
to meet you. 
– Pleased to meet you too. 
Where are you from?
– Iʼm from Liverpool. And 
you?
– I’m from Chicago. Do you 
work there?
– No, I’m a student. And 
what do you do?
– I’m an engineer

− Entschuldigung. Sind Sie 
Herr Schumann?
− Ja, das bin ich. Und wie 
heißen Sie?
− Mein Name ist Fischer. 
Guten Tag!
− Freut mich. Guten Tag!
− Willkommen in Berlin! 
Wie war Ihr Flug?
− Sehr gut. Danke schön!

− Hallo!
− Hi!
− Wer bist du?
− Ich bin Paulina. Und wie 
heißt du?
− Ich heiße Jörg. Woher 
bist du?
− Aus Bremen. Und du?
− Ich komme aus Österreich. 
Ich bin aus Wien.
− Sehr angenehm.
− Danke, gleichfalls
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 • задания на вычленение, анализ культу-
роведчески значимой информации и степени 
ее представленности в полилингвальных тек-
стах выглядят так: 

1. на основе предложенных текстов определи-
те культурно-языковые особенности коммуника-
тивного поведения представителей немецкой куль-
туры в ситуации «знакомство».

2. найдите в диалогах фразы знакомства, ти-
пичные для представителей немецкой культуры. 
определите степень официальности / неофициаль-
ности, статус участников разговора в ситуации зна-
комства, представленной в диалогах. Сравните ана-
логичные фразы в родной культуре и культуре пер-
вого иностранного языка (английского).

 • задания на восприятие и осознание но-
вого культуроведческого содержания в моде-
лях поведения представителей родной и ино- 
язычной культуры в определенных культурно 
обусловленных ситуациях. так выглядит зада-
ние на перекодирование вербальной информа-
ции, например, в схематическую:

найдите фразы-клише по теме «знакомство» и 
впишите их в таблицу. Сравните полученные вари-
анты.

Russland England Deutschland

Begrüßung
здравствуйте! 
Добрый день!

Name
What’s 
your name?

Vorstellung

nach dem 
Ergehen 
fragen und 
antworten

как дела?

…Wie 
geht’s?
...
…Danke, 
gut…

 • Ролевые игры, в процессе которых рече-
вое взаимодействие обучающихся ограничено 
рамками предписанного ролевого поведения, 
типичного для реальных ситуаций общения в 
иноязычном социуме: 

Распределите роли: представьте, что в офис, в 
котором вы работаете, приходит новый коллега, с 
которым вам надо познакомиться. Проиграйте си-
туацию по ролям. Проанализируйте, что явилось 
для вас сложным / непривычным / приятным?

 • задания на восстановление фрагмента 
культурно обусловленного текста (например, 
диалога) по инициирующим и / или ответным 
репликам участников общения согласно куль-
турным и языковым нормам, принятым в ино-
язычном социуме. 

знакомства, такие как статус, пол собеседни-
ка, пространство (степень дистантности). на 
этапе рецепции новой языковой и культуро-
ведческой информации студентам предлагает-
ся целостное аутентичное макровысказывание 
(диалог) по теме «знакомство». образцы по-
лилингвальных текстов языкового уровня а2 
представлены в таблице на с. 71.

используемые аутентичные полилинг-
вальные тексты отражают национально-специ- 
фические особенности языковой и культурной 
систем соизучаемых языков и содержат пока 
скрытую (или неосознаваемую) для обучаю-
щихся новую информацию (например, о нор-
мах поведения в ситуациях приветствия или 
знакомства в стране изучаемого второго ино-
странного языка; языковые особенности (пра-
вила спряжения глагола sein ‒ «быть»), прави-
ла построения вопросительного предложения 
на немецком языке и т. д.). на этапах осмысле-
ния и эвалюации к задачам обучения относит-
ся формирование у бакалавров представления 
об особенностях проявления родной и ино-
язычной культуры на сознательном уровне. 
Студентам предлагаются поисково-игровые, 
познавательно-поисковые задания, направ-
ленные на вычленение, анализ и интерпрета-
цию языковой и культуроведчески значимой 
информации текста, а также определение сте-
пени представленности культуроведческой и 
языковой информации в родном и иностран-
ном языках. 

 • задание на сравнение сходных предме-
тов и нахождение различий между предмета-
ми может быть сформулировано следующим 
образом: 

1. на основе представленных диалогов опре-
делите особенности спряжения немецкого глагола. 
Сравните способы спряжения глагола в немецком, 
русском и английском языках.

2. найдите в диалогах формы немецкого глаго-
ла sein и впишите недостающие формы. 

I am _____ we are wir sind 
you (sg) are _____ you (pl) are __________
he / she / it is _____ they are sie sind 

You (formal) 
are

_________

I am called _____ we are called wir heißen
you (sg)  
are called _____ you (pl)  

are called ihr heißt

he / she is  
called

Er / sie /  
es heißt

they are  
called sie heißen

You (formal)  
are called ________
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использование полилингвальных текстов 
в процессе соизучения нескольких иностран-
ных языков и культур в качестве основной ди-
дактической единицы обучения способству-
ет более глубокому проникновению студен-
тов в суть культурных и языковых феноменов, 
представленных во взаимосвязи. Содержание 
поликультурного обучения на основе поли-
лингвальных текстов в полной мере отражает 
принцип культурно связанного обучения ино-
странным языкам, при котором сопоставляе-
мые языковые (лексические, грамматические, 
синтаксические, стилистические) явления на-
ходятся в неразрывной связи с отражаемыми 
в них культурными ценностями. Поэтому в 
практике работы с полилингвальными текста-
ми мы предлагаем использовать дополнитель-
ные языковые и речевые задания.

 • на раскрытие значения новой лексиче-
ской или грамматической единицы, представ-
ленной в культурно обусловленной ситуации, 
на основе языковой догадки, сравнения со 
сходным явлением в родном или первом ино-
странном языках (например, поиск полных, 
частичных или нулевых эквивалентов в род-
ном и иностранном языках по теме «завтрак»):

найдите немецкие эквиваленты к следующим 
английским словам.

butter – Butter, f …
milk – ……………….
tea – …………………
cornflakes – ………….

the first meal – ………………
marmalade – ………………...
coffee – ……………………...
drink – …………………….…

 • на ранжирование слов как по словооб- 
разовательным признакам (составление или 
восполнение гнезд слов с опорой на родной 
или первый иностранный язык), так и по се-
мантической общности (составление и воспол-
нение ассоциограмм и т. д.):

найдите соответствия английским словам 
(тема «еда») на немецком языке, используя данные 
таблицы. 

Kohl ♦Pudding, m ♦ Mittag ♦ gekochte ♦ Essen, n 
♦ Eier ♦ Suppe, f ♦ Schokolade ♦ Gurke(n) 

♦ Salat, m ♦ Zwiebel

boiled egg – gekochte Eier...
dinner – ………………..............
cucumber salad – ……...............

cabbage soup – ……...
onion soup – ………...
chocolate pudding – …

 • на формирование способностей само-
стоятельного учения (наблюдения, обобще-
ния для осознания культурологических еди-

 • задания на перекодирование. например, 
представление текста-диалога «знакомство» в 
форме письменного сообщения с учетом со-
циокультурного контекста (в качестве образ-
ца может выступить ситуация знакомства на 
форуме) или в форме телефонного разговора 
с учетом этикетных правил, которые типичны 
для данной ситуации в родной и иноязычной 
культуре. 

на наш взгляд, для эффективного усвое-
ния культуроведческой и языковой информа-
ции необходимо учитывать, что понимание 
текста является процессом перевода смысла 
этого текста в любую другую форму его за-
крепления. например, в процессе перевода на 
другой язык, в форме пересказа той же мыс-
ли другими словами, в процессе формирова-
ния личностно-смысловых образований или 
эмоциональной оценки события, в резуль-
тате построения образа предмета или ситуа-
ции или в процессе выработки алгоритма опе-
раций, предписываемых текстом и т. д. [6,  
с. 141]. Приведение текста к другому виду яв-
ляется частным случаем формирования обра-
за содержания текста, который обладает дина-
мичностью. Можно, прочитав текст на англий-
ском языке (An Englishman’s Food), предста-
вить себя за типичным английским завтраком 
с чашкой чая в руке. или, прочитав текст Früh-
stück in Deutschland на немецком языке, осо-
знать немецкую реалию Frühstückstisch. тек-
сты приведены ниже в сокращенном виде.

An Englishmanʼs Food
The first meal of the day is breakfast. The breakfast 

dishes are cornflakes or porridge with milk and sugar or 
with milk and salt and then fried eggs and bacon or fried 
sausages or boiled eggs or fish. For breakfast English 
people also have toast, butter, and marmalade and tea or 
coffee, which they drink hot, usually with sugar, and with 
some milk.

The most important meal of the day is dinner. Dinner 
is eaten in the middle of the day or in the evening…

(from «Практический курс английского 
языка как второго иностранного»)

Frühstück in Deutschland
Das Frühstück ist die erste, morgendliche Mahlzeit 

des Tages. Das Wort „Frühstück“ bedeutet das frühmor-
gens gegessene Stück Brot. Man meint, dass sich ein gu-
tes Frühstück auf die Gesundheit und das Wohlbefinden 
des Menschen positiv auswirkt. Das übliche Getränk zum 
Frühstück ist schwarzer Kaffee, Tee, Milch oder Saft. 
Zum alltäglichen Frühstück in Deutschland gehören auch 
die Backwaren, vornehmlich Schwarzbrot und Weißbrot 
oder Brötchen mit Marmelade, Schinken oder Wurst, 
Käse, Honig oder Nuss-Nougat-Creme. Morgens sind 
auch Cornflakes und Müsli mit Obst besonders beliebt, 
weil sie Kohlenhydrate, Eiweiß und Vitamine enthalten...
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текстов вызывает интерес у студентов, актуа-
лизирует их фоновые знания, мотивирует сту-
дентов к творчески-поисковой, исследователь-
ской деятельности, готовит к толерантному, 
позитивному восприятию языка и культуры. 
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ниц и грамматических образцов по тезаурус-
ному признаку).

 • на развитие коммуникативно-познава-
тельных умений: поисковые задания по инте-
ресующим студента вопросам в рамках опре-
деленной темы; коммуникативные задания, 
например интервью с учетом найденной об- 
учающимся новой культуроведческой инфор-
мации; задания на сравнение сходных реалий, 
предметов (Чем отличается завтрак в рус-
ской, английской и немецкой семье? Что вы 
знаете о завтраке в других странах?).

 • на развитие дискуссионных умений. 
участие студентов в культуроведчески ори-
ентированных иноязычных дискуссиях. зада-
ния этого формата могут быть сформулирова-
ны следующим образом: 

изучите утверждения по теме «еда и напитки». 
Выберите из предложенных утверждений те, кото-
рые оказываются характерными для культуры ва-
шей страны. Представьте, каким образом проком-
ментировали бы эти высказывания представите-
ли англоязычной и немецкой культуры. обсудите 
и сравните ваши предположения с предложенными 
ключами) [1]. 

таким образом, требования к ранее вы-
деленным общим и учебным целям, к подо-
бранным педагогически адаптированным по-
лилингвальным текстам, вопросам и задани-
ям, активизирующим познавательную дея-
тельность обучающихся, проблемным куль-
туроведческим заданиям, видам деятельно-
сти, контрольно-диагностирующим средствам 
включают все необходимые элементы и ком-
поненты современного поликультурного учеб- 
но-воспитательного процесса. 

В заключение отметим, что внедрение по-
лилингвальных текстов в процесс поликуль-
турного обучения бакалавров филологии име-
ет ряд преимуществ. Во-первых, полилинг-
вальные тексты позволяют студентам расши-
рить культурное мировосприятие, которое 
определяется ценностными смыслами. это 
происходит за счет отбора взаимосвязанно-
го культуроведческого и языкового содержа-
ния на нескольких иностранных языках, ко-
торый стимулирует у обучающихся мысли-
тельные процессы сравнения, синтеза, анали-
за и интерпретации культуроведческой и язы-
ковой информации, формирует навыки куль-
туроведческой осведомленности и рефлексии 
[13, с. 95]. Во-вторых, полилингвальные тек-
сты отражают реальное функционирование 
языка в речи его носителей в естественном со-
циальном контексте. жанровое разнообразие 
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The article deals with the didactic potential of 
the multilingual texts in the modern multilingual 
education at the example of the educational pro- 
gram “Foreign Philology. Multilingual education”. 
There is revealed the contents of the concept 
“multilingual text”. There are suggested the criteria 
of the texts’ choice, the algorithm of the work with 
multilingual texts including the culturological 
orientation, adoption, comprehension, evaluation, 
and the system of the text tasks. 
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в выСшЕм ПрОФЕССИОнаЛьнОм 
ОбразОванИИ

Рассматриваются содержательный и про- 
цессуальный аспекты практико-ориентиро- 
ванного подхода в системе высшего образо-
вания. Представлен опыт реализации данного 
направления при подготовке будущих инжене-
ров и учителей.

Ключевые слова: практико-ориентированный 
подход, компетенция, кейс, контекстное об- 
учение, система высшего образования.

требования ФгоС Во 3++ и профессио-
нальных стандартов направлены на освоение 
системы профессиональной деятельности уже 
в процессе обучения в вузе. Взаимодействие 
вузовских сообществ и работодателей нацеле-
но на подготовку выпускника, способного ре-
шать актуальные профессиональные задачи. 
однако при освоении содержания дисциплин 
естественно-научного направления возникают 

14. Zeuner U. Dr. Landeskunde und interkul-
turelles Lernen. Dezember 2001 (Lernziele und Auf- 
gaben ergänzt) [Electronic resource]. URL: http://
www.tu-dresden.de/sulifg/daf/home.htm (дата обра-
щения: 23.12.2019).
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вом совокупности приемов, способов, мето-
дов, форм обучения студентов, направлен-
ных на формирование практических умений 
и опыта профессиональной деятельности [2]. 
В основу практико-ориентированного обуче-
ния положен принцип «обучение через дела-
ние» (Learning by doing), при реализации кото-
рого система компетенций формируется у сту-
дентов в ходе решения контекстных кейс-за- 
даний, профессиональных ситуаций, выполне-
ния проектов [5].

При изучении дисциплин естественно-на- 
учного цикла мы выделяем два аспекта реали-
зации практико-ориентированного обучения:

 – содержательный, направленный на реа-
лизацию прикладного содержания;

 – процессуальный, включающий методы 
реализации содержания (профессиональные 
ситуации, проекты, кейсы). 

таким образом, практико-ориентирован- 
ное обучение создает условия: 

 • для самостоятельной исследователь-
ской деятельности по приобретению знаний, 
связанных с прикладным содержанием изуча-
емых дисциплин; 

 • применения приобретенных знаний для 
решения как познавательных, так и практиче-
ских задач; 

 • развития исследовательских умений, а 
именно готовности и способности выявлять 
проблемы, проводить эксперимент, анализ и 
синтез, строить гипотезы, обобщения [6].

эффективность обучения физике при под-
готовке студентов в системе высшего обра-
зования обусловлена такими критериями, как 
включение в содержание курса физики прак- 
тико-ориентированной информации, изложе-
ние учебного материала в контексте практиче-
ской реализации физических законов и явле-
ний, применение интерактивных технологий. 
это означает, что подготовка таких специа-
листов в высшей школе должна быть постро-
ена на основе единства фундаментальности 
содержания и профессиональной направлен- 
ности.

обратимся к рассмотрению содержатель-
ного аспекта реализации практико-ориенти-
рованного образования при изучении дисци-
плин «техническая физика», «гидромехани-
ка» и «гидравлика» студентами инженерных 
направлений подготовки ЮФу в г. таганроге. 
так, в разделе «элементы гидрофизики» сту-
денты изучают вопросы взаимодействия ат-
мосферы и океана, а именно причины возник-
новения эффекта кориолиса. этот эффект при-
водит к отклонению тела вправо от направле-

сложности, связанные с необходимостью соот-
ношения его фундаментальности и формиро-
ванием опыта деятельности в форме компетен-
ций. обратимся к проблеме реализации содер-
жания физического образования, которая свя-
зана с тем, что формируемые знания остают-
ся невостребованными, «внешними» по отно-
шению к потребности применять их в профес-
сиональной деятельности. так, будущий ин-
женер или учитель, изучая курс общей и тео- 
ретической физики в вузе, должен понимать, 
что он не будет использовать знания данных 
дисциплин в таком же виде, а их применение 
потребуется в конкретной производственной 
ситуации. 

Реализуемая в настоящее время компе-
тентностная модель в системе высшего обра-
зования нацелена на формирование системы 
компетенций как основы личностного опыта 
будущих специалистов, их практических на-
выков как последовательности способов дея-
тельности, необходимых для решения реаль-
ных профессиональных задач. Содержание 
предмета рассматривается через теоретиче-
ские положения физической науки, которые 
находят отражение в описании объектов дей-
ствительности, а также методов познания объ-
ектов природы для формирования методоло-
гической культуры студентов. В связи с выше-
сказанным одним из направлений совершен-
ствования высшего профессионального обра-
зования является обеспечение его практиче-
ской ориентации.

В предлагаемой статье рассмотрим содер-
жательный и процессуальный аспекты прак-
тической ориентации обучения физике в си-
стеме вузовского образования. Практико-ори- 
ентированному подходу в системе высшего 
образования посвящены труды Ю.П. Ветрова, 
н.П. клушиной, г.и. Лазарева, В.С. Просало-
вой и др. 

В исследованиях и реализации практико-
ориентированного образования выделяют не-
сколько направлений: формирование у обуча-
ющихся опыта профессиональной деятельно-
сти путем погружения в профессиональную 
среду в ходе производственных практик; фор-
мирование у студентов знаний, умений и опы-
та в процессе реализации технологий и мето-
дик моделирования фрагментов будущей про-
фессиональной деятельности; включение в со-
держание учебных дисциплин контекстной 
информации [7].

Под практико-ориентированным подхо-
дом мы понимаем реализацию прикладного 
содержания учебных дисциплин посредст- 
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ское название – цунами. эти волны распро-
страняются от центра сейсмического возму-
щения и имеют очень большие периоды и дли-
ны – обычно 15–20 мин и 200 км соответствен-
но. Поэтому такие волны относятся к длинным 
волнам, и их скорость, равная 
но. Поэтому такие волны относятся к длинным 

, имеет по-
рядок 200 м/с, или 400 узлов, для среднего зна-
чения глубины океана. 

В открытом океане высота цунами обыч-
но меньше 1 м, поэтому наблюдать их с судов 
нельзя. однако по мере приближения к берегу 
их скорость уменьшается, а высота увеличи-
вается до огромных размеров: они обрушива-
ются на берег в виде валов громадной высоты 
и затопляют значительные площади, покры-
вая их слоем воды 10 м и более. Цунами могут 
отличаться друг от друга, что связано с при-
родой образующих их сейсмических возму-
щений. некоторые волны цунами имеют все-
го один гребень, в других случаях ему пред-
шествует широкая ложбина, иногда наблюда-
ется ряд гребней. Цунами характерны для ти-
хого океана, где сейсмическая активность об-
условлена движением плит земной коры отно-
сительно друг друга. По этой причине в ти-
хом океане создана служба предупреждения о 
цунами. картина разрушений, производимых 
этими волнами на берегу, зависит от вида цу-
нами и от особенностей рельефа дна, опреде-
ляющего рефракцию волны. некоторые цуна-
ми приводят к значительным человеческим 
жертвам, в то время как многие из них вообще 
не причиняют ущерба, и главная задача служ-
бы предупреждения заключается в том, чтобы 
уметь различать эти два вида цунами.

Стоячие волны, или сейши, возникают в 
замкнутых бассейнах, например озерах, а так-
же в заливах, открытых с одной стороны. Сей-
ши в замкнутых бассейнах можно легко соз-
дать в лаборатории, вызывая колебания воды в 
баке. на каждом конце бака (в пучностях) уро-
вень воды периодически колеблется, в то вре-
мя как в середине бака (в узле) уровень оста-
ется постоянным, но горизонтальные движе-
ния максимальны. В этом случае длина бака, 
или бассейна, l, равна ровно половине длины 
волны (L). если d/l меньше 1/10, что соответ-
ствует большинству реальных ситуаций, мож-
но применить соответствующее приближение,
тогда 
но применить соответствующее приближение,

, т. е. 
но применить соответствующее приближение,

.

таким образом, период сейши в бассейне 
определяется длиной и глубиной бассейна и 
представляет собой его резонансный период. В 
заливе, открытом с одной стороны, сейша мо-

ния движения в северном полушарии и влево – 
в южном. он максимален на полюсе и отсут-
ствует на экваторе. Существование этого эф-
фекта эквивалентно наличию некоторой силы, 
которой дано название силы кориолиса. Сила 
кориолиса действует на тело при любом его 
движении относительно земли [3]. Практико-
ориентированное содержание связано с про-
явлением силы кориолиса в природе, которое 
студенты должны уметь объяснять на основе 
полученных теоретических знаний. так, дей-
ствие данной силы приводит к тому, что у рек 
в северном полушарии всегда «подмыт» левый 
берег, а в южном – правый. По этим же при-
чинам происходит неравномерный износ рель-
сов, что необходимо учитывать. 

Рассматривая ламинарные и турбулетные 
течения, студенты обращают внимание на то, 
что один из способов классификации движе-
ний в атмосфере и океане основан на их раз-
делении по пространственным и временным 
масштабам, а также на выделении периодиче-
ских и непериодических составляющих дви-
жения. наибольшим пространственно-вре-
менным масштабам отвечают такие стацио-
нарные системы, как пассаты в атмосфере или 
гольфстрим в океане. Хотя движение в них и 
испытывает флуктуации, эти системы мож-
но рассматривать как более или менее посто-
янные элементы циркуляции, имеющие про-
странственный масштаб порядка нескольких 
тысяч километров.

Следующее место занимают процессы с 
сезонной цикличностью. Среди них следует 
особо отметить муссоны и обусловленные ими 
(и тоже меняющие свое направление) течения 
индийского океана. Пространственный мас-
штаб этих процессов также порядка несколь-
ких тысяч километров, однако их отличает вы-
раженная периодичность.

Процессы с временным масштабом в не-
сколько дней или недель, как правило, нерегу-
лярны и имеют пространственные масштабы 
до тысячи километров. к ним относятся вари-
ации ветра, связанные с переносом различных 
воздушных масс и вызывающие изменения по-
годы в таких районах, как британские острова, 
а также аналогичные и часто связанные с пер-
выми колебания океанских течений [3]. 

Примером раскрытия практико-ориенти-
рованного содержания волновых процессов 
являются волны, вызываемые возмущениями 
океанского дна, которые происходят, напри-
мер, при землетрясениях и называются сейс-
мическими морскими волнами. обычно упо-
требляется их широко распространенное япон-
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2. Разработайте содержание элективного кур-
са для учащихся физико-математического профи-
ля, посвященного задачам математической физики.

3. Разработайте содержание элементов элек-
тивного курса по физике, посвященного вопросам 
квантовой физики и нелинейной оптики для уча-
щихся углубленного уровня изучения предмета.

4. Разработайте содержание элементов элек-
тивного курса по физике, посвященного физике 
элементарных частиц, для учащихся углубленного 
уровня изучения предмета.

Следующим типом практико-ориентиро-
ванных заданий могут быть кейсы. Метод 
кейс-стади направлен на анализ текста, а по-
ставленные вопросы актуализируют комплекс 
знаний, необходимых для освоения профес-
сиональной деятельности. Приведем пример 
кейса.

В СССР работы по химическим лазерам опуб-
ликованы четырьмя группами ученых: н.г. ба-
совым, а.н. ораевским и сотрудниками (Фиан 
ан СССР), Долговым-Савельевым и сотрудниками 
(ияФ Со ан СССР), Р.В. Хохловым и сотрудни-
ками (Мгу) и группой докладчика в институте хи-
мической физики ан СССР. Пока все реально дей-
ствующие химические лазеры основаны на химиче-
ских реакциях, в которых имеются элементарные 
акты, приводящие к образованию колебательно-
возбужденных молекул HCl, DC1, HF и DF. В 1963 г.
автором были даны основы кинетической теории 
химического лазера. одним из выводов этой тео-
рии был вывод о преимуществах цепных и особен-
но разветвленно-цепных химических реакций как 
рабочего процесса в химическом лазере. имеют-
ся по крайней мере два таких преимущества: воз-
можность перевода системы из относительно ста-
бильного состояния в состояние быстрой реакции 
относительно небольшим изменением температуры 
или давления – ввод системы в область воспламене-
ния – и спонтанное увеличение скорости реакции в 
этой области за счет разветвления цепи до значений 
скорости, при котором создание инверсии настоль-
ко обгоняет релаксацию, что становится возможной 
генерация со значительным кПД.

Впервые генерация на разветвленно-цепной хи-
мической реакции была осуществлена в 1968 г. до-
кладчиком совместно с г.к. Васильевым и о.М. ба-
товским. Рабочей смесью служила не использовав-
шаяся ранее смесь н2 + F2 + о2. Разветвленно-цеп-
ной характер химической реакции в этой смеси был 
ранее открыт Η.Η. Семеновым, а.е. шиловым в 
институте химической физики. С помощью мало-
мощного и короткого электрического разряда уда-
валось вводить смесь в область самовоспламене-
ния как через первый, так и через второй предел, 
причем получались короткие, длительностью в не-
сколько микросекунд, импульсы генерации с пико-

жет иметь узел на входе в залив и пучность – в 
его основании. Длина бассейна (l) равна в этом 
случае L/4, а резонансный период дается выра-
жением:

В обоих случаях возможно также установ-
ление сейш с несколькими узлами и, соответ-
ственно, имеющих более короткие периоды.

В качестве примера рассмотрим открытый 
с одного конца порт, имеющий длину 3 км и 
среднюю глубину 40 м. его резонансный пери-
од будет равен 10 мин. если шторм или волне-
ние на море имеют такой период, то возмуще-
ние, производимое ими в акватории порта, мо-
жет привести к явлению, называемому тягун 
(портовая зыбь), создающему большие труд-
ности для судов, стоящих на якоре [3]. 

Рассмотрим процессуальный аспект реа-
лизации практико-ориентированного подхо-
да на примере контекстных заданий и кейсов, 
которые позволяют проектировать ситуацию 
профессиональной деятельности будущего пе-
дагога и относятся к технологиям контекстно-
го обучения. 

так, при реализации магистерской про-
граммы «технологии обучения в физико-мате-
матическом образовании» в Волгоградском 
государственном социально-педагогическом 
университете студенты изучают дисциплину 
«научные основы современного физико-мате-
матического образования», целью которой яв-
ляется формирование теоретических основ 
современных математической и физической 
наук и готовности решать научные и приклад-
ные задачи в области профессиональной дея-
тельности.

Студентам предлагаются практико-ориен-
тированные задания, направленные на фор-
мирование профессиональной компетенции,
отражающей способность планировать, орга-
низовывать и осуществлять совместно с дру-
гими участниками процесса научно-иссле-
довательскую и экспериментальную деятель-
ность в рамках решения актуальных вопросов 
профессиональной деятельности.

ниже приведем примеры контекстных за-
даний, которые требуют знания современных 
направлений физики и математики и методик 
реализации их в учебном процессе. 

1. Разработайте элементы теоретического об-
основания исследования вашей магистерской дис-
сертации на основе содержания современных физи-
ческих теорий.

.
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вой мощностью порядка 10 кВт и химическим кПД 
до 2% (Л.В. тальрозе). 

з а д а н и я  к  к е й с у
1. какие исследовательские учреждения зани-

мались разработкой химических лазеров в СССР?
2. автор документа говорит о преимуществах 

разветвленно-цепных химических реакций как ра-
бочего процесса в химическом лазере. назовите их 
и одно проиллюстрируйте примером.

3. Проиллюстрируйте возможность исполь-
зования вышеприведенного документа для изуче-
ния тем школьного курса физики. назовите раздел, 
тему и класс, в котором может изучаться данный 
материал.

контекстные задания и кейс имеют прак- 
тико-ориентированное направление, учиты-
вающее профессиональную педагогическую 
деятельность будущего учителя и его умение 
проектировать содержание и технологии учеб- 
но-воспитательного процесса. 

Практико-ориентированный подход при 
изучении физики в системе высшего образова-
ния позволяет раскрыть прикладное содержа-
ние физических законов и явлений и возвра-
щает студентов к первоисточнику, позволяя 
задуматься о том, что научные направления 
создавались для объяснения явлений и прогно-
зирования развития окружающего мира, а ин-
терактивные технологии призваны сформиро-
вать навыки профессиональной практической 
деятельности уже в процессе освоения образо-
вательной программы. 
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Ю.о. охорзина, и.В. Салосина, В.С. глин-
кин, анализируя особенности преподавания 
русского языка в китае, отмечают, что китай-
ские преподаватели осознанно ориентируют-
ся на визуализацию изучаемого материала, 
китайские студенты хорошо воспринимают 
структурированное оформление учебно-мето- 
дических материалов в виде таблиц и схем [4, 
с. 208]. китайский исследователь Ли чжун ин 
также обращает внимание на то, что с методи-
ческой точки зрения, особенно применительно 
к обучению языку, визуальный метод воспри-
ятия информации является более доступным 
и эффективным [2, с. 29]. наш собственный 
опыт изучения русского языка как иностран-
ного и наблюдения за процессом его препо-
давания в китайской аудитории подтвержда-
ет, что применение иллюстраций способству-
ет привлечению внимания к материалу, акти- 
визации интереса студентов и лучшему запо-
минанию. Соответственно, использование на- 
глядно-иллюстративного метода может по-
высить результативность обучения китайских 
студентов русскому языку или, конкретнее, 
чтению на русском языке на начальном этапе.

иллюстрация на занятии – это нагляд-
ное изображение, назначение которого – по-
мочь уяснить то, о чем рассказывается в тек-
сте, осветить его содержание, сделать его бо-
лее ясным. По мнению авторов «Методики 
преподавания русского языка как иностранно-
го на начальном этапе», иллюстрации являют-
ся опорой для чтения. именно на начальном 
этапе в процессе обучения чтению основное 
назначение иллюстраций – это создание об-
разных опор, способствующих лучшему пони-
манию текста. такие опоры презентуют в об-
разной форме ключевые фрагменты текстовой 
информации. Формирующаяся образная связь 
позволяет установить адекватность извлечен-
ной из текста информации [1, с. 132]. 

чтение является сложной аналитико-син- 
тетической деятельностью, складывающейся 
из процессов восприятия и понимания текста 
[3, с. 19]. Для полного восприятия необходима 
образная конкретизация. Под образной кон-
кретизацией понимается способность читате-
ля на основе деталей воссоздать в своем во-
ображении целостный образ. Помимо яркого, 
подробного описания важным вспомогатель-
ным элементом для образной конкретизации 
является, несомненно, иллюстрация. укреп- 
ляя усвоенные детали текста и являясь источ-

ЦИнь хЭ 
(санкт-Петербург)

ПрИмЕнЕнИЕ ИЛЛюСтрацИИ 
в ОбуЧЕнИИ ИнОСтранныХ 
СтуДЕнтОв ЧтЕнИю ГазЕтнОй 
ХрОнИКИ (I сертификационный 
уровень)

Доказывается актуальность использования 
иллюстраций для обучения чтению на заняти-
ях по русскому языку как иностранному. Пред-
лагаются пути включения иллюстраций в про-
цесс обучения чтению на материалах газет-
ной хроники. Рассматриваются различные 
виды иллюстративного материала в соот-
ветствии с тематикой газетных публикаций.

Ключевые слова: иллюстрация, обучение чте-
нию, русский язык как иностранный, газетная 
хроника, наглядно-иллюстративный метод, 
I сертификационный уровень. 

В последние годы большое внимание уде-
ляется использованию аутентичных материа-
лов для обучения чтению на занятиях по Рки. 
однако эта тема разработана недостаточно, 
особенно применительно к начальным уров-
ням обучения чтению, что объясняется сложно-
стью аутентичных текстов: широким лексиче-
ским диапазоном, разнообразием грамматиче-
ских конструкций, спецификой индивидуаль-
ного языкового стиля. тем не менее представ-
ляется, что использование некоторых аутен- 
тичных материалов будет целесообразно уже 
на I сертификационном уровне. так, способст- 
вовать формированию и развитию навыков 
чтения текстов различной стилевой принад-
лежности может включение в обучение газет-
ной хроники.

Хроника является одним из наиболее рас-
пространенных газетных жанров. основные 
черты хроники – это актуальность, малый объ-
ем, лаконизм, сжатость выражения, четкая 
структура и тематическое разнообразие. Син-
таксический строй хроники носит статичный 
характер. его задача – не воспроизведение со-
бытия во всех его красках, в движении, во вре-
мени, а стремление дать как бы мгновенный 
снимок факта, указать на него, сообщить о 
нем [5, с. 40]. Соответственно, использование  
аутентичных материалов газетной хроники 
может быть востребовано при обучении чте-
нию на ранних этапах.

© Цинь Хэ, 2020
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таким образом, при обучении чтению ис-
пользование иллюстраций не только способ-
ствует пониманию текста, помогает начина-
ющим изучать русский язык узнавать допол-
нительную информацию, но и, что особенно 
важно, способствует формированию устно-
речевых навыков.

Мы проанализировали более 2 000 мате-
риалов жанра хроники, отобранных методом 
сплошной выборки из газеты «Санкт-Петер-
бургские ведомости» в период с сентября
2018 г. по февраль 2020 г. (URL: https://spb
vedomosti.ru). Мы обнаружили, что основные 
темы хроники городской газеты – это «культу-
ра», «транспорт», «Судебная хроника», «бла-
гоустройство», «экономика» и «экология». 

В газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» рубрика «Хроника» не имеет иллюстра-
ций и, по нашим наблюде ниям, это типичное 
оформление для современных газет. Между 
тем обучение чтению на материале газетной 
хроники на начальном этапе с использованием 
иллюстраций будет более эффективным. 

В начале обучения чтению иллюстрации 
пр ивлекают внимание студентов, поскольку 
я вляются более  интересными объектами, чем 
сам текст, который к тому же часто сложен для 
понимания. иллюстрации в таком случае бу-
дут выполнять еще одну функцию, не обозна-
ченную нами ранее, – они будут способство-
вать формированию мотивации и стимула д ля 
чтения. 

Рассмотрим, какие иллюс  трации могут ис-
пользоваться при обучении китайских студен-
тов чтению на мат ериале газетной хроники. 

ником сообщения, иллюстрация способствует 
более точному , глубинному и целостному вос-
приятию материалов.

Современными исследователями рассма-
триваются различные функции иллюстраций 
при обучении чтению:

– иллюстрации являются вспомогатель-
ным средством, используемым для изобра-
зительной презентации содержания текстов, 
т. е. предназначенным для передачи в изобра-
зительной форме дополнительной по отноше-
нию к тексту информации;

– иллюстрации используются для нагляд-
ной презентации объектов страноведческого 
характера (портретов, изображений картины 
художника, фотографий архитектурных объ-
ектов и т. д.);

– с помощью иллюстраций вырабатывают-
ся устно-речевые навыки, т. е. в опоре на сред-
ства наглядности проводится формирование 
речевых механизмов и работа по закреплению 
языкового материала; для этого характерна од-
нозначная презентация изобразительного мате-
риала адекватно изучаемой языковой единице 
(предметно-действенные иллюстрации, изобра-
жающие изолированные предметы и действия, 
и ситуативно-композиционные – статическая 
ситуация без развития сюжета) [1, с. 132]. 

на наш взгляд, иллюстрации в тексте так-
же могут выступать в качестве опоры для луч-
шего запоминания посредством активизации 
зрительной памяти. к тому же иллюстрации 
могут помогать  студентам ощущать компози-
цию текста, вследствие чего он легче воспри-
нимается.

рис. 1. иллюстрации к тексту «Ремонт на народной ограничит движение»
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дополнить задания к тексту следующими ва-
риантами:

1. найдите на карте и прочитайте вслух следу-
ющие названия: Народная улица, проспект Больше-
виков, Дальневосточный проспект, Октябрьская 
набережная, Вантовый мост.

2. Прочитайте текст и покажите на карте, на ка-
кой улице начался ремон т дорожного покрытия.

3. По кажите на карте, где ограничили движе-
ния сначала. 

4. Покаж ите на карте, г  де ограничили движе-
ния на втором этапе.

5. Расскажите об ограничениях движения.   ис-
пользуйте карты.

6. офис вашего друга находится на народной 
улице. Расскажите ему об ограничениях движения и 
покажите на карте, как лучше ехать на работу. 

частая тема в российской газетной хр  о-
нике – это судебные  процессы. чтение соот-
ветствующих текстов затрагивает не только  
знания о судебной системе в России, но и 
другие области, связанн ые с преступлением 
и  наказанием. на начальном этапе обучения 
тексты на эту тему могут быть сложны для 
студентов из-за несовпадения представлени й 
о законе и судебной системе в российской 
реальности и в китае. это мешает пониманию 
текстов и может приводить к отказу от чтения.

При обучении чтению г азетной хроники 
на тему судебных процессов основная функ-
ция иллюс трации состоит в том, что она слу-
жит схематическим образным вы ражением со-
держательного плана текста, причем между 
вербальным и образным рядом необязательно 
абсолютное совпадение. Схематическое изо-
бражение дает возможность указ ать основ-
ных персонажей и главную информацию о со-
бытии. это будет помогать пониманию текста 
и воспитывать в студентах способность к пре-

на наш взгляд, можно выделить приоритет-
ные виды иллюстративного материала для га-
зетной хроники, относящейся к определенной 
тематической группе.

тема «транспорт» является одной из са-
мых распространенных, согласно данным про-
веденного нами анализа. тексты газетной хро-
ники, посвященные этой теме, позволяют не 
только формировать навыки чтения, но и осва-
ивать грамматические конструкции, связан-
ные с местом и  направлением движения. та-
кие тексты могут быть удачно п роиллюстри-
рованы при помощи карты городских улиц. В 
качестве примера приведем хронику из газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» за 3 сентя-
бря 2019 г.:

ремонт на народной ограничит движение
начался ремонт дорожного покрытия на на-

родной улице в Петербурге. Работы на объекте 
продлятся до 15 октября. В связи с их проведением 
запланировано поэтапное ограничение движения 
транспорта. об этом сообщили в государственной 
административно-технической инспекции (гати).

ограничивать движение в дневные часы будут 
до 13 сентября. Первым этапом, по 7 сентября, огра-
ничения затронули участок от проспекта большеви-
ков до Дальневосточного проспекта. Со 2 по 13 сен-
тября – от Дальневосточного проспекта до октябрь-
ской набережной, включая перекресток с Дальнево-
сточным проспектом. При этом в гати особо отме-
тили, что с 23 сентября движение по народной ули-
це будет ограничиваться исключительно по ночам, 
поскольку одновременно с этим должны начаться 
работы по замене деформационного шва на ванто-
вом мосту (каД).

Для работы с этим текстом могут быть ис-
пользованы иллюстрации, представленные на 
рис. 1. обращение к картам дает возможность 

Василеостровский
районный суд

кгиоП
(инициатор исков)

установил нарушение

оштрафовал на 50 тыс. рублей

борис берсон
(владелец особняка 

на университетской набережной, 23;
собственник памятника)

рис. 2. Схема для работы с текстом «он памятник не   бережет»
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одолению трудностей, с которыми они встре-
чаюся при чтении. 

В качестве примера приведем хронику из 
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 
20 января 2020 г.:

Он памятник не   бережет 
Василеостровский районный суд Петербурга 

вынес решения о двух штрафах в отношении бори-
са берсона, владельца особняка на университет-
ской набережной, 23 (дом а. черкасского (Риттера)).

инициатором исков вновь стал кгиоП, уста-
новивший в ходе проверки, что владельцем памят-
ника нарушены требования сохранения  объекта. Ра-
боты по консервации или реставрации строения не 
производятся. Собственник памятника оштрафо-
ван суммарно на 50 тыс. рублей. Василеостровский 
районный суд и ранее выносил решения о штрафах 
в отношении берсона из-за нарушения требований 
охраны памятника.

использование схемы (см. рис. 2) позволя-
ет организовать работу над текстом с примене-
нием таких заданий (кроме прочих):

1. Посмотрите на схему и о тветьте на вопросы: 
– кто основной персонаж хроники? 
– кто такой борис берсон?
– кто является инициатором исков?
– Почему оштрафован борис берсон?
– на какую сумму оштрафован борис берсон?
2. Расскажите, что случилось с борисом берсо-

ном. используйте схему.

газетная хроника на тему  «культура», со-
общающая о событиях в мире кино, театра, му-
зыки, музейной жизни и проч., особенно нуж-
дается в иллюстрациях. это может быть пор-
трет писателя, поэта, режиссера, дирижера, 
художника, о котором говорится в тексте, ре-
продукция картины, представленной на опи-
сываемой выставке, фотография театральной 
программы или афиша-плакат кинопремьеры 
либо концерта, изображение важных атрибу-
тов праздников (елочные игрушки, новогод-
няя иллюминация, салют), фотография досто-
примечательности, памятника. иллюстрации 
п омогают студентам познакомиться со страно-
ведческим материалом и привлекают интерес 
к чтению. Приведем в качестве примера хро-
нику из газеты «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» за 2 сентября 2019 г.:

Пушкин и вася теркин
В музее «Домик няни» в кобрине (гатчин-

ский район) открывается выставка «Пушкинская 
тетрадь», подготовленная историко-литературным 
музеем «Вася теркин». на ней представлена коллек-
ция школьных тетрадок с пушкинской тематикой 

н а обложках, в том числе выпущенных в 1937 го-
ду, к 100-летию со дня  гибели поэта. интересна те-
традка, изданная тогда же в белоруссии. Под пор-
третом Пушкина ошибочно указан год его смер-

рис. 3. иллюстрации к тексту «Пушкин 
и Вася теркин» 

Пушкинская тетрадь

а.С. Пушкин

Письменный прибор «черномор»
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сообщает городской комитет по промышленной по-
литике, инновациям и торговле.

В совокупном объеме городской промышлен-
ности лидируют такие производственные отрасли, 
как выпуск электрического оборудования (+34,9% к 
2018 году), производство одежды (+29,4%), произ-
водство прочих транспортных средств, включая су-
достроение (+18,4%), а также выпуск машин и обо-
рудования (+1,2%). В высокотехнологичном секто-
ре на 6,3% возросло производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицин-
ских целях.

Возможны такие задания к тексту, осно-
ванные на диаграмме (см. рис. 4):

1. Прочитайте подписи к диаграмме и назовите 
примеры продукции в каждой отрасли.

2. Посмотрите на диаграмму и ответьте на во-
просы:

– Почему текст называется «Впереди электри-
ки»?

– на сколько процентов вырос выпуск электри-
ческого оборудования?

– на сколько процентов выросло производство 
лекарственных средств и материалов?

– какое производство выросло на 29,4%?
3. Расскажите о росте промышленного произ-

водства. используйте диаграмму.

Предложенные задания были апробиро-
ваны на занятиях по русскому языку как ино-
странному с китайскими студентами, обучаю-
щимися в Российском государственном педа-
гогическом университете им. а.и. герцена и 
владеющими русским языком в объеме I сер-
тификационного уровня. Результаты проведен-
ных занятий показали, что широкое примене-

ти – 1835-й. Среди экспонатов выставки – письмен-
ные принадлежности, в оформлении которых так-
же использована пушкинская тематика, в том числе  
письменный прибор «черномор».

Для чтения данного хроникального мате-
риала целесообразно использовать иллюстра-
ции, представленные на рис. 3. Возможны сле-
дующие задания, связанные с наглядным ма-
териалом: 

1. Посмотрите на иллюстрации и ответьте на 
вопросы:

– чей это портрет?
– что такое письменный прибор? зачем он ну-

жен?
– Почему письменный прибор называется Чер-

номор? 
– кто изображен на тетради?
– Почему на тетради 1937 года изобразили  

а.С. Пушкина?
– как вы думаете, кого из известных людей 

можно изобразить на тетради сегодня?
2. Расскажите своему другу о выставке «Пуш-

кинская тетрадь». используйте иллюстрации.

Материалы газетной хроники на тему 
«экономика» обычно изобилуют цифрами, по-
этому эффективным будет использование тако-
го наглядного материала, как диаграмма, на ко-
торой четко представлены данные, приведен-
ные в публикации. Приведем в качестве при-
мера хронику из газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости» за 27 января 2020 г.: 

впереди электрики 
объем промышленного производства в Петер-

бурге по итогам 2019 года вырос на 4,8%, об этом 

рис. 4. Диаграмма к тексту «Впереди электрики»
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Illustrations in teaching of reading 
newspaper chronicle of foreign students 
(the first certificate level)
The article deals with the substantiation of the 
topicality of using the illustrations for teaching 
of reading at the classes of Russian as a foreign 
language. There are suggested the ways of including 
illustrations in teaching of reading based on 
the newspaper chronicle. There are considered 
the different ways of the illustrative material in 
accordance with the newspapers’ subject.

Key words: illustration, teaching of reading, Russian 
as a foreign language, newspaper chronicle, demon- 
strative and illustrative method, the first certificate 
level. 

(Статья поступила в редакцию 17.03.2020)

л.в. мИщенко 
(Пятигорск)

СПЕцИФИКа развИтИя 
ИнДИвИДуаЛьнОСтИ 
музыКаЛьнО ОДарЕнныХ ДЕтЕй 
в завИСИмОСтИ От ПОЛОвОй 
ПрИнаДЛЕжнОСтИ

Показана уникальность структур интеграль-
ной индивидуальности музыкально одарен-
ных и способных к музыке мальчиков и девочек 
подросткового возраста. Исследуются разно-
образные подходы к исследованию одаренно-
сти, выделяются критерии музыкальной ода-
ренности. Предлагаются результаты эмпи-
рического исследования индивидуальности му-
зыкально одаренных и способных подростков, 
проведенного в рамках концепции интегра-
тивной пологендерной психологии.

Ключевые слова: интегративный пологендер-
ный подход, интегральная индивидуальность, 
музыкальная одаренность, способность, под-
ростки.

одаренные и талантливые дети являются 
творческим потенциалом общества, условием 
развития науки и культуры в стране. В отече-
ственной и зарубежной психологии накоплен 
немалый опыт исследований одаренности 
(б.г. ананьев, Ю.б. бабаева, Д.б. богоявлен-

ние наглядно-иллюстративного метода значи-
тельно облегчает восприятие газетного текста.

таким образом, использование иллюстра-
ций позволяет включать газетную хронику в 
обучение чтению иностранных студентов уже 
на I сертификационном уровне. Виды акту-
ального иллюстративного материала обуслов-
лены темой публикации. такие иллюстрации, 
как схемы, фотографии, рисунки и диаграммы, 
способствуют возникновению интереса к чте-
нию, мотивации к освоению необходимых на-
выков, а также делают процесс чтения газет-
ного текста более доступным и эффективным.
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П е р в ы й  к р и т е р и й  одаренности – инди-
видуально-возрастной, когда становится оче-
видным, что подросток-музыкант умеет де-
лать то, что не умеют другие дети в конкрет-
ной области при равных условиях, причем до-
биваясь больших результатов. например, му-
зыкально одаренные подростки демонстриру-
ют высочайший виртуозно-технический уро-
вень исполнения сложнейших музыкальных 
произведений, недоступный для других ис-
полнителей этого возраста. обычно музыкаль-
но одаренные подростки еще в раннем детстве 
проявляют необычайное любопытство в обла-
сти звуков, незнакомых тембров, звуковых об-
разов, они очень рано имеют уже свои музы-
кальные предпочтения, быстро и прочно запо-
миная музыку, могут по слуху без всякого об-
учения подбирать услышанную музыку. 

В т о р о й  к р и т е р и й  одаренности – ин-
туитивно-результативный, когда подросток 
«умеет раньше, чем знает». обычно такие де- 
ти, еще не зная каких-то специальных музы-
кальных законов, умеют эффективно, своеоб- 
разно, свободно музыкально самопроявлять-
ся, самовыражаться, самореализовываться в 
музыке.

При всей уникальности развития индиви-
дуальности музыкально одаренные подрост-
ки обладают некоторыми общими свойствами 
нервной системы, темперамента, свойств лич-
ности, социально-психологических свойств. 
но следует отметить, что девочки и мальчики 
имеют некоторые различия в выражении ин- 
дивидуально-типологических свойств. напри- 
мер, считается, что у музыкально одаренных 
мальчиков часто можно наблюдать тонкую 
чувствительность, мечтательность, наивность, 
рефлексивность, они обычно имеют сильную 
эмоциональную зависимость от матери, отца 
или педагога. если говорить о музыкально 
одаренных девочках, то они чаще всего неза-
висимы, для них характерны в большей степе-
ни, чем для мальчиков, упрямство, честолю-
бие, они чаще, чем мальчики, прилагают все 
усилия для самоутверждения, могут разбрасы-
ваться, упуская возможности сконцентриро-
ваться на одной цели [6, с. 50]. 

По результатам исследования М.т. талли-
булиной, музыкально одаренные девочки име-
ют более высокий уровень музыкальной па-
мяти [7, с. 259–282]. у мальчиков в свою оче-
редь выше уровень музыкального мышления. 
невербальный интеллект у мальчиков-под- 
ростков не имеет статистически значимых свя-
зей с компонентами музыкальности, у девочек 
он положительно коррелирует с музыкальным 
слухом, чувством ритма, музыкальной памя-

ская, В.н. Дружинин, н.С. Лейтес, а.М. Ма-
тюшкин, В.и. Панов, я.а. Пономарев, С.Л. Ру-
бинштейн, б.М. теплов, Л. термен, В.С. Юр-
кевич, В.Д. шадриков, М.а. Холодная и др.). 
Ведущие ученые данного психолого-педаго- 
гического направления осуществляют различ-
ные подходы к изучению проблем одаренно-
сти. б.г. ананьев и М.а. Холодная рассматри-
вают одаренность как совокупность внутрен-
них условий, позволяющих достигать боль-
ших результатов в той области, где они реа-
лизуются. а.М. Матюшкин, я.а. Пономарев, 
Д.б. богоявленская называют одаренность вы-
сокими творческими возможностями челове-
ка. н.С. Лейтес, В.н. Дружинин считали ода-
ренность результатом высокого уровня раз-
вития способностей. это понимание близко к 
трактовке одаренности С.Л. Рубинштейном, он 
полагал, что это общая способность. н.Д. Ле-
витов также объяснял одаренность совокупно-
стью задатков, природной предпосылкой спо-
собностей. б.М. теплов говорил об одаренно-
сти как о качественно своеобразном сочетании 
способностей, обеспечивающих успех в опре-
деленной деятельности.

Музыкальная одаренность подробно ис-
следуется с психологической точки зрения 
(Д.к. кирнарская, и.а. курбатова, я.а. Поно-
марев, к.В. тарасова, б.М. теплов, Ю.а. Ца-
гарелли, т.Ф. Цыгульская и др.). Вопросы 
развития музыкально одаренных подрост-
ков рассматривали П.П. блонский, В.н. шац-
кая, С.т. шацкий, М.а. Фадеева. общие про-
блемы развития культурного потенциала лич-
ности подростков исследовали о.С. газман, 
н.б. крылова, т.М. князева. интересные ис-
следования о связи индивидуальных особен-
ностей свойств нервной системы, темперамен-
та, свойств личности с развитием музыкально-
сти проведены Д.а. бережной, т.М. князевой, 
а.н. Лебедева, М.н. орловой, М.т. таллибу-
линой.

Считается, что дети с высокой музыкаль-
ной одаренностью встречаются редко, одна-
ко, несмотря на это, очень важно искать пси-
хологические возможности, условия разви-
тия и воспитания таких детей, т. к. музыкаль-
ная культура страны потенциально зависит от 
них. Проблемы изучения музыкальной ода-
ренности имеют богатую историю, уходящую 
корнями в XVIII в. критерии одаренности не-
однозначны. Целью нашего исследования яв-
ляется изучение системообразующих факто-
ров целостной индивидуальности музыкаль-
но одаренных и просто способных к музыке 
подростков, для чего мы выделяем некоторые 
критерии музыкальной одаренности. 
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были поставлены две цели исследования. 
Первая касалась изучения интегральной инди-
видуальности активно-результативных музы-
кально одаренных подростков, которые часто 
побеждают на музыкальных конкурсах, и по-
тенциально результативных, тоже музыкально 
одаренных подростков, но которые при рав-
ных условиях практически никогда не побеж-
дают в музыкальных конкурсах [6, с. 174–226]. 
Вторая цель заключалась в изучении целост-
ного психологического портрета музыкально 
одаренных и просто способных к музыке под-
ростков в зависимости от половой принадлеж-
ности. Результаты первого исследования нами 
ранее опубликованы, результаты второго ис-
следования публикуются впервые.

экспертная группа из учителей музы-
кальных школ оценивала наличие у подрост-
ков музыкальной одаренности, учитывала му-
зыкальные достижения подростков (лауреа-
ты, дипломанты). кроме того, диагностиро-
валась музыкальная одаренность с помощью 
методик Ю.а. Цагарелли [8], а.б. зелинско-
го [1] и Д.к. кирнарской [2]. Все это позволи-
ло нам разделить испытуемых подростков на 
музыкально одаренных и просто способных к 
музыке. Мы назвали данные группы «одарен-
ные» (54 подростка) и «способные» (119 под-
ростков).

Структура интегральной индивидуально-
сти подростков обеих групп диагностирова-
лась с помощью комплекса методик. Свойства 
психодинамического уровня интегральной ин-
дивидуальности (экстра-интроверсию, эмоци-
ональную стабильность-нестабильность) мы 
диагностировали с помощью методики г. ай-
зенка, тревожность, ригидность – по методике 
Д. Моудсли, моторную активность – посред-
ством методики а.и. крупнова. 

Свойства личностного уровня (организо-
ванность, трудолюбие, коллективизм, любо- 
знательность эстетическое развитие) оцени-
вались с помощью методики Рейнвальд, уро-
вень личностной тревожности – посредством 
методики Спилбергера, потребность в дости-
жении успехов – с применением методики 
Ю.М. орлова, уровень притязаний – с помо-
щью методики к. шварцландера, самооцен-
ка – с использованием методики С.а. будасси, 
волевые свойства (терпеливость, сила воли, 
упорство, настойчивость) – с помощью мето-
дик н.н. обозова, е.П. ильина, е.к. Фещенко. 
Социально-психологические свойства (сопер-
ничество, сотрудничество, компромисс, избе-
гание, приспособление) диагностировались по 
методике к. томаса. В отдельный уровень мы 
отнесли показатели музыкальных способно-

тью, продуктивным музыкальным мышлени-
ем. автор отметил, что в развитии музыкаль-
ности музыкально одаренных мальчиков ва-
жен не столько интеллектуальный, сколько 
креативный ресурс и креативная активность.

Свойства нервной системы (автор изуча-
ла силу и подвижность нервных процессов) у 
мальчиков взаимосвязаны с музыкально-рит- 
мической способностью и уровнем оригиналь-
ности творческих идей. Сила нервной систе-
мы девочек коррелирует с эмоционально-ин- 
тонационным музыкальным слухом, чувством 
метра и с гибкостью креативного мышления.

на основе изучения перцептивных, ког-
нитивных, творческих музыкальных способ-
ностей, нервной системы, темперамента и 
свойств личности автор приходит к выводу, 
что в структуре музыкальной одаренности ре-
шающую роль играют не столько степень вы-
раженности индивидуально-типологических 
свойств и компонентов одаренности, сколько 
качественное своеобразие их взаимосвязей.

Мы считаем это очень важным заключе-
нием, поскольку, по нашему мнению, нельзя 
изучать музыкальную одаренность на основе 
поэлементного сравнения степени выражен-
ности музыкальных компонентов у мальчиков 
и девочек. здесь необходим системный под-
ход, когда музыкальная одаренность исследу-
ется в системе целостной индивидуальности 
подростков в зависимости от половой принад-
лежности. Мы в своем исследовании опира-
лись на теорию интегральной индивидуально-
сти В.С. Мерлина (один из вариантов систем-
ного подхода), которая позволяет увидеть ка-
чественно своеобразное взаимодействие при-
родных и социально-психологических свойств 
в структуре интегральной индивидуальности 
музыкально одаренных и музыкально способ-
ных подростков [3]. нами разработана ориги-
нальная концепция интегративной пологен-
дерной психологии, которая дает возможность 
не столько изучить индивидуальность под-
ростков с позиций гендерной психологии или 
психологии половых различий, сколько, ис-
пользуя их достижения, реализовать принци-
пы интегративного подхода [5]. 

экспериментальное исследование струк-
тур интегральной индивидуальности музы-
кально одаренных и способных к музыке под-
ростков было организовано в 2008–2010 гг. в 
Дши краснодарского края (МоуДоД Дши 
п. Парковый Мо тихорецкий район, МоуДоД 
Дши ст. архангельская Мо тихорецкий рай-
он, МоуДоД Дши ст. новолеушковская  
Мо кущевский район). Всего 173 подростка 
11–15 лет, из них 81 мальчик и 92 девочки. 
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комплексный показатель-дискриминатор 
музыкальных  способностей не показал статис-
тически значимых различий в структурах инте-
гральной индивидуальности способных и ода-
ренных мальчиков и девочек. Вероятно, как 
утверждалось в предыдущих исследованиях, 
уровень музыкальных способностей зависит 
скорее от своеобразия внутри- и межуровне-
вых взаимосвязей. общий показатель-дискри-
минатор целостной пологендерной индивиду-
альности продемонстрировал статистически 
значимые различия в обеих группах: в струк-
турах интегральной индивидуальности спо-
собных мальчиков и девочек и одаренных под-
ростков обоих полов. 

Корреляционный анализ дал возможность 
изучить характер связей свойств внутри каж-
дого из изучаемых уровней и характер связей 
между свойствами психодинамического, лич-
ностного уровней, уровнем музыкальных спо-
собностей, социально-психологическим уров-
нем пологендерной интегральной индивиду-
альности одаренных и способных мальчиков 
и девочек.

Внутриуровневый корреляционный анализ
показал, что связи свойств внутри каждого 
уровня в основном являются однозначными, 
взаимооднозначными, одно-многозначными и
многозначными. Мы вычислили плотность 
взаимосвязей внутри каждого уровня по фор-

муле: 
          
где m – количество значимых связей, k – 

максимально возможное количество связей, 
n – общее количество показателей в уровне.

стей, диагностированные с помощью методик 
Ю.а. Цагарелли, а.б. зелинского и Д.к. кир-
нарской: звуковысотный музыкальный слух, 
мелодический музыкальный слух, гармониче-
ский музыкальный слух, чувство ритма, чув-
ство метра, музыкальная память, продуктив-
ное музыкальное мышление, репродуктивное 
музыкальное мышление.

Для выявления различий в структурах ин-
тегральной индивидуальности музыкально 
одаренных и способных подростков в зависи-
мости от половой принадлежности был при-
менен математический аппарат: комплексные 
(поуровневые) различия мы определяли с по-
мощью дискриминантного анализа по о.М. ка-
линину; различия в попарных внутриуровне-
вых и межуровневых корреляциях показате-
лей свойств интегральных портретов подрост-
ков исследовались с применением корреляци-
онного анализа к. Пирсона; различия в обоб-
щающих характеристиках (системное много-
мерное исследование) структур индивидуаль-
ности подростков сравниваемых групп выяв-
лялись с помощью факторного анализа по цен-
троидному методу Л. тэрстоуна. 

Дискриминантный анализ показал, что 
статистически значимые различия обнаруже-
ны по комплексному показателю-дискрими-
натору психодинамического и личностного 
уровней в структурах индивидуальности ода-
ренных и способных мальчиков и девочек. Раз-
личия в комплексном показателе социально-
психологического уровня обнаружены только 
у одаренных мальчиков и девочек. у способ-
ных мальчиков и девочек этот показатель ста-
тистически значимо не различается (табл. 1).

уровни 
интегральной 

индивидуальности

Психодинамический 
уровень

Личностный 
уровень

Музыкальные 
способности

Социально-
психологический 

уровень
общий

Мальчики одаренные 19,25 59,13 49,56 61,18 153,25
Девочки одаренные 16,72 72,25 50,35 65,23 141,98
t-критерий 2,795 3,831 1,374 2,187 2,055
p < 0,01 0,001 незн. 0,05 0,05
Мальчики способные 20,69 58,43 42,16 62,38 151,12
Девочки способные 17,07 79,26 43,37 63,05 147,36
t-критерий 2,181 3,653 1,049 1,144 2,072
p < 0,05 0,001 незн. незн. 0,05
 

Таблица 1
Статистическое сравнение пологендерных структур интегральной индивидуальности 

способных и одаренных музыкантов-подростков обоих полов по комплексным 
показателям дискриминатора

, ,
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на показатель звуковысотного музыкального 
слуха и музыкальной памяти. Первое свойство 
связано с психодинамической тревожностью, 
настойчивостью, уровнем притязаний, органи-
зованностью, эстетическим развитием, трудо-
любием, соперничеством, второе – с моторной 
активностью, терпеливостью, мотивацией до-
стижения успехов, личностной тревожностью, 
терпеливостью, упорством, организованно-
стью, силой воли.

у мальчиков способных наибольшее ко-
личество много-многозначных связей прихо-
дится на показатель репродуктивного музы-
кального мышления и гармонический музы-
кальный слух. Первое свойство связано с ин-
троверсией, моторной активностью, трудолю-
бием, личностной тревожностью, сотрудниче-
ством, второе – с эмоциональной нестабиль-
ностью, мотивацией достижения успехов, ор-
ганизованностью, силой воли, упорством, на-
стойчивостью.

у девочек способных наибольшее количе-
ство много-многозначных связей приходит-
ся на показатель чувства ритма. это свойство 
связано с моторной активностью, трудолюби-
ем, организованностью, любознательностью, 
эстетическим развитием, настойчивостью, 
уровнем притязаний, сотрудничеством.

Факторный анализ позволил увидеть уни-
кальность пологенедерных структур инте-

на рис. ниже наглядно можно увидеть 
плотность насыщенности каждого уровня вза-
имосвязями свойств пологендерных структур 
интегральной индивидуальности всех изучае-
мых групп. 

Межуровневый корреляционный анализ 
пологендерных структур интегральной инди-
видуальности одаренных и способных мальчи-
ков и девочек позволил выявить содержание и 
характер связей свойств между всеми изучае-
мыми уровнями. 

Для межуровневых корреляционных свя-
зей характерны в большей степени много-
многозначные связи, но нужно сказать, что 
есть и многозначные, и одно-многозначные за- 
висимости.

Приведем наиболее значимые, по нашему 
мнению, связи, которые позволили нам сде-
лать некоторые выводы.

у мальчиков одаренных наибольшее коли-
чество связей приходится на показатель про-
дуктивного музыкального мышления. Данное 
свойство связано с психодинамической тре-
вожностью, эмоциональной нестабильностью, 
личностной тревожностью, любознательно-
стью, эстетическим развитием, самооценкой, 
трудолюбием, упорством, силой воли, а также 
избеганием.

у девочек одаренных наибольшее количе-
ство много-многозначных связей приходится 

Примечание. ПДу – психодинамический уровень, Лу – личностный уровень, МС – уровень музыкальных 
способностей, СПу – социально-психологический уровень

внутриуровневая плотность корреляций свойств пологендерных структур интегральной  
индивидуальности одаренных и способных мальчиков и девочек, %
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С и м п т о м о к о м п л е к с  индивидуально-
сти одаренных мальчиков включает эмоцио-
нальную стабильность-нестабильность, пси-
ходинамическую тревожность, личностную 
тревожность, любознательность, эстетическое 
развитие, самооценку, трудолюбие, силу воли, 
избегание, продуктивное музыкальное мыш-
ление, чувство метра, гармонический музы-
кальный слух.

С и м п т о м о к о м п л е к с  индивидуально-
сти одаренных девочек включает психодина-
мическую тревожность, моторную активность, 
настойчивость, уровень притязаний, организо-
ванность, эстетическое развитие, трудолюбие, 
соперничество, звуковысотный музыкальный 
слух, музыкальную память, чувство ритма.

С и м п т о м о к о м п л е к с  индивидуально-
сти способных мальчиков включает моторную 
активность, трудолюбие, личностную тревож-
ность, сотрудничество, мотивацию достиже-
ния успехов, организованность, силу воли, ре-
продуктивное музыкальное мышление, гармо-
нический музыкальный слух, чувство ритма.

С и м п т о м о к о м п л е к с  индивидуально- 
сти одаренных мальчиков включает моторную 
активность, экстра-интроверсию, трудолюбие, 
организованность, любознательность, эстети-
ческое развитие, чувство метра, чувство рит-
ма, музыкальную память.

исследование убедительно показало уни-
кальность структур интегральной индивиду-
альности музыкально одаренных мальчиков и 
девочек, а также мальчиков и девочек, способ-
ных к музыке.

гральной индивидуальности с неповторимым 
своеобразием взаимосвязей.

Мы исследовали среднюю величину на-
сыщенности каждого из изучаемых уровней 
интегральной индивидуальности музыкально 
одаренных и способных к музыке мальчиков и 
девочек значимыми факторными весами. это 
приводит к выводу, что организующую роль в 
структуре индивидуальности одаренных маль-
чиков играют психодинамический уровень и 
уровень музыкальных способностей. у ода-
ренных девочек организующую роль в струк-
туре их индивидуальности играют личност-
ный уровень и уровень музыкальных способ-
ностей. организующую роль в структуре ин-
дивидуальности способных мальчиков играет 
личностный уровень, а способных девочек ‒
социально-психологический уровень и уро-
вень музыкальных способностей (табл. 2).

исходя из наполняемости факторов, мы 
можем сделать вывод, что структуры инте-
гральной индивидуальности одаренных и спо-
собных мальчиков, а также одаренных дево-
чек наиболее гармоничны: у них выделены по 
три полных фактора. индивидуальность спо-
собных девочек менее гармонична: у них вы-
делено два полных фактора и один частичный.

Рассматривая характер межфакторных 
связей, мы пришли к выводу, что структуры 
интегральной индивидуальности одаренных 
и способных подростков ортогональны, т. е. 
жесткие, непластичные, поскольку обличе-
ских гибких зависимостей выделено меньше 
во всех случаях, чем жестких ортогональных.

критерии развития  
интегральной  

индивидуальности

Приспособительная  
значимость уровней

наполнямость  
факторов

Характер межфакторных  
отношений

ПДу Лу МС СПу Полная частичная облический ортогональный

Мальчики одаренные 2,61 1,71 2,85 1,63 3 0 12 11

Девочки одаренные 2,09 2,37 2,58 1,45 3 0 11 10

Мальчики способные 1,93 2,64 2,07 1,82 3 0 10 9

Девочки способные 1,65 2,04 1,93 2,45 2 1 9 11

Таблица 2
Факторные структуры интегральной индивидуальности активно и потенциально  

результативных подростков

Примечание. ПДу – психодинамический уровень, Лу – личностный уровень, МС – уровень музыкальных 
способностей, СПу – социально-психологический уровень
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Specific features of the development 
of the individuality of musically gifted 
children depending on the sex identity
The article deals with the unique character of the 
structures of the integrated individuality of boys 
and girls of teenage years who are musically gifted 
and good at music. There are studied the different 
approaches to the research of the talent, there are 
revealed the criteria of music talent. There are 
presented the results of the empirical study of the 
individuality of the teenagers who are musically 
gifted and talented that was conducted in the context 
of the concepts of the integrated sex and gender 
psychology.

Key words: integrated sex and gender approach, 
integrated individuality, musical aptitude, ability, 
teenagers. 
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рЕаЛИзацИя 
ИнтЕЛЛЕКтуаЛьныХ 
СПОСОбнОСтЕй юныХ 
шаХматИСтОв С ПОзИцИй 
заДаЧнОГО ПОДХОДа

Рассматривается процесс реализации интел-
лектуальных задатков и способностей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
в системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: задатки, способности, юные 
шахматисты, задачный подход, сложные ин-
теллектуальные задачи.

одна из главных проблем, решаемых фе-
деральными образовательными стандарта-
ми, – обучить навыкам приобретения знаний 
в потоке все возрастающего объема инфор-
мации, оказывающего доминирующее влия-
ние на интеллектуальную сферу, обуславли-
вающего необходимость развития нешаблон-
ного, противоречивого, креативного мышле-
ния, реализации интеллектуальных способно-
стей школьников. Проблеме реализации твор-

Список литературы
1. зелинский а.б. Диагностика индивидуаль-

ных особенностей музыкальной памяти: автореф. 
дис. … канд. психол. наук. киев, 1986.

2. кирнарская Д.к. Психология специаль-
ных способностей. Музыкальные способности. М., 
2000. 

3. Мерлин В.С. Психология индивидуально-
сти: избранные психологические труды / под ред. 
е.а. климова. М.: Воронеж, 2005. 

4. Мищенко Л.В. интегративная психология 
пологендерного развития человека: моногр. т. II: 
Период подросткового и раннего юношеского воз-
раста. М.: изд-во Сгу, 2011. 

5. Мищенко Л.В. Формирование пологендер- 
ной индивидуальности: моногр. Saint. Louis, Mis- 
souri, USA: Science and Innovation Center Publishing 
House. 2016.

6. Психология одаренности детей и подрост-
ков / под ред. н.С. Лейтеса. М.: академия, 1996. 

7. таллибулина М.т. Половозрастные особен-
ности проявления музыкальной одаренности у де-
тей // Пол и гендер в интегральном исследовании 
интегральной индивидуальности человека / под 
ред. б.а. Вяткина. Пермь: Пгу, 2008. С. 259–282.

8. Цагарелли Ю.а. Психология музыкально-ис- 
полнительской деятельности: учеб. пособие. СПб.: 
композитор, 2008.

* * *
1. Zelinskij A.B. Diagnostika individual'nyh oso- 

bennostej muzykal'noj pamyati: avtoref. dis. … kand. 
psihol. nauk. Kiev, 1986.

2. Kirnarskaya D.K. Psihologiya special'nyh spo- 
sobnostej. Muzykal'nye sposobnosti. M., 2000. 

3. Merlin V.S. Psihologiya individual'nosti: Iz- 
brannye psihologicheskie trudy / pod red. E.A. Kli-
mova. M.: Voronezh, 2005. 

4. Mishchenko L.V. Integrativnaya psihologiya 
pologendernogo razvitiya cheloveka: monogr. T. II: 
Period podrostkovogo i rannego yunosheskogo voz- 
rasta. M.: Izd-vo SGU, 2011. 

5. Mishchenko L.V. Formirovanie pologendernoj 
individual'nosti: monogr. Saint. Louis, Missouri, USA: 
Science and Innovation Center Publishing House.  
2016.

6. Psihologiya odarennosti detej i podrostkov / pod 
red. N.S. Lejtesa. M.: Akademiya, 1996. 

7. Tallibulina M.T. Polovozrastnye osobennosti 
proyavleniya muzykal’noj odarennosti u detej // Pol 
i gender v integral'nom issledovanii integral'noj indi- 
vidual'nosti cheloveka / pod red. B.A. Vyatkina. Perm': 
PGU, 2008. S. 259–282.

8. Cagarelli Yu.A. Psihologiya muzykal'no-ispol- 
nitel'skoj deyatel'nosti: ucheb. posobie. SPb.: Kompo- 
zitor, 2008.

© Доглаев а.Ю., 2020



9292

ИзвЕСтИя  вГПу 

юных шахматистов возможно в интеллекту-
альном образовательном пространстве шах-
матной школы, при адекватном использова-
нии задачного подхода в процессе обучения, 
интенсивно развивающего интеллектуальную 
сферу сознания, логическое мышление, про-
странственное воображение, внимание и па-
мять, эвристическое и творческое начало уча-
щихся. 

«задачный» подход в процессе обучения 
основной акцент делает на активном поиске 
правильного решения, требует выполнения та-
ких умственных операций, как анализ и син-
тез, конкретизация и абстрагирование. шах-
матные задачи вызывают активные действия, 
определяющие интеллектуальное простран-
ство мыслительных действий. Важными мо-
ментами организации интеллектуального про-
странства шахматной школы является кон-
струирование и подготовка учеников к уме-
нию решать шахматные задачи нестандарт-
ным, креативным способом. 

исследование процесса реализации ин-
теллектуальных способностей юных шахма-
тистов (дошкольники и учащиеся начальной 
школы) на основе задачного подхода осущест-
вляется нами в шахматной школе на базе Мау 
Мо г. нягань «Сш им. а.Ф. орловского». 

Для формирования сложных интеллекту-
альных умений проводятся занятия по реше-
нию шахматных задач. основная цель заня-
тий – научить ребенка решать шахматные за-
дачи, обучить определенному умению и моти-
вировать к применению полученных знаний 
на практике. 

нами были подобраны, разработаны и си-
стематизированы интеллектуальные игры, за-
дания, которые использовались как на заняти-
ях, так и во время соревнований. Мы применя-
ли многообразные технологии, методики, за-
имствованные из опыта педагогов других шах-
матных школ (модифицированные нами). за-
нятия содержат множество новых терминов, 
энциклопедических знаний, текстов шахмат-
ных задач, что способствует повышению об-
щего интеллектуального уровня обучаемых. 

При решении шахматных задач с исполь-
зованием логического мышления показателем 
творческой способности юного шахматиста 
является ко личество вариантов решения. Дан-
ная методика использовалась во всех группах 
школы шахмат, но с разным уровнем услож-
ненности.

творческие задания дифференцируются 
по сложности содержащихся в них ситуаций, 

ческих задатков и способностей, готовности 
к интеллектуальной деятельности индивидов, 
посвящены труды многих ученых (Л.С. Выгот-
ский, П.а. гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. зан-
ков, з.и. калмыкова, В.В. онишина, С.Л. Ру-
бинштейн, а.э. Симановский, н.Ф. талызина, 
б.М. теплов, Д.б. эльконин и др.). Проведе-
ны исследования развития интеллектуальных 
способностей на основе задачного подхода 
(т.П. ильевич, и.а. каминская, М.В. кларин, 
Д. толлингерова), а также исследования систе-
мы дополнительного образования в процессе 
подготовки профессиональных спортсменов 
(М.а. Вершинин [1], а.а. Сучилин [6]).

Согласно Д.б. эльконину, наиболее чувст- 
вительным возрастом для развития интеллек-
туальных способностей является возраст от  
3 до 12 лет. В этот период интенсивно разви-
ваются мыслительные процессы, деятельность 
становится целеполагающей, самостоятель-
ной, имеющей творческий характер [8]. 

Важнейшим направлением реализации ин-
теллектуальных способностей детей является 
древнейшее изобретение человечества, игро-
вая деятельность, направленная на освоение 
этносоциокультурного опыта [4, с. 21]. шах-
маты – древнейшая игра, формирующая слож-
ный интеллект, который с точки зрения ин-
формационных процессов состоит из навыков 
решения когнитивных задач и обработки ин-
формации («книжный ум») [5, с. 102], разви-
вающая логическое и творческое мышление, 
внимание, память и воображение, готовящая к 
проживанию ситуации успеха в случае победы 
и готовности к дальнейшей работе над собой – 
в случае поражения.

особенно актуальна проблема реализации 
интеллектуального потенциала юных шахма-
тистов в системе дополнительного образова-
ния. когда в шахматной школе созданы соот-
ветствующие психолого-педагогические усло-
вия, используются современные технологии и 
методы, то формируются основные структур-
ные компоненты интеллектуальных способ-
ностей (аналитичность, гибкость, оригиналь-
ность, перспективность мышления); осваива-
ются надпредметные знания, навыки самосто-
ятельного формулирования проблемы; прояв-
ляется способность обосновывать выбор ре-
шения, находить нестандартные решения воз-
никающих проблем.

Д. толлингерова предложила таксономию 
учебных задач, в том числе задач, предпола-
гающих самостоятельность, такую, чтобы они 
создавали нечто новое [7]. Достижение цели 
реализации интеллектуальных способностей 
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ленный уровень интеллектуального потенциа-
ла школьников. 

один из видов работы в этом направле-
нии – это игра «нестандартные приемы ре-
шения шахматных задач». наряду с этим ин-
теллектуальное пространство включает интел- 
лектуально-исследовательскую деятельность, 
шахматные викторины, участие в школьных, 
городских, окружных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях.

Мы предложили тренерам по шахматам 
города нягань использовать в процессе об- 
учения юных шахматистов метод «шахмат-
ные композиции», направленный на выявле-
ние детей с творческим потенциалом, на при-
обретение ими опыта решения нестандартных 
шахматных задач и формирование творческой 
и учебной мотивации. Личный городской тур-
нир по решению шахматных комбинаций про-
водился с сентября по апрель, каждую неделю 
юные шахматисты получали по пять нестан-
дартных задач в качестве домашнего задания.

Выполнение заданий было обязательным 
для всех. В конце каждой недели за выпол-
ненные задания ученикам выставлялся балл 
по 10-балльной системе. В конце месяца был 
подсчитан средний балл (рейтинг юного шах-
матиста). задачи (вместе с решением) учени-
ки записывали в рабочую тетрадь. на заняти-
ях ученик, решивший правильно задачу, дол-
жен был перед группой разобрать ее и пояс-
нить ход своих мыслей. Другие ученики при 
обсуждении предлагали свои варианты реше-
ния. об сужденные решения записывались в ту 
же тетрадь.

Мы получили результат, который значи-
тельно отличается от первоначального: дети 
научились находить существенные призна-
ки предметов, сравнивать и обобщать, возрос-
ла концентрация внимания, уменьшилось ко-
личество детей, имеющих низкий и средний 
уровни мышления. 

Повышение интеллектуального уровня 
юных шахматистов мы наблюдали в процес-
се усвоения основных шахматных терминов и 
понятий. Юные шахматисты переходят на сле-
дующий уровень мастерства только благодаря 
повышению уровня интеллектуальных спо-
собностей, что позволяет им участвовать в раз-
личных соревнованиях (городских, окружных, 
всероссийских). 

В исследовании нами использовался со-
кращенный вариант изобразительной (фигур-
ной) батареи теста креативности П. торренса, 
который представляет собой задание «закон-
чи рисунок» и проходил в виде игры «Разга-

мыслительных операций, необходимых для их 
решения. В результате проведенного анализа 
была разработана и внедрена в учебный про-
цесс система различных по сложности задач. 
Разные варианты решения сложных задач го-
ворят о повышении интеллектуального уров-
ня учащегося и росте мотивации к творчеству. 
это уже технология формирования мотивации 
достижения и оптимизации уровня притяза-
ний, свидетельство степени уверен ности уча-
щегося в своих силах.

Реализация интеллектуального потенциа-
ла предполагает то, что школьник демонстри-
рует умение следовать от традиционного ре-
шения и типа задач к другому виду задач – 
оригинальным, нестандартным, имеющим 
другой алгоритм доказательств, склонность к 
интуиции, предсказанию, прогнозу действий, 
умение предчувствовать будущее состояние 
исследуемого предмета, а также смекалку, чу-
тье, интуицию, способность к анализу, умение 
выделять главное, «увидеть» неочевидное. 

интеллектуальная активность и творче-
ство детей стимулируются постоянной новиз-
ной и оригинальностью заданий, а также об- 
условленной трудностью умственной деятель-
ности, необычными подходами к типичным 
ситуациям [2]. активизация творческого по-
тенциала, как правило, происходит в процессе 
написания партий, конструирования и реше-
ния оригинальных шахматных задач нестан-
дартными способами. зависят от самой лично-
сти, от готовности юного шахматиста к само-
реализации умения находить нестандартные, 
оригинальные, решения, доказательства, на-
личие перспективного мышления, интуиции, 
способности к анализу. 

не менее важную роль играет стремление 
тренера искать альтернативные «нетипичные» 
методы преподавания шахмат, понимать, на-
сколько важно подбирать обучающий матери-
ал, донести до учащихся тему занятия с раз-
личных точек зрения. особенно это важно при 
работе с группой начальной подготовки пер-
вого года обучения. знания детской психоло-
гии в совокупности с профессиональной ком-
петентностью тренера как шахматиста и педа-
гога обеспечивают хорошие результаты в об- 
учении юных шахматистов.

тренер сопоставляет итоги занятия с ре- 
зуль татами, доносит до ребенка свою пози-
цию, позицию мастера ‒ автора шахматной 
партии, анализирует полученные результаты, 
выявляет типичные ошибки. Полученные ре-
зультаты позволяют зафиксировать опреде-
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лительной деятельности, развитие интеллекта, 
знаний, умений, навыков, способности актив-
но наблюдать, сопоставлять, обнаруживать и 
замечать закономерности, строить умозаклю-
чения, выводы, производить обобщения [2]. 
обучение игре в шахматы строится как после-
довательное решение системы шахматных за-
дач, представляющих собой некоторую про-
блему, определяющую овладение новыми спо-
собами действий. главной становится актив-
ная деятельность самого ребенка. 

В результате с 2013 по 2019 г. на первен-
стве Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по решению шахматных компози-
ций юные шахматисты Мау Мо г. нягань 
«Сш им. а.Ф. орловского» постоянно завое-
вывали золотые, серебряные и бронзовые ме-
дали. наш опыт реализации интеллектуаль-
ных способностей детей в процессе подготов-
ки юных шахматистов в системе дополнитель-
ного образования г. нягань ХМао подтверж-
дает, что в дошкольный и начальный школь-
ный периоды происходит интенсивное разви-
тие личности, а в области реализации интел-
лектуальных способностей в этом возрасте на-
блюдается значительный прогресс. 

таким образом, реализация интеллекту-
альных способностей юных шахматистов с по-
зиций задачного подхода в системе дополни-
тельного образования, направленного на раз-
витие задатков, превращение их в интеллек-
туальные способности, значительно повыша-
ет качество подготовки юных шахматистов, 
развивает нешаблонное, противоречивое, кре-
ативное мышление. 
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дай символы». были проведены анализ, обоб-
щение и конкретизация полученных резуль-
татов исследования процесса реализации ин-
теллектуальных способностей юных шахма-
тистов на основе задачного подхода. При ин-
терпретации результатов тестирования мы об-
ращали внимание на беглость, гибкость и ори-
гинальность полученных ответов (составляю-
щие творчества). 

В ходе проведенных исследований были 
определены условия реализации интеллекту-
альных способностей личности в системе до-
полнительного образования: наличие жизнен-
ной цели к выполнению шахматных задач; ре-
ализация творческих заданий как важного эле-
мента в системе дополнительного образова-
ния; раскрытие интеллектуальных способно-
стей школьников в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств в игровых и событийных 
моментах. определены компоненты, критерии 
и показатели реализации интеллектуально-
го потенциала: гибкость, оригинальность, пер-
спективность мышления, умение увидеть про-
блему, моделировать и решать нестандартные 
шахматные задачи, способность к обобщению и 
глубокому анализу. 

Проделанная нами исследовательская ра-
бота содействовала активизации интеллекту-
альной дея тельности школьников, показала, 
что постепенное усложнение шахматных за-
дач содействует созданию у учащихся устой-
чивой мотивации, стремления к постоянно-
му поиску, к саморазвитию и реализации сво-
их интеллектуальных способностей. были до-
стигнуты поставленные задачи: посредством 
ретроспективного анализа определены сущ-
ность и критерии реализации интеллекту-
альных способностей, определены основные 
средства развития творчества, применяемые в 
системе дополнительного образования, выяв-
лен исходный уровень способностей у юных 
шахматистов, разработан комплекс шахмат-
ных задач. 

По итогам работы мы подтвердили свои 
предположения о том, что реализация интел-
лектуальных способностей школьников в шах-
матной школе будет более эффективной, если 
будут учтены условия, критерии и показатели 
развития творческих задатков, способностей 
учащихся, подобраны, разработаны и система-
тизированы соответствующие задачи и зада-
ния. Проведенное исследование позволило за-
ключить, что процесс реализации интеллекту-
альных способностей юных шахматистов тре-
бует создания определенной системы шахмат-
ных задач, нацеленных на активизацию мыс-
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ческую основу экологических знаний, спосо-
бы их формирования, методика формирова-
ния предметных умений, с помощью которых 
слушатели познают свойства реального мира 
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человечество, выходя на новый виток сво-
его развития, стремится к интеграции и унифи-
кации, так называемой глобализации, охватив-
шей все сферы человеческой жизнедеятельно-
сти и определяющей векторы развития эконо-
мики, политики, культуры, науки, образова-
ния и т. д. глобализация в области культуры 
приводит к размыванию границ деловой и по-
требительской культуры между различными 
государствами и росту межкультурной ком-
муникации. Существует плюрализм в оценке 
глобализационных процессов и их влиянии на 
отдельные взятые страны. Пожалуй, одной из 
основных проблем, которые возникают в эпо-
ху глобализации, является подмена естествен-
ных ценностей искусственными. Совершенно 
очевидно, что экология планеты целенаправ-
ленно ухудшается от техногенных катастроф 
и техногенной деятельности, ухудшается эко-
логия самого человека, все более теряющего 
связь с природой и естественной средой оби-
тания и все больше погружающегося в зави-
симость от виртуальной действительности и 
компьютерных технологий. С.Ю. Макарова 
описывает неутешительный портрет челове-
ка будущего, выбравшего не здоровый образ 
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но противостоять экологической катастрофе и 
сохранить себя как биологический вид.

В 1972 г. конференция организации объ- 
единенных наций по окружающей среде 
утвердила ряд принципов экологически об- 
основанного регулирования окружающей сре-
ды. Стокгольмская конференция поставила 
экологические вопросы в число международ-
ных проблем и положила начало диалогу меж-
ду промышленно развитыми и развивающи-
мися странами в отношении связи между эко-
номическим ростом, загрязнением общей сре-
ды населения мира (воздух, почва, вода, океа-
ны) и благополучием людей во всем мире че-
рез создание международной программы по 
образованию в области окружающей среды. 

Ведущая роль в развитии взаимоотноше-
ний человека, общества и природы отводит-
ся экологическому образованию. Результа-
том принятых решений стал тот факт, что во 
всем мире экологическое образование оказа-
лось приоритетным направлением в подготов-
ке кадров. если несколько десятков лет назад 
акцент делался на природоохранительной де-
ятельности и контроле природной среды, то 
сейчас все внимание акцентировано на раз-
витии форм, направленных на предотвраще-
ние ее разрушения. экологическое образова-
ние получило приоритетный статус в ряде го-
сударств, инкорпорировано в программы обя-
зательного и профессионального обучения. 
так, в странах западной европы экологиче-
ское воспитание начинается у дошкольников 
с трех лет. Детям предоставляют возможность 
общаться с домашними и дикими животны-
ми в экологических клубах, т. е. в рамках со- 
циально-культурных мероприятий, проводи-
мых в школе, ухаживать за ними, кормить. 
это взаимодействие не прерываетсяв течение 
всего образовательного процесса, что способ-
ствует формированию осознанного отноше-
ния к охране окружающей среды. В каждой 
школе создается экологический учебный клуб, 
оснащенный аудиовизуальным и компьютер-
ным оборудованием для активного исполь-
зования интерактивных средств, разбивает-
ся парк, в создании которого принимают уча-
стие школьники. В азиатских станах наблюда-
ется высокая экологическая культура нацио-
нального хозяйства, с помощью образователь-
ных программ в области окружающей среды 
охвачены все сферы национальной професси-
ональной подготовки. В канаде предлагают-
ся методические рекомендации по разработ-
ке или пересмотру политики экологического 
образования, по обучению экологической гра-
мотности для образовательных учреждений. В 

жизни, а интернет-пространство, поглотившее 
все свободное время (социальные сети, чтение 
постов, онлайн-игры) и приведшее к расшаты-
ванию психики, повышенной возбудимости, 
утрате чувства реальности, психологическому 
и нервному истощению. Подобный образ жиз-
ни приведет к потере и физического, и психи-
ческого здоровья. «Постчеловек будет на 90% 
состоять из компьютеризированных протезов 
и жить в виртуальной среде, его нисколько не 
будут беспокоить проблемы биосферы, но он 
всецело будет привязан к уровню заряда акку-
муляторов автономной работы компьютери-
зированных протезов и мощности интернет-
сигнала, обеспечивающего комфортность его 
пребывания в искусственно созданной реаль-
ности» [2]. чтобы не допустить подобного 
сценария развития человечества, необходимо 
изменить свое отношение к природе с утили-
таристского на экологическое, именно на это 
нацелена система экологических норм и цен-
ностей, образующих экологическое сознание, 
а также экологическая культура, представляю-
щая собой особый вид экологической деятель-
ности, воплощенный в содержании, средствах 
и продуктах, цель которых – гармонизировать 
отношения с природой 

Современный экологический кризис но-
сит глобальный цивилизационный характер, 
т. к. человечество превысило предел допусти-
мого антропогенного воздействия на экоси-
стемы земли и возвращение к стабильному со-
стоянию возможно лишь благодаря устойчи-
вости природной среды. Солидарность приро-
ды и человека – основной принцип устойчи-
вого развития. однако этот принцип не всегда 
реализуется последовательно, что ведет к эко-
логическим конфликтам. Мы наблюдаем за 
стремительным обострением проблем, связан-
ных с состоянием окружающей среды, приоб-
ретших глобальное экономическое, социаль-
ное и политическое звучание. только актив-
ная гражданская позиция в предотвращении 
глобальной катастрофы, понимание личной 
ответственности каждого человека будут спо-
собствовать выходу из экологического кризи-
са и решению экологических проблем и зако-
номерному ходу природных процессов.

таким образом, каждый человек должен не 
только знать эти законы, не противоречить им, 
но и понимать важность соотнесения с ними 
своих поступков. Следовательно, актуализи-
руется пласт проблем, связанных с экологиче-
ским образованием людей всех возрастов и на-
ций, независимо от места проживания. только 
совместными усилиями человечество способ-
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общую систему биологических знаний дисци-
плины «биология» и раскрывающиеся в форме 
понятий. По мнению и.н. Пономаревой, зна-
ние основ экологии является важной составля-
ющей экологической культуры и природосо-
образной деятельности в природе для каждо-
го человека [4]. Современная система эколо-
гических понятий в предмете «биология» рас-
сматривается нами на примере пяти основных 
групп. Первую группу экологических понятий 
составляют понятия о среде и факторах среды, 
вторую – об экологии организмов, третью – 
об экологии популяций, четвертую – об эко-
логии экосистемы, пятую – социальная эко-
логия. Развитие экологических понятий вну-
три каждой группы осуществляется в логиче-
ской последовательности, постепенно и пре-
емственно – от изучения растений, животных, 
человека и до знакомства с общебиологиче-
скими закономерностями. При формировании 
экологических понятий мы используем спосо-
бы развития системы экологических понятий, 
предложенные и.н. Пономаревой, о.г. Рого-
вой, В.П. Соломиным [3]: изучение экологи-
ческих материалов в специальных учебных те-
мах с экологическим содержанием и экологи-
ческое освещение учебного материала биоло-
гии путем включения в него интересных фак-
тов, примеров экологического характера, кото-
рые иллюстрируют свойства изучаемых орга-
низмов, видов растений и животных, природ-
ных сообществ, популяций, дополняют зада-
ния при организации наблюдений в природе. 
особое внимание мы уделяем усвоению слу-
шателями основополагающих экологических 
понятий – ответственное, нравственное отно-
шение к природе, готовность охранять при-
роду, экологическая безопасность человека. 
Формирование экологических понятий обога-
щает систему биологических знаний и обеспе-
чивает развитие экологической культуры об- 
учающихся.

изучение этих вопросов способствует осо-
знанию ценности жизни, значения ее разно- 
образия; позволяет раскрыть принципы раци-
онального природопользования – сохранение 
большого видового разнообразия, среды оби-
тания; понять возможности экологически гра-
мотного управления процессами в природе и 
выстраивания гармоничных отношений.

основой экологического образования вы-
ступают не только материалы экологической 
направленности в содержании предмета био-
логии. большое внимание мы уделяем мето-
дам, средствам и формам его изучения. В этих 

Сша также отмечаются многообразные мето-
дологические подходы в экологическом обра-
зовании, особое внимание уделяется наполне-
нию образовательных дисциплин экологиче-
скими знаниями. кроме того, к работе с насе-
лением по формированию бережного и ответ-
ственного отношения к окружающей природ-
ной среде широко привлекаются обществен-
ные неправительственные организации [5]. 
экологическое образование не только позво-
ляет детям приобретать знания и усваивать 
экорациональные формы поведения, необхо-
димые для сохранения биоразнообразия при-
роды, но и дает возможность сформировать 
мировоззрение, когда забота об окружающей 
среде переходит в сферу эмоций и определяет 
ценностную доминанту личности. такая эко-
логическая чувствительность позволяет лич-
ности чувствовать себя обеспокоенной факта-
ми, событиями, ситуациями, которые негатив-
но влияют на экологическую ситуацию на зем-
ле, вовлеченной в защиту планеты. 

В настоящее время, согласно приоритет-
ному проекту «экспорт образования», пе-
ред российскими вузами стоит сложная зада-
ча: количество иностранных студентов, ко-
торые обучаются по очной форме в россий-
ских вузах, должно вырасти с 220 тыс. чел. 
в 2017 г. до 710 тыс. в 2025 г., а количество 
иностранных слушателей онлайн-курсов рос-
сийских образовательных организаций – с  
1 млн 100 тыс. до 3 млн 500 тыс. чел. Сро-
ки реализации проекта следующие: начало – 
май 2017 г., окончание – ноябрь 2025 г. Вол-
гоградский государственный социально-пе- 
дагогический университет (ВгСПу) имеет 
большой опыт в подготовке иностранных 
граждан как из ближнего зарубежья, так и из 
дальнего. С 1969 г. по настоящее время око-
ло 10 000 студентов и слушателей из 56 стран 
мира прошли обучение в вузе по разным об-
разовательным программам. за это время про- 
фессорско-преподавательский состав универ-
ситета разработал солидную методическую 
базу, формирующую культурную и комму-
никативную компетенции в процессе обуче-
ния русскому языку как в аудиторное, так и во 
внеаудиторное время, а сейчас активно разра-
батываются и внедряются новые формы меж-
дивизионного взаимодействия внутри вуза, а 
также образовательные технологии [1].

основой экологического образования слу-
шателей подготовительного отделения для 
иностранных граждан в ВгСПу выступают 
различные материалы экологии, включенные в 
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целях особенно эффективны наглядные, прак-
тические методы обучения, проведение экс-
курсий в природу, использование на заняти-
ях многообразных наглядных средств, органи-
зация исследовательской деятельности. Вклю-
чение в учебную программу по биологии де-
ятельностного содержания как обязательного 
компонента биологического образования ино-
странных слушателей позволяет достигнуть об-
разовательных результатов, которые выража-
ются в формировании умений. это умения на-
зывать основные систематические категории, 
признаки вида, царства, основные положения 
клеточной теории; описывать строение, функ-
ции, отличия клеток и тканей растений и жи-
вотных; характеризовать биотические, абио- 
тические, антропогенные и экологические 
факторы среды; объяснять взаимосвязи орга-
низмов, сущность и значение сохранения био-
логического разнообразия; определять виды 
растений и животных; делать выводы о влия-
нии экологических факторов на природу, о не-
обходимости бережного отношения к природе 
и ко всему живому. Помимо названных мето-
дических подходов, лежащих в основе органи-
зации обучения иностранных слушателей, мы 
уделяем внимание соблюдению ряда других 
педагогических условий. на наш взгляд, наи-
более значимыми являются следующие: 

– позитивный настрой обучающихся, чет-
кость и доступность изложения учебного ма-
териала, темы, цели и задач каждого занятия; 

– обеспечение занятий необходимыми на-
глядными средствами обучения; 

– четкий инструктаж (алгоритм действий) 
к выполнению практических заданий, органи-
зация деятельности слушателей с использова-
нием системы исследовательских заданий; 

– оперирование различными умениями 
при освещении теоретического материала.

В процессе педагогической диагностики 
результатов экологического образования ино-
странных слушателей более 80% обучающих-
ся проявили высокий уровень экологических 
знаний и развития личностных умений, сфор-
мированных в реальных условиях педагогиче-
ского процесса. Все вышесказанное позволя-
ет сделать вывод о целесообразности избран-
ных методических средств реализации эколо-
гического образования слушателей подготови-
тельного отделения для иностранных граждан. 

Список литературы
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ские идеи относительно сущности этого явле-
ния (а.н. аверьянов, В.г. афанасьев, и.з. на-
летов, а.В. орлов, г.и. Рузавин, В.и. Свидер-
скийи др.). отправной точкой при этом служит 
положение о том, что проблема развития ‒ это 
прежде всего проблема развития систем, т. е. 
в основе понимания развития может и долж-
но лежать комплексное разностороннее изуче-
ние изменений, имеющих место в конкретной 
системе как в едином целостном образовании 
[4, c. 3]. Согласно сказанному, развитие ре-
продуктивной культуры следует изучать толь-
ко по совокупности всех основных ее параме-
тров, как целое, проявляющееся в свойствах 
отдельных частей.

категория «развитие» в науке разрабаты-
вается давно и к настоящему времени приоб-
рела множество дефиниций. большинство из 
них сходится на понимании ее как целостного 
процесса, характеризующегося необратимыми 
изменениями качественного состояния систе-
мы, связанными с переходом к новому уровню 
целостности и сохранением эволюционных 
возможностей [1]. С точки зрения системно-
го подхода одним из наиболее существенных 
проявлений целостности является эмерджент-
ность, выражающаяся в приобретении систе-
мой свойств, превосходящих суммарные свой-
ства ее отдельных элементов, выступающая 
именно как следствие взаимодействия этих 
элементов и представляющая собой одно из 
проявлений единства системы (и.В. блауберг, 
В.а. Лекторский, В.н. Садовский, э.г. Юдин 
и др.). из сказанного следует вывод о том, что 
развитие как таковое должно определяться не 
отдельными критериями, а системой критери-
ев, выражающих целостность, комплексность, 
и устойчивость преобразования организации 
[там же].

С учетом понимания развития как непре-
рывного процесса его можно рассматривать 
как чередование периодов или стадий, каж-
дая из которых представляет собой качествен-
ное состояние данного процесса в определен-
ный момент. таким образом, каждый отдель-
ный уровень будет обладать собственным уни-
кальным набором характеристик, существен-
но отличающихся от иных уровней, даже со-
седствующих (предшествующий или последу-
ющий) с ним [там же].

над вопросом установления уровневых ха-
рактеристик процесса развития личностных 
свойств человека работало не одно поколение 
ученых, представлявших различные области со-
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Представлен анализ результатов исследова-
ния сформированности репродуктивной куль-
туры и психического здоровья учащейся моло-
дежи в возрасте 11–16 лет, проведенного в го-
родах Волгограде и Михайловке Волгоградской 
области в июле-августе 2019 г. На основе зна-
ния об особенностях уровней и компонентов 
психического здоровья и репродуктивной куль-
туры обучающейся молодежи сделан вывод о 
возможности выстраивания процесса их фор-
мирования как системы, объединяющей раз-
личные виды и уровни образования на протя-
жении длительного времени.

Ключевые слова: репродуктивная культура, 
психическое здоровье, уровень развития, фор-
мирование репродуктивной культуры.

Формирование репродуктивной культуры 
учащейся молодежи представляет собой слож-
ный процесс, лишь отчасти управляемый педа-
гогически. В то же время такой значимый ком-
понент личностной структуры в значительной 
степени обусловливает и состояние психиче-
ского здоровья. В этой связи значимым пред-
ставляется исследование особенностей разви-
тия репродуктивной культуры с определением 
ее уровневых характеристик.

чтобы научно исследовать развитие любо-
го явления, прежде всего необходимо опреде-
лить качественные характеристики фиксиру-
емых изменений на разных стадиях проводи-
мого исследования, иными словами, опреде-
лить степень сформированности рассматрива-
емого явления на конкретный момент времени 
(В.и. Столяров).

В теориях развития личности теория, слу-
жащая для обоснования уровней, является ба-
зовым элементом методологии конкретного 
исследования. В качестве теоретических пред-
посылок трактовки категории «развитие» в на-
шей работе выступают ключевые философ-

* исследование выполнено при поддержке РФФи 
и Волгоградской области в рамках научного проекта 
№ 19-413-340005 р_а.

© алɺшина Л.и., грачев к.Ю., Федосеева С.Ю., 2020



100100

ИзвЕСтИя  вГПу 

и психического здоровья учащейся молоде-
жи мы отнесли эмоционально-волевую, моти- 
вационно-ценностную, когнитивную, рефлек-
сивную, деятельностную. нами выделены сле-
дующие уровни репродуктивной культуры 
учащейся молодежи – стихийный, фрагмен-
тарный, компетентностный.

Для стихийного уровня репродуктивной 
культуры характерно слабое развитие ее ком-
понентов, слабые знания о значимости сохра-
нения и упрочения репродуктивного здоровья. 
В то же время не наблюдается мотивация по 
формированию конструктивных стратегий ре-
продуктивного поведения. Долг и ответствен-
ность за собственное репродуктивное здоро-
вье, равно как и за здоровье партнера, будуще-
го потомства, находятся в стадии зарождения, 
интерес к проблемам репродукции и охране 
репродуктивного здоровья проявляется ситу-
ативно. Потребность в позитивном репродук-
тивном поведении отсутствует. Слабо прояв-
ляется склонность к продуктивному общению-
взаимодействию в интересах реализации цен-
ностей репродуктивной культуры. учащие-
ся, обладающие репродуктивной культурой 
на данном уровне, не устремлены на познание 
внутреннего мира значимого Другого с по-
зиций гендерного подхода, часто испытыва-
ют повышенную тревожность, для них харак-
терна заниженная самооценка, эмоциональная 
окраска вопросов репродукции выражена сла-
бо. Связь между компонентами репродуктив-
ной культуры достаточно слабая. 

Фрагментарный уровень репродуктивной
культуры проявляется изменением всех ее 
компонентов в сторону их совершенствова-
ния. Повышается уровень знаний о сохране-
нии и укреплении репродуктивного здоро-
вья. Формируется мотивация к выработке кон-
структивных репродуктивных стратегий. ин-
терес к проблемам репродукции и охране ре-
продуктивного здоровья становится более 
стойким. Появляется потребность в позитив-
ном репродуктивном поведении. При этом ха-
рактерна недостаточная сформированность 
здоровьесберегающего репродуктивного по-
ведения. Студенты, обладающие репродуктив-
ной культурой на данном уровне, пытаются 
воспринимать внутренний мир другого чело-
века с позиций гендерного подхода, периоди-
чески испытывают повышенную тревожность, 
для них характерны как заниженная, так и за-
вышенная самооценка, достаточно позитивная 
эмоциональная окраска вопросов репродук-
ции. Долг, ответственность за репродуктивное 
здоровье, интерес к позитивному репродук-
тивному поведению, потребность в нем прояв-

циально-гуманитарного знания (о.С. гребе-
нюк, В.С. ильин, В.н. Мясящев, г. олпорт, 
н.к. Сергеев и мн. др.). Вопросами установ-
ления уровней развития как процесса интере-
совались и представители естественных наук. 
так, по мнению В.и. кремлянского, разраба-
тывавшего теорию структурных уровней жи-
вой материи, понятие «уровень» используют 
в основном, когда хотят отобразить в том или 
ином виде качество, высоту, величину, т. е. 
узловые линии, где проявляются самые суще-
ственные различия видов материи, формирую-
щие движение [1]. Данные методологические 
идеи позволяют нам выделить уровни разви-
тия репродуктивной культуры учащейся моло-
дежи, понимаемой нами как «целостное лич-
ностное динамическое образование, включаю-
щее представления о пронатальной и антина-
тальной стратегиях, ценностное отношение к 
своему здоровью, репродуктивное поведение, 
отличающееся способностью к прогнозирова-
нию рисков при выборе репродуктивной стра-
тегии, соответствующей возрасту и состоянию 
здоровья» [2].

обработка данных из различных источ-
ников, в числе которых и материалы иссле-
дований психолого-педагогической направ-
ленности (е.В. бондаревская, о.С. гребенюк, 
В.С. ильин, н.к. Сергеев и др.), а также мате-
риалы собственных наблюдений и измерений 
послужили основанием для выделения трех 
уровней сформированности репродуктивной 
культуры и психического здоровья учащейся 
молодежи, проявляющихся у испытуемых в 
процессе учебной, познавательной деятельно-
сти и в межличностном общении.

Психическое здоровье учащейся молоде-
жи мы с учетом имеющихся в научной лите-
ратуре подходов понимаем как состояние ду-
шевного благополучия, характеризующееся 
нормальностью психических процессов, от-
сутствием нарушений сознания, познаватель-
ной, эмоциональной и иных сфер психической 
деятельности, синдромов психических рас-
стройств и заболеваний, обеспечивающее ре-
гуляцию деятельности и поведения в соответ-
ствии с нормами, принятыми в обществе [3].

В результате комплексного применения 
целостного, гендерного, культурологическо-
го и иных подходов к исследованию пробле-
мы взаимосвязи психического здоровья и ре-
продуктивной культуры учащейся молоде-
жи нами были определены интегративные ха-
рактеристики, отражающие эту взаимосвязь 
и приводящие два сопоставляемых качества 
к единому знаменателю. к интегративным 
характеристикам репродуктивной культуры 
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комплекса показателей, дающих возможность 
фиксировать, анализировать и сопоставлять со-
стояния репродуктивной культуры и психиче-
ского здоровья на каждом уровне их развития.

В процессе дальнейшего исследования 
мы выделили интегративные характеристики, 
в равной степени отражающие сформирован-
ность соответствующих новообразований:

1) эмоционально-волевая связана с психо-
эмоциональным статусом (показателями вы-
ступают саморегуляция эмоционально-воле- 
вого состояния и уровень тревожности);

2) мотивационно-ценностная отражает 
личностную зрелость (в качестве показателей 
определены степень сформированности моти-
вов сохранения и укрепления репродуктивно-
го здоровья, а также сформированность и ха-
рактер ценностных ориентаций);

3) когнитивная отображает уровень ком-
петентности здоровьесбережения (показате-
ли – представления относительно репродук-
тивного здоровья, осознанная готовность к от-
ветственному супружеству и родительству);

4) рефлексивная представляет самосозна-
ние (в роли показателей выступают позитив-
ная самооценка и здоровьесберегающее отно-
шение к окружающим);

5) деятельностная связана с позитивным 
репродуктивным поведением (показателями 
выступают здоровьесообразная самоактуали-
зация и самореализация).

Выделение приведенных выше интегра-
тивных характеристик дало нам возможность 
разработать диагностический аппарат, ориен-
тированный на определение уровня сформи-
рованности репродуктивной культуры и пси-
хического здоровья учащейся молодежи. Пе-
рейдем к анализу результатов пилотных ис-
следований уровня сформированности репро-
дуктивной культуры и психического здоровья 
учащихся в возрасте 11–16 лет, проведенных в 
Летней школе «экомарафон в ритме non-stop» 
в Волгограде и в Центре детского творчества  
г. Михайловка в июле-августе 2019 г.

Стихийный уровень сформированности 
репродуктивной культуры у 11–13-летних де-
вушек встречается чаще, чем у 14–16-летних – 
35.5% и 21,2% соответственно. у обследуе-
мых девушек независимо от возраста преоб-
ладает фрагментарный уровень сформирован-
ности репродуктивной культуры: у 11–13-лет-
них – 48,4%, у 14–16-летних – 60,6%. компе-
тентностный уровень сформированности ре-
продуктивной культуры у девушек обеих воз-
растных групп примерно одинаков (16,1% и 
18,2% соответственно).

ляются ситуативно. Совершенствуется струк-
тура репродуктивной культуры.

Для учащихся, обладающих репродуктив-
ной культурой на компетентностном уровне, 
характерно проявление устойчивого интереса 
к проблемам репродуктивной культуры. они 
уверены в себе, доброжелательны в общении, 
редко испытывают чувство тревожности, са-
мооценка чаще адекватная. Владеют знания-
ми репродуктивной культуры, стремятся к их 
совершенствованию, расширению. четко про-
слеживаются долг, ответственность за репро-
дуктивное здоровье. Репродуктивная культура 
на этом уровне предполагает наличие у ее об-
ладателей осознанного выбора поведенческих 
стратегий, связанных с сохранением и укреп- 
лением своего репродуктивного здоровья, со-
знательной заботы о собственном репродук-
тивном потенциале и возможных перспекти-
вах его совершенствования, готовности как к 
супружеству и родительству, так и к отказу от 
производства потомства вследствие примене-
ния стратегий здоровьесберегающего репро-
дуктивного поведения [5; 6].

Для изучения уровней сформированности 
интегративных компонентов репродуктивной 
культуры и психического здоровья учащей-
ся молодежи нам понадобилось обратиться к 
опыту диагностики перечисленных выше лич-
ностных качеств, представленному в научной 
литературе. Для исследования данных лич-
ностных феноменов используется множество 
разнообразных диагностических методов, та-
ких как анкеты, беседы, прямые опросники, 
самоотчеты, сочинения, наблюдения, экспери-
ментальные методики и др. [1].

С целью снижения влияния на результаты 
исследования субъективных факторов и повы-
шения объективности результатов в последнее 
время наряду с опросниками и иными метода-
ми все чаще используется такой метод, как 
анализ продуктов деятельности, дающий воз-
можность косвенно оценить степень сформи-
рованности репродуктивной культуры и пси-
хического здоровья [там же]. 

В ходе решения перечисленных задач мы 
определили критерии сформированности ре-
продуктивной культуры и психического здо-
ровья: степень сформированности их компо-
нентов, развитость их структуры, степень раз-
витости интегративных характеристик репро-
дуктивной культуры и психического здоро-
вья. эти критерии послужили отправной точ-
кой для диагностической части нашего иссле-
дования. Применять их целесообразно только 
в случае, когда они реализуются посредством 
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Research of the levels of the reproductive 
culture as the basis of students 
psychological health
The article deals with the analysis of the research 
results of the development of the reproductive 
culture and the students’ psychological health in 
the age of 11–16 years conducted in Volgograd and 
Mikhaylovka of the Volgograd region in July–August 
of 2019. There is concluded about the potential 
of organizing the process of their development as 
a system uniting different kinds and educational 
levels over extended periods on the basis of the 
knowledge about the peculiarities of the levels and 
the components of the psychological health and the 
students’ reproductive culture.
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(Статья поступила в редакцию 12.03.2020)

у обследуемых юношей анализ уровня 
сформированности репродуктивной культу-
ры показал иную тенденцию. Стихийный уро-
вень обнаружен у 55,0% 11–13-летних обсле-
дуемых, фрагментарный – у 40,0%, компетент-
ностный – у 5,0%. Среди 14–16-летних юно-
шей половина обследуемых имеет фрагмен-
тарный уровень сформированности репродук-
тивной культуры – ровно 50%. у остальных 
обследуемых стихийный и компетентностный 
уровни обнаружены примерно в одинаковых 
пропорциях – 27,85 и 22,2% соответственно.

таким образом, наше исследование по-
казало, что знание исходного уровня разви-
тия репродуктивной культуры и психическо-
го здоровья позволяет выстраивать процесс 
их формирования у учащейся молодежи как 
сложный социально-педагогический феномен, 
который позволяет интегрировать все виды и 
уровни и который должен протекать в течение 
достаточно продолжительного времени, охва-
тывая несколько возрастных периодов.
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боты образовательных организаций в течение 
учебного периода, однако не менее значимым 
образовательным потенциалом обладает так-
же период организованного детского отдыха 
в каникулярное время. Для развития социаль-
ной активности каникулярный период облада-
ет определенными особенностями, связанны-
ми в первую очередь с возможностью нефор-
мальной организации детской деятельности.

Вопросы понятия и развития социальной 
активности личности, анализ влияния различ-
ных факторов на уровень активности рассма-
тривали как отечественные (к.а. абульхано- 
ва-Славская [1], е.а. ануфриев [2], В.Ф. бех-
терев [4], Л.к. иванова [9], В.з. коган [12], 
т.н. Мальковская [14], а.В. Петровский [18] 
и др.), так и зарубежные (т. Парсонс [17], 
и. гофман [6], Дж.г. Мид [15], э. гидденс [5], 
ч.Х. кули [13] и др.) ученые. В целом под ак-
тивностью личности понимается деятельност-
ное отношение человека к миру, способность 
производить общественно значимые преоб-
разования материальной и духовной среды на 
основе освоения общественно-исторического 
опыта человечества [19, с. 27].

Руководствуясь терминологией ч.Х. кули 
при уточнении дефиниции «социальный», бу-
дем трактовать это понятие как «способству-
ющий коллективному благосостоянию», а не 
только как нечто присущее в целом обществу. 
Под «социальным» в социальной активности 
понимается активность в интересах социума, 
в ходе которой удовлетворяются потребности 
общества. таким образом, социальная актив-
ность может проявляться и, соответственно, 
формироваться в разных видах человеческой 
деятельности, если они имеют просоциаль-
ную направленность, если целью их являют-
ся не только узколичные интересы и потреб-
ности, а интересы и благо общества, коллек-
тива [9, с. 58]. Придерживаясь данной точки 
зрения, подчеркнем, что социально активным 
можно признать именно того человека, кото-
рый демонстрирует активность не разово, а на 
системной основе.

уточняя определение социальной актив-
ности вслед за Ф.а. батуриным, полагаем, что 
социальная активность значительно шире со-
циальной деятельности, т. к. вместе с самой 
деятельностью она включает в себя еще и 
предшествующий деятельности процесс – об-
разование стимула, его осознание и необходи-
мость действия, формирование соответствую-
щей установки, выбор оптимального вариан-
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го подхода при организации деятельности по 
развитию детской социальной активности на 
уровне сельского поселения в условиях посто-
янно меняющегося современного мира. Рас-
сматривается текущая ситуация недоста-
точного систематического вовлечения де-
тей в реализацию социальных проектов. Изло-
жены идеи по созданию мотивационной сре-
ды для повышения социальной активности 
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тренды развития современного общества, 
такие как цифровизация, глобализация и гло-
кализация, высокая скорость инноваций, рост 
востребованности информации и увеличение 
темпов ее устаревания, говорят о том, что ди-
намика перемен отражается на всех сторонах 
общественной жизни, формируя множествен-
ные векторы развития и ситуацию неопреде-
ленности современного окружающего про-
странства. Для обозначения данной ситуа-
ции часто используется понятие VUCA-world 
(volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), 
трактуемое как изменчивый, неопределенный, 
сложный, неоднозначный мир [12].

на современном этапе развития человек 
существует в перманентно меняющемся мире, 
гибкость и изменчивость которого вызывает 
необходимость постоянного преобразования 
личности и непрерывной актуализации уровня 
его социализации. более того, все это требует 
проявления навыков нестандартного поведе-
ния, а не только высокой активности человека.

Детская социализация, развитие социаль-
ной активности подростков являются приори-
тетными направлениями воспитательной ра-
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24% респондентов проявляют активность с це-
лью получения опыта или знаний в определен-
ных видах деятельности; для 19% респонден-
тов проявление активности является возмож-
ностью выстраивания позитивных коммуника-
ционных связей. таким образом, более поло-
вины представителей молодежи, участвовав-
ших в социологическом исследовании, пола-
гают, что быть социально активным – это про-
являть себя посредством продуктивной дея-
тельности.

В то же время, по сведениям, получен-
ным в ходе данного исследования, выявле-
но, что интернет-сообщества занимают пер-
вое место по популярности среди молодежи. 
При этом добровольческая деятельность со-
ставляет лишь 15%. отмечается также нали-
чие асоциальных форм проявления активно-
сти у 6% респондентов (среди них – участие 
в протестных действиях и антисоциальная де-
ятельность в различных дворовых группиров-
ках). кроме того, около половины опрошен-
ных респондентов (44%) отметили необходи-
мость поддерживать социальные инициативы 
для их развития, большего вовлечения и повы-
шения значимости результата от деятельности 
[20, с. 6].

на основании изучения педагогической, 
психологической и методической литературы 
[1; 2; 4; 7; 9; 10; 12; 20–22; 24] представляется, 
что для развития социальной активности у об-
учающегося необходимо создание таких усло-
вий, при которых ребенок будет иметь возмож-
ность самостоятельно производить идеи, про-
думывать стратегии их реализации, а также 
реализовывать собственые идеи на практике. 
учитывая тот факт, что в подростковом воз-
расте существует потребность в самоутверж-
дении, следует обеспечить возможность, при 
которой полученный результат увидит значи-
мый для ребенка круг лиц.

Разрабатываемая нами схема формирова-
ния социальной активности в каникулярный 
период у детей включает в себя три основных 
этапа:

1) создание мотивационной среды для по-
вышения социальной активности широкого 
круга участников образовательных отноше-
ний через организацию работы облачного ре-
сурса – календаря «я горжусь»;

2) выявление социальных инициатив де-
тей и обучение проектных групп основам со-
циального проектирования через развитие на-
правления календаря «новый импульс – мой 
вклад в развитие села»;

3) поддержка и реализация детских соци-
альных инициатив в реальной практике обще-

та поведения (цит. по: [24, с. 387]). В данном 
ключе под социальной активностью мы по-
нимаем качество личности, а также самосто-
ятельную и инициативную деятельность чело-
века, направленные на осознанное взаимодей-
ствие с социумом в соответствии с интересами 
общества, в ходе которых происходит процесс 
внутренней и внешней деятельности по одно-
временному преобразованию личности и со-
циальной среды.

Под понятием «отдых детей и их оздоров-
ление», в соответствии с Федеральным зако-
ном «об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», понимается совокуп-
ность мероприятий, направленных на разви-
тие творческого потенциала детей, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику забо-
леваний у детей, занятие их физической куль-
турой, спортом и туризмом, формирование у 
детей навыков здорового образа жизни, со-
блюдение ими режима питания и жизнедея-
тельности в благоприятной окружающей сре-
де при выполнении санитарно-гигиенических 
и санитарно-эпидемиологических требований 
и требований обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья детей [16]. Вслед за С.В. бар-
кановым подчеркнем, что с точки зрения вре-
менных рамок каникулярная система отдыха и 
оздоровления формализуется для каждого от-
дельного его элемента из так называемых ма-
лых каникул (осенние, зимние и весенние ка-
никулы) и больших – летних каникул [3, с. 12].

определяя особенности периода каникул, 
отметим, что в каникулы дети не загружены 
процессом обучения (интенсификация учеб-
ного процесса привела к тому, что за послед-
ние годы значительно возрос поток информа-
ции для обязательного усвоения учащимися), 
в связи с чем этот период для обучающихся яв-
ляется наиболее благоприятным для вовлече-
ния в новые социальные связи, самореализа-
ции и удовлетворения индивидуальных инте-
ресов [23, с. 252].

По итогам исследования «Левада-центра» 
2011 г., посвященного анализу молодежной 
среды в России, выявлено, что молодыми 
людьми отмечается недостаточный уровень 
самостоятельности и инициативности среди 
представителей молодежи, а также неуверен-
ность в их пользе для жизнедеятельности [7, 
с. 95]. кроме того, анализируя результаты со-
циологического исследования по выявлению 
степени активности молодежи, проведенного 
в 2015 г. в г. тюмени среди 250 респондентов 
в возрасте 14–30 лет, отметим, что часть ре-
спондентов (26%) считают причиной проявле-
ния активности возможность самореализации; 
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тельными датами со ссылками, а также с опи-
санием значимых в жизни села или образова-
тельной организации событий, пришедшихся 
на отмеченную дату, и информацией об участ-
никах этих событий – членах семей обучаю-
щихся, сельских жителях.

В качестве приоритетных в наполнении 
календаря мы выделили следующие направле-
ния. Первое направление – «я и моя семья». В 
рамках данного раздела ребенком и его семьей 
отмечаются даты, на которые приходятся со-
бытия, значимые для семьи. Во втором разде-
ле (условное обозначение – «я и моя школа») 
участниками образовательных отношений (об-
учающиеся, педагоги, родители) в историче-
ском календаре фиксируются даты событий, 
значимых для школы, села, в которых участво-
вали обучающиеся школы. и, наконец, в тре-
тьем разделе «я и моя малая родина» ученики, 
учителя и родители фиксируют события, зна-
чимые для сельского муниципалитета, а так-
же для страны, в которых участвовали жители 
сельского поселения.

Для наполнения календаря содержани-
ем необходима организация индивидуаль-
ной и групповой исследовательской деятель-
ности обучающихся в каникулярный период. 
Параллельно с линией проектных и исследо-
вательских работ эффективна организация об-
учения включенных в эти работы детей по во-
просам проектирования, исследований в рам-
ках специально организованных сессий, а так-
же по вопросам, связанным с тематикой иссле-
дований и проекта. При этом предполагается 
гибкое реагирование на возникающие образо-
вательные дефициты и потребности детей по-
средством организации тематических семина-
ров в свободный от обучения период.

облачный ресурс помимо вышеназванных 
действий предполагает процесс фиксации в 
календаре даты начала и даты окончания пер-
вого этапа по созданию и наполнению истори-
ческой части календаря, а также размещение 
отчета о проделанной работе. Функциональ-
ной особенностью такого самоотчета является 
факт предоставления детям возможности уви-
деть и оценить весь масштаб и всю значимость 
проделанной работы по созданию календаря, 
способствующей появлению чувства гордости 
за себя, укреплению чувства взрослости и со-
причастности к жизни своей страны.

таким образом, на данном этапе формиру-
ются предпосылки самостоятельной и иници-
ативной деятельности обучающегося с одно-
временным созданием мотивационной среды 
для дальнейшего проявления активности, что 

ственной жизнедеятельности сельского райо-
на через деятельность агентства детских ини-
циатив.

Следует отметить, что для рассматривае-
мой схемы по формированию социальной ак-
тивности и гражданской позиции детей и под-
ростков необходима системность, т. к. недо-
статочность или фрагментарность ее исполь-
зования не позволят получить нужного резуль-
тата. Реализацию предлагаемой схемы воз-
можно обеспечить в рамках трех этапов, с ре-
шением определенных задач на протяжении 
каждого из них.

на п е р в о м  э т а п е  эффективной пред-
ставляется организация проектной и иссле-
довательской деятельности по направлениям 
«я горжусь своей семьей», «я горжусь сво-
ей школой», «я горжусь своей малой роди-
ной». на данном этапе решается задача созда-
ния мотивационной среды для повышения со-
циальной активности широкого круга участ-
ников образовательных отношений. Достиже-
ние обозначенной задачи эффективно в рамках 
реализации широкомасштабного социального 
проекта, организованного на уровне сельско-
го поселения. 

участникам проекта – обучающимся об-
разовательных учреждений, их семьям, педа-
гогам сельского муниципального образова-
ния – необходимо создать и обеспечить на-
полнение облачного ресурса «календарь», до-
ступного для просмотра всем заинтересован-
ным лицами непосредственно в сети интер-
нет, с одновременной разработкой программ-
ного софта «календарь в твой персональный 
компьютер» для рабочего стола компьютера, 
смартфона с последующей рассылкой участ-
никам проекта. В нашем случае под облачным 
ресурсом мы подразумеваем модель облачно-
го решения, в ходе функционирования кото-
рой облачное программное обеспечение ста-
новится доступным широкому кругу пользо-
вателей. При этом приложения находятся в 
удаленной облачной сети, доступ к которым 
осуществляется через веб-интерфейс. исполь-
зуя данную модель, пользователь может со-
хранять, изменять и анализировать имеющие- 
ся данные, участвовать в совместной рабо-
те над проектами в режиме реального време-
ни. Предполагается, что вычислительное об-
лако будет развернуто в виде общественного 
облака, которое предназначено для использо-
вания сообществом пользователей, имеющих 
общие цели и осуществляющих совместную 
деятельность [8, с. 15]. Целесообразно разме-
стить на интернет-ресурсе годовой историче-
ский календарь с отмеченными в нем знамена-
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ализации социальных инициатив, в том числе 
посредством конкурсов проектов на получе-
ние грантовой поддержки с размещением ин-
формации о них на облачном портале – в «ка-
лендаре». Данные мероприятия обеспечивают 
анализ реализации детских социальных ини-
циатив, используя возможности организации 
форумов по итогам реализации социальных 
проектов. исторический календарь на систем-
ной основе дополняется событиями, значимы-
ми датами для семьи, села, муниципального 
района, инициаторами которых стали участ-
ники проектов. на данном этапе формируется 
общность социально активных обучающихся, 
в том числе с целью стимулирования проявле-
ний социальной активности детей.

В заключение отметим, что обозначенная 
нами схема поддержки и развития детских со-
циальных инициатив в каникулярный пери-
од позволит оказать влияние на развитие со-
циальной активности обучающихся, исполь-
зуя воспитательный потенциал образователь-
ной организации и семьи, с учетом организа-
ции взаимодействия в привычных социаль-
ных условиях и направления детской активно-
сти на реальные действия по преобразованию 
окружающего социального пространства.
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является важнейшей составляющей социаль-
ной активности.

на в т о р о м  э т а п е  наиболее эффективен 
запуск серии проектов в рамках направления 
«новый импульс – мой вклад в развитие села». 
учитывая тот факт, что в соответствии с про-
веденными исследованиями самым популяр-
ным источником информации среди подрост-
ков является интернет (социальные сети, бло-
ги, сайты, новостные ленты) [20, с. 4], обуча-
ющимся целесообразно предложить продол-
жить линию полезных для школы и села дел, 
начатых с создания календаря, посредством 
включения детей в работу на этом этапе по не-
скольким направлениям.

1. Поддержка сложившихся на первом 
этапе исследовательских проектов детских и 
детско-взрослых групп, заинтересовавших-
ся вопросами истории, экологии, литературы, 
политики и права и т. д. на местном историче-
ском материале. Предпосылками к разработке 
социальных проектов участников этих групп 
является понимание проблематики в рамках 
исследуемых тем. группам уместно предло-
жить деятельность по уточнению проблем, ко-
торые можно решать посредством реализации 
социальных проектов, а также по разработке 
и реализации проектов. Расширение участни-
ков таких проектных сообществ возможно за 
счет привлечения детей, интересующихся со-
ответствующей тематикой: углубленно изуча- 
ющих предмет, посещающих соответствую-
щие кружки, объединения, получающих до-
полнительное образование.

2. Создание новых проектных групп в от-
вет на актуализацию определенной проблема-
тики в школе, муниципалитете. 

таким образом, если исходить из наше-
го понимания социальной активности, на вто-
ром этапе происходит процесс деятельности 
школьников по преобразованию окружающе-
го социального пространства в соответствии с 
потребностями и интересами социума, в кото-
ром находится ребенок.

на т р е т ь е м  э т а п е  (завершающем) не-
обходимы организация сопровождения дея-
тельности по оформлению и реализации се-
рии проектов и оказание поддержки в реали-
зации детских социальных инициатив в реаль-
ной практике общественной жизнедеятельно-
сти муниципального района, состоящего из 
сельских поселений. Для управления деятель-
ностью проектных команд возможно создание 
агентства детских инициатив как совета по ко-
ординации деятельности по планированию, 
организации конкурсов социальных инициа-
тив, отбору проектов, контролю и анализу ре-
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ИнИцИатИвнОСтИ уЧащИХСя 
КаДЕтСКИХ ПОЛИцЕйСКИХ 
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Раскрываются особенности формирования 
инициативности учащихся из кадетских поли-
цейских классов при проведении уроков физи-
ческой культуры, на которых учитель предла-
гает кадетам решать созданные им учебные 
ситуации. Приведены примеры ситуаций, ког-
да кадетам необходимо было принять реше-
ние и взять на себя ответственность за сде-
ланный выбор.

Ключевые слова: инициативность, формиро-
вание инициативности, компоненты инициа-
тивности, учебные ситуации.

В настоящее время в связи с глобальны-
ми социально-экономическими реорганизаци-
ями в государстве идет реорганизация россий-
ской армии, структур МВД. требует развития 
гражданина новейшей формации воссоздание 
духовно-нравственных ценностей народа: па-
триота, образованной личности, культурной, 
мобильной, которая готова к творческой само-
реализации и сотрудничеству, а также способ-
ной адаптироваться к условиям быстро меня-
ющегося мира. новое поколение должно об-
ладать высокими нравственными ценностями, 
должно быть готово осознанно обеспечивать 
национальную безопасность страны [1].

Цель воспитания и обучения в кадетских 
полицейских классах ‒ подготовка к служ-
бе своей Родине на государственной должно-
сти или военном поприще с помощью разъяс-
нения (сообщения) понятий и стремлений, ко-
торые являются основой чувства патриотиз-
ма. одним из таких понятий выступает иници-
ативность, под которой мы понимаем энергич-
ность в начинании, предприимчивость в про-
движении этих начинаний, устремление к соб-
ственной цели с помощью запуска новых дел 
и привлечения к ним окружающих людей [2]. 
учащийся кадетского полицейского класса, 
обладающий инициативностью, с легкостью 
будет проходить обучение, впитывать новые 

17. Parsons T. O social'nyh sistemah / pod red. 
V.F. Chesnokovoj, S.A. Belonovskogo. M., 2002.

18. Petrovskij A.V. Lichnost'. Deyatel'nost'. Kol- 
lektiv. M.: Politizdat, 1982. 

19. Rossijskaya pedagogicheskaya enciklope- 
diya: v 2 t. / gl. red. V.V. Davydov. M.: Bol'shaya Ros. 
encikl., 1993–1999.

20. Savast'ina A.A., Osipova L.B. Social'naya 
aktivnost' molodezhi kak usloviya dinamichnogo 
razvitiya obshchestva // Sovremennye problemy na- 
uki i obrazovaniya. 2015. №2-2. URL: http://www.
science-education.ru/ru/article/view?id=22320 (data 
obrashcheniya: 15.12.2019).

21. Fel'dshtejn D.I. Psihologo-pedagogicheskie 
problemy postroeniya novoj shkoly v usloviyah 
znachimyh izmenenij rebenka i situacii ego razvitiya //  
Problemy sovremennogo obrazovaniya. 2010. № 2. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-peda-
gogicheskie-problemy-postroeniya-novoy-shkoly-v- 
usloviyah-znachimyh-izmeneniy-rebenka-i-situatsii- 
ego-razvitiya-1 (data obrashcheniya: 07.08.2019). 

22. Fel'dshtejn D.I. Sovremennoe Detstvo: prob- 
lemy i puti ih resheniya // Vestn. prakt. psihologii 
obrazovaniya. 2009. № 2(19). S. 28–32.

23. Chelpanova M.Yu. Organizaciya kanikulyar- 
nogo otdyha podrostkov v letnee vremya // Vopr. 
upravleniya. 2019. № 3(39). S. 251–257.

24. Shabanov A.G. Social'naya aktivnost' molo- 
dezhi kak sociopedagogicheskij fenomen // Sib. ped. 
zhurn. 2010. № 2. S. 384–393.

Stages of the development  
of social activity of children  
in the conditions of the implementation 
of the children project activities  
at the level of the country municipal 
district in holiday period
The article deals with the substantiation of the 
necessity of the complex approach while organizing 
the activities directed to the development of the 
children social activity at the level of the rural 
settlement in the conditions of constantly changing 
modern world. There is considered the current 
situation of the children’s insufficient systematic 
involving in the implementation of social projects. 
There are presented the idea of the creation of the 
motivating environment for the raise of the stu- 
dents’ social activity by the means of the work of the 
cloud Internet resource in holiday period.

Key words: social activity, socially significant 
activity, project activities, active civic position, 
research projects.
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особенностью волевого компонента ини-
циативности является побудительная интен-
сивность и, в частности, активность стремле-
ний, что играет большую роль для развития у 
кадета инициативности. В процессе формиро-
вания личности качество инициативности рас-
крывается в результате волевых усилий, с це-
лью достигнуть навыков устанавливать перед 
собой новые цели и потенциала воплощать их 
в процессе осуществления профессиональной 
деятельности в будущем.

Поведенческий компонент инициативно-
сти учащихся кадетских полицейских классов 
можно охарактеризовать следующими пара-
метрами:

– гибкость, своевременность и стреми-
тельность перехода в случае надобности с 
одного метода действий на другой;

– разные способы поведения, которыми 
располагает кадет;

– сохранение дальней цели, доведение на-
чатого дела до конца;

– отсутствие страха перед трудностями;
– точный учет обстановки и ее изменений;
– совершение действий и поступков на 

основе прогноза возможных последствий.
Деятельностный компонент инициатив-

ности характеризуется участием учащихся ка-
детских полицейских классов в конструктив-
ной деятельности, которая побуждает их к 
проявлению индивидуальных качеств, а так-
же направляет на анализ собственных поступ-
ков, сопоставление проявленных личностных 
качеств с теми предполагаемыми данной дея-
тельностью качествами, которые были бы во-
площены в реальность с позиции «лучшего я».

инициативность оказывает значительное 
влияние на развитие личности учащегося ка-
детского полицейского класса, помогая сфор-
мировать ценностные установки, жизненные 
ориентиры для выполнения возложенных за-
дач и достижения поставленных целей. По- 
этому можно утверждать, что инициативность 
играет большую роль в становлении личности 
будущего сотрудника правоохранительных 
органов и требует формирования со школьной 
скамьи.

В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты, проведенной с учащимися 7-го класса на 
базе муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа № 87 тракто-
розаводского района Волгограда» в период с  
1 сентября 2016 г. по 31 мая 2017 г., нами вы-
явлены возможности уроков физической куль-
туры в формировании инициативности у ка-
детов. В качестве основного педагогического 
средства были использованы специально смо-

знания, справляться со всеми трудностями на 
пути к достижению своей цели [3, c. 126].

Формирование инициативности ‒ слож-
ный процесс перерастания деятельности каде-
тов, которую они осуществляют совместно с 
учителем, в их самостоятельную деятельность. 
Понятие «инициативность» обычно анализи-
руется в двух значениях. Во-первых, как один 
из основных факторов развития личности, во-
вторых, как результат воспитания [4].

В основу нашего исследования положе-
на трактовка инициативности, предложенная 
т.С. борисовой. По мнению исследователя, 
«инициативность как качество личности име-
ет строение, включающее совокупность выте-
кающих друг из друга компонентов: интеллек-
туальный, когнитивный, мотивационный, во-
левой, эмоциональный, поведенческий, дея-
тельностный» (цит. по: [5, с. 160]).

В состав интеллектуального компонента 
включается следующая система интеллекту-
альных качеств: активность, инициатива, ком-
петентность, саморегуляция, творчество, уни-
кальность умственных способностей. Далее 
раскроем некоторые из них:

– интеллектуальная активность – инте-
гральное свойство личности, обеспечивающее 
потенциал выхода за границы заданных усло-
вий, поступки вне запросов извне;

– интеллектуальная инициатива – мера ин-
теллектуальной активности;

– интеллектуальная компетентность – спе-
циальный тип получения знаний, который обе-
спечивает вероятность принятия эффективных 
решений в стандартной ситуации, а также в 
экстремальных обстоятельствах;

– интеллектуальное творчество – про-
цесс организации индивидуального новейше-
го опыта на основе способности создавать не-
обычные идеи и применять необычные пути 
действий [6, c. 65].

основная особенность когнитивного ком-
понента инициативности учащихся кадетских 
полицейских классов заключается в наличии у 
них знаний о явлениях, процессах и свойствах 
внешнего мира, многообразии существова-
ния человечества, об отношениях в социуме, 
взглядах, вероисповедании, знаний о возмож-
ностях, о самом себе, своих сильных и слабых 
сторонах, о последствиях, к которым может 
привести осуществление усилий над собой.

С помощью мотивационного компонен-
та инициативности формируются ценност-
ные ориентации у учащихся кадетских поли-
цейских классов, а также нравственная состав-
ляющая, которая определяет социальную на-
правленность тех или иных действий.
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буждающие учащихся к совместной деятель-
ности друг с другом, способствовали проявле-
нию инициативности и самостоятельности в 
принятии ответственного решения.

так, кадет а.С. выбрал себе в партнеры ка-
дета е.н., который не отличался физическими 
способностями и ловкостью, решив, что заве-
домо слабый напарник обеспечит ему преиму-
щество и ловкость в выполнении задания. В то 
же время кадет М.а. проявил инициативность 
в выборе более сильного физически партнера 
по передаче мяча кадета П.Р. и действитель-
но, сильный напарник помог М.а. выполнять 
передачи мяча более четко и слаженно. В дан-
ном примере у кадетов проявляются развитые 
волевой и поведенческий компоненты иници-
ативности.

учебная ситуация 2 «основы личной без-
опасности», которая предполагает прохожде-
ние кадетами штурмовой полосы препятствий 
в составе группы; задержание правонарушите-
лей под угрозой применения огнестрельного 
оружия; проведение личного досмотра; наде-
вание наручников в составе функциональной 
группы; задержание вооруженного преступни-
ка, находящегося в автомобиле; досмотр поме-
щений в отдельно стоящем строении; уничто-
жение преступников, оказывающих вооружен-
ное сопротивление.

итак, обозначим основные этапы выпол-
нения данной учебной ситуации:

1) старт на штурмовой полосе препятствий 
(2 мальчика, 1 девочка);

2) преодоление препятствия «брод» (высо-
кая опора);

3) преодоление препятствия «Лабиринт»;
4) преодоление препятствия «кочки»;
5) преодоление препятствия «Стена с раз-

рушенным мостом»;
6) преодоление препятствия «забор с гиб-

кой изгородью»;
7) выполнение боевого приема борьбы по 

заданию «ограничить свободу передвижения 
атакующего ударом ножом (предметом) свер- 
ху, сбоку, снизу, захватившего сотрудника за 
запястье, одежду на груди, горло двумя ру-
ками спереди, обхватившего шею плечом и 
предплечьем сзади, обхватившего туловище 
спереди (сзади) с руками и без рук, захватив-
шего за волосы спереди, сзади (по заданию 
учителя), ударами руками, ногами и сопрово-
дить его 2–3 м (провести личный досмотр, на-
деть на него наручники в положении лежа)»;

8) переноска раненого по пересеченной 
местности 300 м – до полигона кафедры тСП 
(один учащийся в роли раненого сотрудника, 
переноска осуществляется любым способом);

делированные учебные ситуации, требующие 
от кадетов проявления инициативности. В до-
полнение к программе по физической культуре 
в 7-м классе был включен факультатив «эле-
менты рукопашного боя», который изучался в 
объеме 34 часов (1 урок в неделю), основной 
целью которого стало формирование инициа-
тивности детей через овладение основами ру-
копашного боя.

организуя деятельность кадетов на уро-
ках физической культуры, мы стремились ми-
нимизировать жесткий контроль деятельно-
сти кадетов, предоставляя им свободу выбо-
ра при решении учебной задачи. учитель на 
уроке физической культуры занимал позицию 
помощника, помогая кадетам самостоятельно 
осваивать новый материал, стимулируя их за-
давать вопросы, наблюдать и самостоятельно 
контролировать процесс, поддерживал, поощ- 
рял и вдохновлял ребят, своевременно и кор-
ректно вмешивался в ситуацию. основная за-
дача учителя в процессе моделирования учеб-
ной ситуации состояла в стимулировании и 
направлении процесса проявления инициатив-
ности кадетами, преобразовании рефлексив-
ных действий учащихся в продуктивные. на-
ходясь в роли координатора обучения, учитель 
организовывал познавательные учебные ситу-
ации, адресуя инициативность кадетов в нуж-
ном направлении, сталкивал разные точки зре-
ния между собой, создавал условия, которые 
способствуют выработке умения принимать 
самостоятельные решения.

учебные ситуации, смоделированные на 
уроках физической культуры, реализовывали 
основные функции, объединенные:

• решением поставленных задач (познава-
тельных, учебных);

• взаимной поддержкой членов группы в 
процессе коллективного выполнения учебной 
задачи.

когда данные функции реализуются в оди-
наковой степени, без урона для какой-либо из 
них, взаимодействие кадетов становится эф-
фективным и результативным в соответствии 
с формированием компонентов инициативно-
сти у них.

В качестве примера приведем учебную 
ситуацию 1, созданную на уроке физической 
культуры в 7-м классе по теме «Подача, прием 
и передача мяча в парах». итак, кадетам следу-
ет разбиться на пары. затем подать мяч, совер-
шив бросок напарнику таким образом, чтобы 
его было удобно принять и передать другому. 
Данная ситуация предполагает, что кадеты на-
учатся принимать решение по выбору способа 
подачи, приема и передачи мяча. Приемы, по-
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циативности. кадет е.н. не смог довести нача-
тое до конца, удерживать отдаленную цель и 
не до конца прошел препятствие «Лабиринт».

В процессе переноски раненого кадет В.а. 
проявил инициативность, четко выполнил за-
дание, проанализировал свои возможности, 
принял решение помочь условному раненому 
и вынес его в безопасное место. Деятельност-
ный компонент инициативности данного ка-
дета сформирован на высоком уровне. неко-
торые кадеты, выполняя данное задание, боя-
лись брать на себя инициативу и нести ответ-
ственность за свое решение.

Для контроля за прохождением препят-
ствий и выполнением заданий по решению 
предложенной учебной ситуации на старте 
учитель заинтересовывает кадетов, по радио-
станции осуществляет взаимосвязь с помощ- 
ником-кадетом, который следит за правильно-
стью преодоления преград, находясь на фини-
ше. учитель на месте выполнения задержания 
правонарушителей дает задание учащимся, 
оценивает выполнение боевых приемов борь-
бы. на месте ареста вооруженного преступни-
ка, находящегося в автомобиле, учитель ста-
вит перед кадетом учебную задачу, проводит 
оценку выполненных боевых приемов борьбы.

кадеты, которые четко выполняли ин-
струкции учителя и сумели установить взаи-
модействие с одноклассниками, справились 
с заданиями и самостоятельно принимали ре-
шение в ситуации опасности. таким образом, 
на уроках физической культуры и факуль-
тативе «элементы рукопашного боя», кото-
рый мы апробировали в процессе опытно-экс- 
периментальной работы, проведенной с уча-
щимися 7-го класса на базе муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа № 87 тракторозаводского района 
Волгограда» в период с 1 сентября 2016 г. по  
31 мая 2017 г., происходит формирование ини-
циативности учащихся кадетских полицей-
ских классов в процессе решения учебных си-
туаций и ее компонентов, а также воспитыва-
ются такие личностные качества, как навыки 
коллективных действий, находчивость, орга-
низованность, привычка к порядку, решитель-
ность, сила воли, сознательная дисциплиниро-
ванность, четкость в работе, чувство товари-
щества и т. д.

здесь большое значение приобретают пе-
дагогически грамотный отбор учебных си-
туаций, организация тренировочных и учеб-
ных занятий. В ходе их решения кадет учит-
ся самостоятельно мыслить, принимать ответ- 
ственное решение, использовать его в про-

9) задержание вооруженного преступника, 
находящегося в автомобиле (задержание про-
водится под угрозой применения оружия с на-
деванием наручников, обыском преступника и 
сопровождением 20 м).

на основе проявления какого-либо компо-
нента инициативности создавались группы ка-
детов для принятия решения конкретной учеб-
ной ситуации. Мы объединяли в группу каде-
тов с высокой мотивацией проявления иници-
ативности с кадетами с низкой мотивацией, 
чтобы последние на примере товарищей учи-
лись принимать ответственные решения и тем 
самым повышали уровень собственной иници-
ативности.

В ходе выполнения заданий кадет а.С. 
проявил интеллектуальную компетентность, 
приняв эффективное решение по преодолению 
препятствия «кочки». он проявил инициативу 
и нашел новый, более рациональный путь пре-
одоления препятствия вне требований извне. 
Данный способ мы прознали как нестандарт-
ный. В свою очередь, кадет П.Р. не смог бы-
стро принять решение и долго проходил пре-
пятствие «кочки», что свидетельствовало о 
несформированном интеллектуальном компо-
ненте инициативности.

большинство кадетов в процессе прохож-
дения препятствий, решая поставленную пе-
ред ними учебную ситуацию, продемонстри-
ровали знания о явлениях, процессах и свой-
ствах окружающего мира, о самих себе, о сво-
их сильных и слабых сторонах, оценивали 
свои физические возможности и находили бо-
лее легкий путь преодоления конкретного пре-
пятствия и выполнения задания, делали над со-
бой определенные усилия. это свидетельству-
ет о формировании когнитивного компонен-
та инициативности. так, кадет о.М. сделал во-
левое усилие и преодолел препятствия «Стена 
с разрушенным мостом», хотя ранее утверж-
дал, что боится высоты и данное препятствие 
ему не одолеть. В то же время кадету Л.В. сте-
на «не покорилась», поэтому умение ставить 
перед собой новые задачи и претворять их в 
жизнь не сформировалось. Пока мотивацион-
ный компонент инициативности у этого каде-
та не сформирован.

кадет а.П. при прохождении препятствия 
«Лабиринт» демонстрировал разные способы 
поведения, а также быстроту переключения 
с одного способа действий на другой. у него 
получалось прогнозировать заранее свои пе-
редвижения и не теряться перед затруднения-
ми на пути следования, поэтому кадет с легко-
стью прошел задание, что доказывает сформи-
рованность поведенческого компонента ини-
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цессе деятельности, добиваться поставленной 
цели, одолевая преграды, имеющиеся на пути. 
это может быть осуществлено исключитель-
но при верном физическом образовании и вос-
питании.

Список литературы
1. акатов Л.и. Формирование духовно-нрав- 

ственной сферы как основа личностного станов-
ления человека [электронный ресурс] // уч. зап.: 
электрон. науч. журн. курск. гос. ун-та. 2015.  
№ 1(33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/for 
mirovanie-duhovno-nravstvennoy-sfery-kak-osnova- 
lichnostnogo-stanovleniya-cheloveka (дата обраще-
ния: 12.02.2020).

2. борисова т.С. активность и инициатив-
ность как основа формирования социальной от-
ветственности учащейся молодежи [электронный 
ресурс] // Вестн. том. гос. пед. ун-та. 2011. № 1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnost-i-init 
siativnost-kak-osnova-formirovaniya-sotsialnoy-otvet 
stvennosti-uchascheysya-molodezhi (дата обращения: 
12.02.2020).

3. Пряжникова е.Ю., Пряжников н.С. Проф- 
ориентация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-
ведений. М., 2006.

4. Святцева а.В., шухардина С.б. Развитие 
инициативности у детей старшего дошкольного 
возраста [электронный ресурс] // Педагогиче-
ское образование в России. 2016. № 3. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/razvitie-initsiativnosti-u-de 
tey-starshego-doshkolnogo-vozrasta (дата обращения: 
12.02.2020).

5. шанц е.а. инициативность как одно из со- 
циально-значимых качеств личности студента в 
общественно-полезной деятельности // актуаль-
ные вопросы современной педагогики: материалы  
II Междунар. науч. конф. (г. уфа, июль 2012 г.). 
уфа: Лето, 2012. С. 150‒160.

6. шанц е.а. Развитие социально значимых 
качеств личности студента в процессе профессио-
нальной подготовки // концепт. 2013. № 52. С. 64–70.

* * *
1. Akatov L.I. Formirovanie duhovno-nravstven- 

noj sfery kak osnova lichnostnogo stanovleniya che- 
loveka // Uch. zap.: elektron. nauch. zhurn. Kursk. 
gos. un-ta. 2015. № 1(33). URL: https://cyberlenin 



113

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  н ау К И

Языкознание

о.с. скляРова 
(армавир) 

мЕтаФОра  
КаК ЛИнГвОКОГнИтИвный 
мЕХанИзм ФОрмИрОванИя 
ХуДОжЕСтвЕннОй КартИны 
мИра

Освещается роль когнитивной метафоры в 
формировании индивидуально-авторской кар-
тины мира, отраженной в художественном 
тексте. Выявляются основные метафори-
ческие модели, отражающие авторское ми-
ровидение в романе Е.Г. Водолазкина «Авиа-
тор». Впервые описываются сферы-доноры, 
сферы-мишени и векторы ассоциации онто-
логических, ориентационных, интертексту-
альных и синестетических метафор в худо-
жественном дискурсе Е.Г. Водолазкина.

Ключевые слова: художественный дискурс 
Е.Г. Водолазкина, метафора, метафориче-
ская модель, индивидуально-авторская кар-
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Лингвокогнитивное моделирование мета-
форы в художественном дискурсе тесно свя-
зано с такими понятиями, как «художествен-
ная картина мира», «индивидуально-авторская 
картина мира», «концептосфера» и «идио-
стиль». одним из способов языковой объекти-
вации концептосферы художественного тек-
ста выступает метафора.

отечественные лингвисты (а.а. Потебня, 
г.Д. ахметова, н.а. арутюнова, М.н. кожи-
на, В.а. Пищальникова и др.) выделяли мета-
форичность как значимую особенность худо-
жественного текста. н.а. арутюнова полага-
ла, что без метафоры невозможно вербализо-
вать состояние внутреннего мира человека [2, 
с. 5–32]. В рамках когнитивных исследований 
анализом метафор занимаются многие отече-
ственные и зарубежные исследователи, в том 
числе а.н. баранов, э.В. будаев, Ю.н. карау-
лов, Дж. Лакофф, а.П. чудинов. Понятие кон-
цептуальной метафоры, появившееся в резуль-

тате когнитивного подхода, является чрезвы-
чайно важным в понимании текстообразую-
щей функции метафор, что особенно ценно 
для исследования метафоры как лингвоког-
нитивного механизма формирования художе-
ственной картины мира 

актуальность исследования обусловле-
на тем, что изучение когнитивной метафоры в 
художественном дискурсе позволяет выявить 
и описать глубинные структуры, формирую-
щие индивидуально-авторскую картину мира. 
Практическим материалом для анализа послу-
жили текстовые фрагменты, содержащие онто-
логические, ориентационные, интертекстуаль-
ные метафоры, извлеченные методом сплош-
ной выборки из романа современного россий-
ского писателя е.г. Водолазкина «авиатор», 
который отличает высокая плотность метафо-
рического словоупотребления. 

обращение к творчеству данного писате-
ля представляется актуальным не только из-
за недостаточной изученности современными 
лингвистами художественного дискурса авто-
ра, но и значимостью роли метафоры в фор-
мировании художественной картины мира 
писателя. новизна статьи заключается в том, 
что впервые рассматриваются онтологиче-
ские и пространственно-временные составля-
ющие художественной картины мира дискур-
са е.г. Водолазкина, отраженные в когнитив-
ных метафорах, описываются базовые метафо-
рические модели и их роли в объективации ав-
торской картины мира.

е.г. Водолазкин – писатель, лауреат мно-
гочисленных российских и зарубежных ли-
тературных премий. Роман е.г. Водолазки-
на, по мнению галины Юзефович, «очень 
умный, в высшей степени интеллектуальный 
текст – чтобы не употреблять затертого выра-
жения “роман идей”» [7]. При всей популяр-
ности писателя, его ментальный лексикон не 
был до этого исследован в полной мере. ана-
лиз текста романа позволил выделить одну из 
его характерных черт – наличие значительно-
го количества когнитивных метафор (онтоло-
гических, ориентационных, синестетических), 
изучение которых позволяет исследователю 
расценивать метафоры как лингвокогнитив-
ный механизм отражения языкового сознания 
е.г. Водолазкина. 

© Склярова о.С., 2020
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В когнитивной лингвистике метафора по-
нимается как особый лингвоментальный ме-
ханизм, который позволяет человеку актуа-
лизировать фрагменты картины мира, ранее 
ему неизвестные, преломляя их через знако-
мые образы. этот процесс находит свое яр-
кое отражение в художественных текстах, в 
которых в завуалированной или явной фор-
ме репрезентируются намерения автора. Ме-
тафора в художественном дискурсе е.г. Во-
долазкина выступает способом моделирова-
ния индивидуально-авторской картины мира, 
формирования его концептосферы, в том чис-
ле объективирует фрагменты концептосферы 
художественного дискурса. 

При классификации и категоризации ме-
тафор, выявленных в анализируемых текстах, 
мы исходили из механизма выделения обла-
сти, из которой заимствована метафора (сфера-
донор), и области, в которую осуществляется 
перенос значения (сфера-мишень), описанно-
го Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. В своей 
работе «Метафоры, которыми мы живем» [4] 
авторы рассматривают метафоры как мен-
тальный процесс, в ходе которого происхо-
дит структурирование познавательного опы-
та, и в процессе осмысления выделяют донор-
скую зону (т. е. область источника концепту-
ализации – source) и реципиентную зону (т. е. 
область-мишень, в которую происходит пере-
нос значения – target).

В ходе исследования были выделены сле-
дующие типы метафор.

I. о н т о л о г и ч е с к и е  м е т а ф о р ы , фор-
мирующие категории сущностей путем очер-
чивания границ в реальности, в основе мета-
фор – бытийная природа аналогий. например: 

(1) Ваше сознание напоминает желудок 
после голодания, перегрузить его – значит 
убить (с. 35)*.

В данном примере врач комментирует со-
стояние постепенного погружения пациента в 
реалии современного мира. Сфера-донор – ме-
дицинская, сфера-мишень – жестокие реалии 
современной жизни. Вектор ассоциации, опре-
деляющий формирование новых знаний: жаж-
да знаний (стертая метафора). 

(2) Ползущая по рельсам личинка и ее не-
объяснимое превращение в паровоз (c. 31).

В данном случае сфера-донор – биологи-
ческая, сфера-мишень – техника. Вектор ассо-
циации, определяющий формирование новых 
знаний: метаморфоза.

* Примеры из романа е.г. Водолазкина приводят-
ся по изданию [3] с указанием страниц в круглых скоб-
ках.

II. о р и е н т а ц и о н н а я  м е т а ф о р а , от-
ражающая взаиморасположение объектов как 
в физическом, так и в абстрактном мире. При-
ведем примеры.

(3) Сознанию свойственно отодвигать са-
мое плохое в дальние углы памяти (c. 37).

Сфера-донор – свернутая метафора (забве-
ние), сфера-мишень – пространственное поло-
жение. Вектор ассоциации: близко – актуально 
и доступно, далеко – «отодвинуто» и ненужно. 

(4) Я вдруг понял со всей ясностью, что за 
каких-нибудь несколько лет исчезло понятие 
правого и неправого. верха и низа, света и 
тьмы, человеческого и звериного (c. 79).

Сфера-донор – оппозиции, а сфера-ми- 
шень – перенос оппозиции из физической об-
ласти в область нравственности. Вектор ассо-
циации: борьба добра и зла.

III. С и н е с т е т и ч е с к а я  м е т а ф о р а , 
т. е. «перенос наименования на основе сход-
ства ощущения, при котором и исходное, и 
производное значения слова являются сен-
сорными» [5, с. 10]. Понятие «синестезия» (от 
греч. sunaisthesis – «соощущение») появилось 
в лингвистике благодаря исследованиям в пси-
хологии и физиологии. Данный феномен непо-
средственно связан с психическими процесса-
ми ощущения и восприятия. каждый человек 
формирует собственную картину мира, вос-
принимая окружающие явления через чувст- 
венные ощущения.

явление синестетической метафоры не 
только существенным образом характеризу-
ет язык, но и имеет отношение к развитию и 
функционированию человеческого мышле-
ния. При анализе синестетических метафор 
мы опирались на мнение н.Д. арутюновой, 
которая предложила классификацию данно-
го вида метафоры, основу которой составляет 
способ восприятия сходств предметов или яв-
лений. таким образом, синестетические мета-
форы подразделяются на пять крупных групп 
со следующими опорными компонентами:

– слуховым;
– зрительным;
– обонятельным;
– осязательным;
– вкусовым [1, с. 333].
Приведем примеры:
(5) Звенящий и в то же время глубокий 

звук. И так хорошо, так сладко мне тогда ба-
рабанилось: трам <…> (c. 36).

(6) Воздух превращался в нектар (c. 41). 
Сфера-донор – вкусовые ощущения, сфе- 

ра-мишень – приятное состояние. Вектор ассо- 
циации: перенос физического ощущения в дру- 
гие области, в том числе психологические. 
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(7) А я, напротив, слышу, что они с Вален-
тиной говорят не так, как говорили прежде 
мы. Появилась большая раскованность, а еще, 
может быть, хромота в интонации (c. 49).

В данном случае сферой-донором является 
слуховой компонент, сферой-мишенью – пе- 
ренос физического состояния в другие обла-
сти, в том числе психологические. Вектор ас-
социации: хромота есть отклонение от физи-
ческой нормы.

(8) Волосы у нее были мягкие, как… шелк. 
Не хотел писать про шелк – уж как-то это в 
ход пошло, так все пишут <…> Какова приро-
да этого пшеничного потока – тихого, све-
жего, растекающегося по плечам? (с. 107).

В этом примере сферой-донором является 
осязательный компонент, сферой-мишенью – 
перенос физического качества материала в 
другую область, в чувственную. Вектор ассо-
циации: шелк приятно осязать. автор осмыс-
ливает и развивает стертую метафору, сравни-
вая мягкие волосы с пшеничным потоком, со-
единяя цвет и шелковистость волос. 

(9) Он скуп на эмоции, несколько даже су-
ховат, но сквозь эту сухость чувствуется на-
стоящее расположение (c. 60).

Сфера-донор – опорный осязательный ком- 
понент, сфера-мишень – перенос физического 
состояния в другие области, в том числе пси-
хологические. Вектор ассоциации: стертая ме-
тафора «сухая ложка рот дерет», т. е. возника-
ют сложности при физическом (психологиче-
ском) контакте. 

В текстах е.г. Водолазкина выявлено мно-
жество свернутых (интертекстуальных) мета-
фор, являющихся своего рода сокращенными 
прецедентными текстами. например: 

(10) …исчезло понятие правого и неправо-
го. Верха и низа, света и тьмы, человеческого 
и звериного. Кто и что будет взвешивать, да 
и кому это теперь нужно? у моей Фемиды 
оставался только меч (c. 79);

(11) Революции, по Марксу, – это локомо-
тивы истории, достаточно ошибиться ма-
шинисту... (c. 102).

Свернутые метафоры обладают достаточ-
но высокой степенью прозрачности, сфера-
донор, как правило, не требует комментариев. 
например: 

(12) Напрасно я боялся: эти пиры валта-
сара проходили в одиночку (c. 40);

(13) Почему я сравнил ее со снежной ко-
ролевой? Ее красота тепла (c. 35);

(14) …я, по словам Валентины, держался 
молодцом и ни в какой оперетте не нуждал-
ся (c. 50); 

(15) Человек – не кошка, он не может 
приземлиться на четыре лапы всюду, куда 
бы его ни бросили (c. 62);

(16) Где все мы, стоявшие у кромки поля, 
с какой такой атлантидой пошли ко дну? 
(c. 99).

Лингвокогнитивный потенциал метафоры 
проявляется через выражение авторской мо-
дальности к предмету или событию, и чаще 
всего это находит свое отражение в разверну-
тых метафорах. Метафора в художественном 
тексте репрезентирует новые образы и новые 
идеи через призму мировидения автора. Ме-
тафорические модели в художественном тек-
сте способствуют отражению индивидуально-
авторской картины мира, идиостиля писателя 
и раскрывают экспрессивную окраску (пафос-
ную, неодобрительную или ироническую) сло-
ва. например:

(17) Первым из парадного вышел Гейгер. 
Выпуская всех остальных, он держал дверь за 
шуруп. Стал рассказывать, что бывал в раз-
ных странах, и что повсюду там – несмотря на 
войны и революции – на входных дверях сохра-
нялись старые ручки. Довольно долго держал-
ся вроде бы и Петербург. До ручек дело дошло 
относительно недавно, когда их стали свинчи-
вать на металлолом. По словам Гейгера, исчез-
новение ручек стало зримым концом нормаль-
ной жизни. Началом постепенного, но неуклон-
ного одичания. какое все-таки значение этот 
человек придает дверным ручкам (c. 92).

Метафорическая модель, символ упадка в 
России в 1990-х гг. в данном фрагменте тек- 
ста ‒ это простой шуруп, заменивший нор-
мальные дверные ручки. ироничный коммен-
тарий автора о значении дверных ручек прида-
ет дополнительную горечь описанной картине 
разрушения. 

Метафора является одним из способов 
объективации категории оценочности в ху-
дожественном дискурсе. оценочность пред-
ставляет собой «компонент в семантической 
структуре языковой единицы, оценка, выра-
женная средствами языка, или заложенная в 
семантике единицы информация о положи-
тельной или отрицательной характеристике 
объекта, об одобрительном / неодобрительном 
отношении к объекту» [6, с. 14].

оценочные метафоры обладают воздей-
ствующей силой на читателя и выступают 
ключевыми средствами выражения авторской 
картины мира в художественном дискурсе  
е.г. Водолазкина. например: 

(18) Можно было бы сказать, что За-
рецкий одинок, если бы это слово передавало 
происходящее с нашим соседом. Одинок ли в 
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стволе древесный червь? а ведь было в нем 
что-то от червя. Гибкость, мягкость. спо-
собность принимать температуру окружа-
ющей среды (c. 40).

Сфера-донор – биологическая, сфера-ми- 
шень – социально-поведенческие характери-
стики человека. Вектор ассоциации, опреде-
ляющий формирование новых знаний: отсут-
ствие четкого представления о нравственных 
нормах, конформизм. оценочность – отрица-
тельное отношение с оттенком брезгливости. 

(19) Говорят бойко, раньше так не уме-
ли – главное, скорости такой не развивали. 
Особенно ведущий: произносит нараспев, де-
лит речь не на фразы, а на вдохи. Все может, 
только не вдыхать не может, иначе бы гово-
рил без пауз. Виртуоз. Человек-язык (c. 50).

В данном случае сфера-донор – это об-
ласть биологии, а сфера-мишень – отсутствие 
своей позиции. оценочность – ирония.

(20) В каждом человеке есть дерьмо. ког-
да твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом 
других, начинаются революции, войны, фа-
шизм, коммунизм… И этот резонанс не связан 
с уровнем жизни или формой правления (с. 59).

В этом примере сферой-донором выступа-
ет область биологии, а сферой-мишенью – по-
литика. оценочность – резко отрицательная.

таким образом, наше исследование позво-
лило установить, что метафора в художествен-
ном дискурсе выступает лингвокогнитивным 
способом моделирования индивидуально-ав- 
торской картины мира, формирования его кон-
цептосферы. 

Мы пришли к выводу о том, что метафо-
ра представляет собой одно из основных эмо- 
ционально-экспрессивных средств художест- 
венного дискурса е.г. Водолазкина. автор ис-
пользует широкий спектр метафор с ярко вы-
раженной оценочностью, что позволяет ему 
эксплицировать субъективную окрашенность, 
выразительность и экспрессивность и репре-
зентирует ценностную картину мира художе-
ственного дискурса автора «авиатора». ког-
нитивная метафора, репрезентируя индиви- 
дуально-образную систему писателя, участву-
ет в формировании художественной картины 
мира произведения.
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Metaphor as a linguocognitive 
mechanism of the development of fiction 
world picture
The article deals with the role of a cognitive 
metaphor in the development of an individual 
author’s world picture reflected in a fiction text. 
There are revealed the basic metaphoric models 
that are the representatives of the author’s world 
view in the novel “Aviator” by E.G. Vodolazkina. 
There are firstly described the donor spheres, the 
target spheres and the vectors of the association 
of the ontological, orientational, intertextual and 
synesthetic metaphors in the fiction discourse of 
E.G. Vodolazkin. 

Key words: fiction discourse of E.G. Vodolazkina, 
metaphor, metaphoric model, individual author’s 
world picture, sphere of concepts.
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эПИСтОЛярный тЕКСт  
в науЧнОм ДИСКурСЕ

Анализируются открытые письма в англо- 
язычном научном институциональном дискур-
се. Подробно рассматриваются стратегии 
научного дискурса и их реализация в тексте 
писем. Исследуются такие неотъемлемые со-
ставляющие дискурса, как хронотоп и дискур-
сивные формулы. 

Ключевые слова: научный дискурс, открытое 
письмо, стратегии, хронотоп, дискурсивные 
формулы.

В процессе своего развития человечество 
выработало множество форм коммуникации, 
среди которых важную роль играют письма.  
эпистолярный дискурс считается наиболее 
древней формой дошедших до нас письмен-
ных свидетельств человеческой деятельно-
сти, что позволяет нам изучать их особенности 
в разные эпохи и в разных культурах. кроме 
того, эпистолярный текст – это полноправный 
тип / жанр текста, поскольку он отличается от 
других типов текста особыми лингвистически-
ми признаками, позволяющими при взгляде на 
него определить, что это именно письмо. 

Письмо многофункционально, и его ис-
пользование в личном и официальном обще-
нии эволюционировало, породив различные 
субжанры этого типа текста [6, с. 17–18]. как 
отмечает о.н. андреева, текст письма «кроме 
установления контакта и передачи информа-
ции адресату… способен отражать шкалу цен-
ностей автора, влиять на мысли и чувства чи-
тающего, побуждать его к действиям, а также 
быть произведением искусства» [1, с. 4]. 

эпистолярный текст занимает особое ме-
сто в письменной цивилизации. если многие 
другие разновидности письменного текста не 
имеют конкретного адресата, то письмо, будь 
оно личным либо официальным, предназна-
чается для определенного человека или груп- 
пы лиц. 

Предметом нашего рассмотрения является 
место переписки в одной из разновидностей 
институционального дискурса, а именно в на-
учном. Всплеск интереса к феномену дискур-
са приходится на 1990-е гг., когда текстовый 

анализ переориентировался в анализ дискур- 
са [4, с. 112]. Само понятие «дискурс» опреде-
ляется по-разному в разных лингвистических 
школах, в зависимости от подхода – фило- 
софско-социологического (М. Фуко, Ю. Ха-
бермас) и лингвистического. Во втором слу-
чае дискурс характеризует коммуникативный 
процесс, приводящий к образованию опреде-
ленной формальной структуры – текста. В за-
висимости от исследовательских задач дис-
курс в одном случае обозначает отдельное 
конкретное коммуникативное событие (в на-
шем случае ‒ открытое письмо), а в другом – 
коммуникативное событие как совокупность 
определенных коммуникативных актов, ре-
зультатом которого является содержательно-
тематическая общность многих текстов [там 
же, с. 118]. Последнее определение наиболее 
точно раскрывает суть научного дискурса, яв-
ляющегося предметом статьи. 

научный дискурс, по В.и. карасику, яв-
ляется институциональным, т. е. таким типом, 
который релевантен для данного социума и 
данного временного промежутка [2, с. 250–
251]. В настоящий период развития обще-
ства можно выделить следующие основные 
типы институционального дискурса: научный, 
массово-информационный, политический, ре-
лигиозный, мистический, педагогический, ме-
дицинский, военный, юридический, дипло-
матический, деловой, административный, ре-
кламный, спортивный и сценический. Письма 
в основном присутствуют в деловом и админи-
стративном дискурсе, однако и научный дис-
курс демонстрирует наличие эпистолярных 
текстов. 

одной из разновидностей писем в науч-
ном дискурсе является открытое (публичное) 
письмо. как правило, с открытыми (публич-
ными) письмами выступают группы подпи-
сантов, не обладающие формальными полно-
мочиями и / или технической возможностью 
повлиять на некие общественные процессы 
или публично значимые, по их мнению, си-
туации, которые их волнуют. Публичное (от-
крытое) письмо оказывается в такой ситуации 
способом прямо «усовестить» лиц, принимаю-
щих решение, к которым оно обращено, кос-
венно повлиять на их решение, сформировав 
соответствующее общественное мнение [1]. 
В наше время благодаря интернету открытое 
письмо получает особое значение, поскольку 
очень расширяется потенциальный круг чита-

© орлова н.Ю., 2020
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телей, в отличие от «доинтернетовской» эпо-
хи, когда открытое письмо публиковалось в ка-
ком-либо печатном издании (газете, журнале 
или вестнике). Сейчас авторы такого письма
имеют возможность «сообщить о наболевшем 
“всему миру”, сделать “максимальный репост” 
важного сообщения, что, несомненно, дает на-
дежду быть услышанным и ждать успешного 
разрешения проблемы» [5, c. 301].

жанр открытого письма включает разно-
плановые послания (письма-просьбы, письма-
протесты, письма-обличения и т. д.), объеди- 
ненные формой подачи: авторы адресуют 
письма конкретным лицам, но намеренно ис-
ключают из процесса коммуникации тайну 
переписки. благодаря публикации и тиражи-
рованию в СМи открытые письма становят-
ся предметом обсуждения широкой публики 
и способом воздействия на прямых и косвен-
ных адресатов. 

Механизмами воздействия в них служат 
применяемые речевые стратегии и тактики. 
эти стратегии и тактики обусловлены особен-
ностями того типа дискурса, частью которого 
выступают открытые письма.

С т р а т е г и и  научного дискурса опреде-
ляются его частными целями, среди которых:

1) определить проблемную ситуацию и 
выделить предмет изучения;

2) проанализировать историю вопроса;
3) изложить результаты наблюдений и экс-

перимента;
4) прокомментировать и обсудить резуль-

таты исследования;
5) дать экспертную оценку проведенному 

исследованию;
6) определить область практического при-

ложения полученных результатов;
7) изложить полученные результаты в 

форме, приемлемой для специалистов и не-
специалистов (студентов и широкой публики) 
[2, c. 279].

эти стратегии можно рассмотреть на ма-
териале открытого письма, написанного груп-
пой американских ученых, адресованного 
конгрессу Сша и администрации президен-
та. авторы этого письма обеспокоены тем, что 
правительство хочет исключить волка из спи-
ска животных, находящихся под охраной госу-
дарства (the U.S. Endangered Species Act): Feb-
ruary, 2017 An Open Letter to Members of Con-
gress and the White House from Scientists and 
Scholars on Federal Wolf Delisting and Congres-
sional intervention on Individual Species in the 
Context of the U.S. Endangered Species Act.

итак, проблемная ситуация сформулиро-
вана в самом заголовке письма, группа ученых 
считает, что популяция волков находится под 
угрозой (endangered). Первый абзац письма
еще раз формулирует проблему, сообщая чи-
тателям подробности: какой именно подвид 
волка нуждается в защите (gray wolf – волк 
обыкновенный), в какой местности (район Ве-
ликих озер и штат Вайоминг): We, the under-
signed scientists and scholars, urge Congress 
to refrain from delisting gray wolves (Canis lu-
pus) in the Western Great Lakes and Wyoming. In 
particular, we urge you to oppose H.R. 424 and  
S. 164. Gray wolves should be protected by the U. 
S. Endangered Species Act, 1973 (ESA) until the 
legal requirements for delisting them are met. All 
listings and delistings decisions should be under-
taken by the U.S. Fish and Wildlife Service (FWS), 
consistent with the best available scientific data, 
and pursuant to a robust administrative process 
that considers input from all stakeholders and  
experts.

Само письмо достаточно короткое, оно 
занимает всего полторы страницы печатного 
текста и четко формулирует проблему и дей-
ствия, которых инициативная группа ученых 
ожидает от правительства. и с т о р и ю  в о -
п р о с а  можно проследить в приложениях к 
этому письму (их семь), и они занимают во-
семь страниц текста. авторы подробно осве-
щают юридическую основу данного вопроса, 
изложенную в «законе о сохранении исчезаю-
щих видов млекопитающих и птиц» (the U. S. 
Endangered Species Act, 1973 (ESA)), а также 
ссылаются на научные статьи по этой теме 
(considerable scholarship), документы, опуб- 
ликованные конгрессом Сша (congressional 
intent), материалы по имеющейся судебной 
практике (the history of endangered species 
legislation, numerous decisions made by several 
federal courts). 

В следующем приложении авторы при-
водят свидетельства того, что общественное 
мнение в целом поддерживает защиту популя- 
ции волков. В качестве доказательства они 
ссылаются на многочисленные социальные 
опросы и исследования. Приложение 3 пока-
зывает, что волки не являются угрозой для до-
машнего скота. основной документ, на кото-
рый ссылаются ученые – «отчет министер-
ства сельского хозяйства о смертности скота» 
(2011 USDA report on cattle death loss), цитиру-
ются также научные статьи по этому вопросу. 
В приложении 4 приводятся данные о том, что 
волки не угрожают популяции оленей и лосей, 
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здесь авторы опираются на исследования Де-
партамента природных ресурсов (Department 
of Natural Resources) и научного журнала Sci-
ence. В приложении 5 говорится о том, что ди-
кий волк не является угрозой для человека, и 
приводятся статистические данные. Прило-
жение 6 информирует читателя о некоторых 
юридических и политических тонкостях по 
данному вопросу. Последнее, седьмое, прило-
жение доказывает, что общественное мнение 
также положительно относится к «закону о со-
хранении исчезающих видов млекопитающих 
и птиц», что подтверждается данными социо-
логических опросов. 

говорить об э к с п е р и м е н т е  в данном 
случае нельзя, ученые его не проводили, они 
только н а б л ю д а л и  за популяцией волков в 
конкретных штатах, за их поведением и чис-
ленностью. Результаты этих наблюдений из-
ложены в некоторых приложениях к откры-
тому письму (приложения 3, 4 и 5), а также в 
конце приводятся ссылки на научные статьи 
по данной проблеме. кроме наблюдения за 
интересующим их биологическим видом, ав-
торы также провели и с с л е д о в а н и е  в смеж-
ных областях, а именно в юридической, поли-
тической и социологической. Результаты это-
го исследования авторы излагают в приложе-
ниях 1, 2, 6 и 7 и указывают библиографию в 
конце документа.

авторы письма являются учеными и пре-
подавателями университетов, специализирую-
щимися в области охраны природных ресур-
сов, о чем говорят их место работы и должно-
сти – School of Forest Resources and Environ-
mental Science, School of Environment and Nat-
ural Resources, Environmental Studies Universi-
ty of Wisconsin, Chair of Renewable Resources 
and Professor of Environmental Philosophy and 
Ethics Depart. of Forest Ecosystems and Society. 
Следовательно, их можно считать экспертами 
в данной области, и вывод, который они дела-
ют в своем письме (что 1) волки не представ-
ляют опасности для людей и домашнего скота 
и 2) государству необходимо продолжать за-
щищать их), можно приравнять к э к с п е р т -
н о м у  з а к л ю ч е н и ю . 

область п р а к т и ч е с к о г о  п р и л о ж е -
н и я  полученных результатов вытекает из 
приведенного выше вывода: государство не 
должно исключать волков из «закона о сохра-
нении исчезающих видов млекопитающих и 
птиц» и сделать все возможное, чтобы их по-
пуляция хотя бы не уменьшалась. 

как мы уже упомянули выше, рассматри-
ваемое нами письмо содержит, кроме семи 

приложений, и список источников, на кото-
рые ссылаются авторы. опора на прецедент- 
ные тексты является одним из важнейших 
принципов научного текста [3]. Данное от-
крытое письмо также содержит обширную би-
блиографию – 43 источника, что роднит его с 
научной статьей. интересно, что 16 статей из 
этого списка написаны ранее самими автора-
ми письма, индивидуально или в соавторстве с 
другими учеными, т. е. присутствует достаточ-
но частое самоцитирование. В 11 из 43 случаев 
авторы приводят интернет-ссылки на статьи, 
что позволяет говорить о тенденции постепен-
ного перемещения научных письменных тек-
стов в интернет-пространство, наряду с худо-
жественными и публицистическими. 

кроме библиографического списка, при-
ложения к письму содержат постраничные 
сноски, 4 из них также содержат ссылки на ка- 
кие-либо документы или источники, которые в 
списке не приводятся. еще одним проявлени-
ем интертекстуальности служит присутству-
ющая в письме графика: в приложении 4 мы 
видим схему-рисунок, заимствованную из на-
учного журнала Science. Приложение 7 иллю-
стрируется для наглядности диаграммой, ко-
торую составил один из авторов статьи. го-
ворить об интертекстуальности в данном слу-
чае нельзя, потому что ранее эта информа-
ция не была нигде опубликована, это специ-
ально упоминается в тексте (see figure below, 
J.T. Bruskotter, unpublished data). этот момент 
является, на наш взгляд, особенностью науч-
ного дискурса, поскольку научное сообщество 
придает большое значение точности и досто-
верности используемой информации. 

исследуя данное письмо, нельзя не рас-
смотреть его х р о н о т о п  как неотъемлемую 
часть институционального дискурса. Прежде 
всего, в письме упоминаются географические 
названия (the Western Great Lakes and Wyo-
ming, the United States), и топос здесь очень ва-
жен, потому что ученые просят конгресс Сша 
о защите волков именно в этих штатах. говоря 
о прецедентных юридических процессах, каса-
ющихся этой проблемы, авторы упоминают в 
тексте штаты Миннесота, Вайоминг и Вискон-
син. анализируя общественное мнение по дан-
ной проблеме, ученые упоминают штаты Юта, 
Монтана, айдахо. интересно отметить, что в 
приложении 3, описывая типичную среду оби-
тания волков, авторы приводят названия шта-
тов в сокращенном виде: MI, MN, WI, MT, ID, 
WY, WA, OR, AZ and NM, что расшифровыва-
ется соответственно как Мичиган, Миннесота, 
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Висконсин, Монтана, айдахо, Вайоминг, Ва-
шингтон, орегон, аризона и нью-Мексико. 
упоминаются также национальный парк йел-
лоустоун и Северная америка.

что касается х р о н о с а , текст, по сути, на-
чинается с него, потому что первой строчкой 
письма является дата: February, 2017. как мы 
уже говорили выше, письмо подробно освеща-
ет историю вопроса, поэтому содержит много 
дат (это ссылки на цитируемые документы, 
научные работы, а также прецеденты). на-
пример: the U. S. Endangered Species Act, 1973, 
Vucetich et al. 2006, Tadano 2007, Enzler & 
Bruskotter 2009 и т. д. исследуемый текст, как 
и любой другой, содержит логические сред-
ства связи, в том числе и time linkers, напри-
мер: over the past four decades, in recent years, 
recently, currently, over time и т. д. 

Данное открытое письмо можно рассмо-
треть и в диахроническом аспекте. анализиру-
емое нами письмо к конгрессу не является пер-
вым. Мы нашли еще одно открытое письмо на 
эту же тему под названием Open letter from sci-
entists and scholars on wolf recovery in the Great 
Lakes region and beyond. оно было написано 
30 ноября 2015 г. почти теми же авторами, что 
и первое. Второе письмо больше похоже на 
эпистолярный текст, чем первое, оно начина-
ется с обращения к читателям (Dear trustees of 
the public interest) и состоит, по сути, только 
из самого письма и 11 ссылок, которые приво-
дятся в конце. В то же время первое письмо бо-
лее похоже на научную статью, чем на то, что 
мы привыкли понимать под термином письмо. 
тем не менее и второе письмо мы, без сомне-
ния, отнесем к научному дискурсу за счет ча-
стого цитирования источников и формального 
стиля изложения научной проблемы. 

Любопытно отметить, что письмо от 30 но-
ября 2015 г. является ответом на письмо дру-
гой группы ученых, представляющих противо-
положную точку зрения. 18 ноября 2015 г. Дэ-
вид Мек и его коллеги (всего 14 человек) напи-
сали письмо в Министерство внутренних дел 
Сша с просьбой исключить волка обыкновен-
ного из «закона о сохранении исчезающих ви-
дов млекопитающих и птиц». это вызвало рез-
кую ответную реакцию у их противников, ко-
торые открыто говорят об этом: Another group 
of scientists recently (11/18/15) publicized a let-
ter, concluding that wolves in the Great Lakes re-
gion ought to be delisted. That letter, which we 
refer to as Mech et al., is based on a misunder-
standing of three points of law and scientific ev-
idence… 

таким образом, мы имеем дело со случа-
ем научной полемики. авторы этого письма 
возражают по разным пунктам Д. Меку и его 
соавторам на протяжении всего текста, они 
вступают с ними в научную дискуссию пять 
раз, постоянно аргументируя свое несогласие: 

• Contrary to the assertions of Mech et al., 
existing evidence does not support the claim 
that…;

• Mech et al. further imply, and the U.S. Fish 
and Wildlife Service (FWS) has said, that social 
intolerance prevents wolves, at this time, from oc-
cupying more habitat than they currently occu-
py. Bruskotter and colleagues offer important ev-
idence to the contrary;

• Mech et al. assert, “adequate regulatory 
mechanisms for wolf management are in place in 
the western Great Lakes states”, without provid-
ing supporting evidence. Their statement also ig-
nores substantial criticisms of state regulation; 

• Mech et al. argue that delisting has be-
come “nearly impossible” due to “litigation typi-
cally based on legal technicalities rather than bi-
ology.” Their view is a profound misrepresen-
tation;

• Mech et al. advocate for Congress to side-
step the ESA and the current federal Court of 
Appeals. We disagree because…

В полемике употребляется слово assert – to 
state or declare f o r c e f u l l y  –  и производное 
от него assertion (настойчивое утверждение 
своего мнения или права). кроме того, упо-
требление глагола sidestep – to avoid (an unwel-
come question, problem etc., especially dishon-
estly) – предполагает намеренное уклонение от 
«закона о сохранении исчезающих видов мле-
копитающих и птиц» и от решений апелляци-
онного суда. 

Проанализируем упомянутые письма с 
точки зрения д и с к у р с и в н ы х  ф о р м у л , на 
основании чего мы можем судить, что все три 
эпистолярных текста можно отнести к научно-
му дискурсу. 

Прежде всего, оформление текста. Первое 
по хронологии письмо от Дэвида Мека и его 
коллег имеет традиционное оформление, при-
нятое в англоязычной лингвокультуре. В ле-
вом верхнем углу находится дата, ниже имя, 
должность и адрес адресата, еще ниже – дан-
ные должностного лица, которому направля-
ется копия (с/с). однако письмо не начинает-
ся с общепринятого обращения (Dear…) и не 
имеет никакой подписи (например, Faithful-
ly или Sincerely), только имена и должности 
адресантов. 
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Второе письмо, которое является реакцией 
на первое, имеет заголовок Open letter from sci-
entists and scholars on wolf recovery in the Great 
Lakes region and beyond. оно не имеет адреса-
та и адреса, поскольку это открытое письмо, 
адресованное абстрактному читателю, но оно, 
в отличие от первого, имеет традиционное об-
ращение Dear trustees of the public interest. В 
нем также отсутствует подпись, только име-
на 8 авторов. интересно отметить, что после 
перечисления авторов приводится список из  
62 человек. это люди, которые поставили 
свои подписи под этим письмом, причем это 
не обыватели, а либо ученые, либо лица, заня-
тые охраной природы, например: 

Gary M. Tabor MES VMD, 
Executive Director, 
Center for Large Landscape Conservation.
третье письмо, написанное теми же авто-

рами, что и второе, тоже имеет заголовок An 
open letter. В нем отсутствует обращение, но 
оно заканчивается традиционной подписью 
Sincerely, затем идет перечень 4 авторов с ука-
занием их должности и места работы, а ниже, 
как и в предыдущем письме, список из собран-
ных подписей (74 человека). 

Все три письма содержат в своем первом 
предложении слово the undersigned («мы, ни-
жеподписавшиеся»), что говорит об их фор-
мальном стиле: The undersigned wildlife man-
agement professionals and scientists…; The un-
dersigned scientists and scholars…; We, the un-
dersigned scientists and scholars…

Проследим черты научного стиля в наших 
текстах. как мы уже говорили выше, науч-
ный текст невозможен без интертекстуально-
сти, и мы подробно проанализировали первое  
письмо в этом аспекте. Второе письмо, служа-
щее объектом нашего внимания, тоже содер-
жит ссылки на примечания. Последние, в свою 
очередь, дают читателю информацию о стати-
стических и научных данных, на которые опи-
раются авторы письма, что роднит его с науч-
ной статьей. 

что касается третьего письма, оно практи-
чески не содержит отсылок к прецедентным 
текстам, но особого интереса, на наш взгляд, 
заслуживают подписи под письмом. авторы, 
помимо имени, ученого звания и места рабо-
ты, приводят список своих книг и монографий 
по данной теме, например:

Steven H. Fritts Ph.D. 
Wesley, AR
US Fish and Wildlife Service Wildlife Re-

search Biologist (ret.) 

Wildlife Professor University of Montana and 
University of Idaho (affiliate, retired)

Books and Monographs: Dynamics, move-
ments, and feeding ecology of a newly-protect-
ed wolf population in northwestern Minnesota, 
W i l d l .  M o n o g r .  ( 1 9 8 1  w i t h  D .  M e c h ) ; 
Wolf depredation on livestock in Minnesota,  
U.S. Fish and Wildl. Serv. Res. Publ. 145 (1982); 
Wolves for Yellowstone? A Report to the United 
States Congress Volume II, Research and Anal-
ysis (1990, USFWS team member and co-author/
editor); Trends and management of wolf-live-
stock conflicts in Minnesota, U . S .  F i s h  a n d 
W i l d l .  S e r v .  R e s o u r .  P u b l .  181 (1992 
with W. Paul, D. Mech, and D. Scott); Ecology 
and conservation of wolves in a changing world, 
Canadian Circumpolar Inst., (1995 with L. Car-
byn, S. Fritts, and D. Seip, eds.). 

еще одним признаком научного стиля яв-
ляется употребление терминов. исследуемые 
нами тексты не являются исключением: en-
dangered species, habitat, predators, ungulate, 
carnivore, digestive, respiratory, metabolic, eco-
systems, anthropogenic mortality, biodiversity,  
mammalian. Слова и выражения, характеризу-
ющие научное пространство: a survey, a poll, 
a case study, peer-reviewed articles, scientif-
ic peer-review, disproportionate or misrepresen-
tative sampling, interest groups, a rounding er-
ror, an example serves to illustrate, abundant ev-
idence indicates.

Любой научный текст написан в формаль-
ном стиле, это можно проследить и на приме-
ре наших писем. В них полностью отсутству-
ют сокращенные глагольные формы и присут-
ствует книжная лексика: commensurate, mor-
tality, depredation, tantamount, longitudinally, to 
ameliorate the financial losses, distorted percep-
tions, …that transcends political orientation , they 
eviscerate the essential purpose of federal gover-
nance, pursuant to a robust administrative pro-
cess, pertain, insomuch. 

Латынь традиционно считается языком 
науки, в наших эпистолярных текстах можно 
найти следующие примеры: 

‒ Canis lupus (в переводе с латинского 
«волк обыкновенный»);

‒ Canis lupus baileyi («мексиканский 
волк»);

‒ Mech et al. (сокращенное от латинского 
et alii – «и другие», используется для сокра-
щенной записи списка авторов).

таким образом, исследование показало, 
что открытые письма ученых к органам зако-
нодательной и исполнительной власти страны, 
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а также к широкой общественности обладают 
отличительными признаками научного дис-
курса. эти признаки – определение проблем-
ной ситуации, анализ истории вопроса, пуб- 
ликация результатов наблюдения, исследова-
ний в смежных областях и экспертного заклю-
чения, которое, по сути, представляет собой 
практическую рекомендацию данного научно-
го изыскания. эти письма содержат характер-
ные признаки научного стиля: общелитератур-
ную и научную лексику, специальные терми-
ны. Можно также наблюдать научную полеми-
ку ученых с противоположными точками зре-
ния, что выражается в соответствующих дис-
курсивных формулах. 

традиционно считается: если ученые хотят 
поделиться своими научными изысканиями, 
то они делают это в форме статьи или моногра-
фии. Проанализированные письма, несмотря 
на их несомненную принадлежность к науч-
ному дискурсу, в то же время демонстрируют 
некоторые черты массово-информационного 
дискурса: обращение к широкой обществен-
ности с призывом изменить существующее 
положение дел. это позволяет говорить об ин-
тердискурсивном характере открытого письма 
как элемента научного дискурса. 
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Epistolary text in scientific discourse
The article deals with the analysis of open letters in 
English scientific institutional discourse. There are 
considered the strategies of the scientific discourse 
and their implementation in letters. There are studi- 
ed the essential discourse’s components: chrono- 
tope and discourse formulas.
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СИмвОЛИзм зЕмЛИ-рОДИны  
в руССКОй ЛИнГвОКуЛьтурЕ

В русской лингвокультуре чрезвычайно устой-
чив символ земли-Родины, который актуа-
лизируется разными языковыми способами и 
средствами. Самыми распространенными из 
них являются соматические метафоры и ме-
тафоры кровного родства. Земля-Родина опи-
сывается через семантическую оппозицию 
«свой – чужой», дополняемую третьей со-
ставляющей: Родина – это земля (террито-
рия) друзей, близких и любимых людей. 

Ключевые слова: концепт, символ, признак кон-
цепта, языковая картина мира, концептоло-
гия, лингвокультурология.

введение. изучение символических при-
знаков в составе концептуальных структур – 
одно из ведущих направлений современной 
когнитивной лингвистики и лингвокультуро-
логии. Мифология, история, культура – те ис-
точники, которые помогают отыскать скрытые 
знания, помогающие трактовать забытые сим-
волы родной культуры. В.В. колесов писал: 
«чтобы понять культуру прошлого, необхо-
димо войти в логику внутреннего ее развития, 
осознать ключевые ее особенности как бы из-
нутри, не теряя при этом и объективной исто-
рической перспективы» [12, с. 7]. Символы 
лингвокультуры становятся отдельным пред-
метом изучения современной лингвистики [3–
5; 16; 20; 22]. отдельное направление сформи-
ровано в рамках изучения кодов лингвокуль-
туры [2; 17; 23], ритуалов и традиций [1], ме-
тафор [6; 13; 14; 18; 19; 21; 27]. язык и куль-
тура но-новому видятся сквозь призму когни-
тивной лингвистики и лингвокультурологии.

Основные результаты. исследование 
символов возможно в рамках рассмотрения 
мифов, истории и культуры народа. как от-
мечает Дж. Лакофф, мышление есть «механи-
ческое оперирование абстрактными символа-
ми, которые не имеют значения сами по себе, 
но могут быть наделены знанием благодаря 
их способности относиться к явлениям акту-
ального мира или возможных положений ве-
щей» [15, c. 22]. обратимся к символике земли 
с позиций того, как в русской лингвокультуре 
представляется Родина.

Земля – синоним слова Родина в русском 
языке: Что такое Родина? / Не знаю. / Госу-
дарство? / Истина? / Земля? / С края обхожу, 
не заминаю / синие горячие поля (Л. Васильева.
Русь стоит на пороге войны). Родина – это по-
нятие, распространяющееся не на одного че-
ловека, а на весь народ в целом: Наша роди-
на – земля (о.а. Юрьев. Стихи о родине). 
По словам М.В. Пименовой, «в русском язы-
ке родина соотносится с грамматической фор-
мой женского рода: Россия, Русь, страна, Ро-
дина, земля, родная сторона, семья (ср.: рус. 
Родина-мать; лат. patria “родина” от pater 
“отец”, в немецком: Faterland “родина” от 
Fater “отец”, букв. “земля отцов”; в англий-
ском Motherland “родина”, букв. “материн-
ская земля”; Great Mother Land букв. “великая 
Мать-земля”). Слова с корнем отеч- / отч-, 
имеющие это же значение, будут либо в фор-
ме женского рода, либо среднего, но никогда 
мужского (Отчизна, Отечество). эти языко-
вые реалии обусловлены прежде всего тем, что 
в мифопоэтическом сознании русского наро-
да страна, земля, отчизна, семья ассоциируют-
ся с местом рождения, матерью и семьей, от-
сюда Родина-мать, мать-сыра-земля, упра-
вительница страной – царица-матушка. Стра-
на и люди ее населяющие – это большая се-
мья (ср.: царь-батюшка)» [25, c. 225]. В рус-
ском языковом сознании стойко удерживает-
ся метафорический перенос терминов родства 
в описании Родины. 

когнитивная лингвистика переходит на 
новый этап своего развития, в рамках которо-
го языковые категории рассматриваются с но-
вых позиций: в контексте теории прототипов, 
символики, мифологии, лингвокультуры. как 
пишет Дж. Лакофф, «человеческая категори-
зация есть в своей сущности продукт челове-
ческого опыта и воображения – восприятия, 
двигательной активности и культуры, с одной 
стороны, и метафоры, метонимии и менталь-
ной образности ‒ с другой. как следствие, че-
ловеческое мышление решающим образом за-
висит от этих факторов и, следовательно, не 
может быть охарактеризовано только в терми-
нах оперирования абстрактными символами» 
[15, c. 23].

В русской лингвокультуре существуют 
праздники земли: Пели хором, подпевали, / пели 
как могли. / Только в песнях признавали / празд-
ники земли (М.н. айзенберг. Песня). наши со-
временники об этих праздниках не то чтобы не 
помнят, они их не знают. 8 сентября праздно-

© Мошина е.а., 2020
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В русской лингвокультуре существует по-
нятие большой и малой родины. Малая роди-
на – место, где родился человек. Большая Ро-
дина – это страна, в которой он родился. С 
землей-Родиной человека, как пуповина, свя-
зывает родственная нить: сердце привязано 
ниткой невидимой. / Нить коротка, а зем-
ля велика (М.н. айзенберг. Скоро мы ста-
нем прошений податели...). человек, как ребе-
нок, вынашивается землей, она для него – род-
ная: Перед этой зловещей стеною (цунами. ‒ 
Е.М.) / бесполезны смятенье и страх, / а род-
ная земля за спиною / пребывала в запутан-
ных снах (Л.н. Васильева. Волна). земля но-
сит своих детей-людей: этот смысл выражает-
ся метафорой беремени – беременности земли: 
Как не чувствовать мне угрызения совести, 
зная, что даром бременю землю, и что ска-
жут потом мои дети? (н.В. гоголь. Мертвые 
души). не каждый человек обременяет землю: 
По земле его носило легче пуха и пера, / а ис-
чезнет – хватятся едва ли (М.н. айзенберг. 
Продолжалась жизнь без правил, спор за по-
ловину дня...).

Родина – это отглагольное образование от 
родить. Метафоры рождения закрепляют дан-
ную ассоциацию: Родина-мать и Мать-земля 
(ср. в англ. Motherland, но в нем. Faterland). 
небесная пара во многих мифологиях закреп- 
ляла за небом и землей гендерные роли: «В 
противоположность небу чистое поле – зем-
ля – женский символ» [24, c. 17]. Плодоро-
дие – стертая метафора, которую мы встреча-
ем в описании и земли, и женщины (плодом на-
зывается еще не родившийся ребенок в чреве 
матери, плод любви – это ребенок). «земля по-
нимается как стихия плодородия в земледель-
ческих культурах, и обычно символика земли, 
в связи с этим ее аспектом, носит выраженный 
эротический характер (посев как оплодотворе-
ние, плуг как фаллос и т. п.» [26, c. 195].

Метафора рождения и метафора ухода в 
недра земли раскрывает символ ее материн-
ства: А правда одна: ты родился нагим, / та-
ким же и в землю уйдешь (б.ш. кенжеев. бал-
лада); Плоскыня-то с Брусилой рассказыва-
ли, что Ахтака сыра земля поглотила, а на 
самом-то деле вон оно как вышло-то… (е. Лу-
кин. катали мы ваше солнце). отсюда сопут-
ствующие соматические метафоры земли: Не 
гора, где жило столько, / что сама земля те-
лесна, / не курганная надстройка. / Что здесь 
будет, неизвестно (М.н. айзенберг. не гора, 
где жило столько...). земля описывается через 
признаки человеческого тела, в чреве которого 

вался день Рожаниц – праздник Матери-зем- 
ли. В этот день начинается бабье лето. 11 но-
ября (24 ноября по новому стилю) отмечается 
православный праздник святого Федора Сту- 
дита, жившего в VIII–IX вв. Русский народ 
придумал поговорку: Федор Студит землю 
студит. интересен факт, что этого святого на-
зывали еще и Федором Морозом.

земля-Родина включает в свой круг ас-
социаций понятие народа – рода, семьи. Род-
ные – это самые близкие человеку люди. Род-
ная, родимая – эпитеты своей земли: Родимая 
земля поет под беглецами, / встречает и зо-
вет, смеется и гудит. / А дочка Кончака пугли-
выми глазами, / качаяся в седле, по сторонам 
глядит (Л.н. Васильева. кончаковна).

Для русской лингвокультуры свойственна 
родиноцентрическая модель мира. от места 
рождения и проживания отсчитывается рас-
стояние до других миров – земель-государств-
планет: Этот простой человек не предал ро-
дины, прилетел за тридевять земель, на девя-
тое небо, и только и смотрит, что бы ему за-
хватить, привезти домой, Маше (а. толстой.
аэлита). Родина – это мать, с нее начинается 
жизнь: Русское присловье утверждает, что 
у каждого из нас – три матери, и первая из 
них – богородица, вторая – мать сыра земля, 
третья – та, что муки приняла (С.С. аве-
ринцев. горизонт семьи). земля в русской ми-
фологии называется мать сыра земля. Земля-
матушка – устойчивое ее имя. В языковом ма-
териале очень много примеров метафор кров-
ного родства человека и земли, связанных друг 
с другом нитью жизни – пуповиной: Не сомне-
вайся, я виновна во всем, что на земле тво-
рится, что связана с отчизной кровно и не 
желаю отделиться от всех побед, от всех 
ошибок… (Л.н. Васильева. не сомневайся…); 
ср.: Он выходит из земли, из той ямы, в кото-
рую мать закопала твою пуповину… (а. гри-
горенко. ильгет. три имени судьбы).

Слова, описывающие разные территории 
внутри Родины и земли в целом, сохраняют 
свои первоначальные значения. Страна – сто-
рона. Край – окраина. Россия – огромная стра-
на, в ней административные деления назы-
ваются краями (Красноярский край, Красно-
дарский край и т. п.): Родился в одном краю, 
жил в другом, умирать притащился в третий. 
мать ‒ сыра земля была его родиной и ста-
нет его могилой (В. быков. Волчья яма). край 
родной земли – это ее области, деревни и горо-
да: В каком краю родной земли ответит серд-
це? Чье? / За поворотом даль в пыли. Взлета-
ет воронье (Л.н. Васильева. земной брат).
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из камня (Л.н. Васильева. земной брат). Воля – 
как свобода – важный символ русской лингво-
культуры – это символ земли. Вольная воля – 
это состояние внутренней свободы живуще-
го на своей земле человека. Воля – это ширь и 
простор земли. Плодородие и «разрешение от 
бремени» – роды – описываются физиологиче-
скими метафорами, в которых земля уподоб- 
ляется женщине: И она отдала, на радость 
себе, потому что отдыхала сейчас, как жен-
щина после родов, распаханная, облегченная, 
освобожденная. – Древнее благородство Зем-
ли… – сказал Андрей, перетирая в кулаке ту 
смесь органических, неорганических и органо-
минералогических веществ, которая называ-
лась почвой и была, в сущности, пуповиной, 
прикреплением человека к литосфере, а от 
нее – и к внутреннему ядру планеты (а. азоль-
ский. Лопушок).

ассоциативные ряды, которые показыва-
ют единство разновеликих понятий и симво-
лов, связывают образы матери, земли, жены. 
Берегиня – традиционное нарицательное имя 
жены и матери в русской лингвокультуре, со-
хранившее этот смысл при описании земли: 
Горбушку хлеба присоля, / иду раздать дол-
ги. / Не береги меня, земля, / судьба, не береги 
(Л.н. Васильева. земного рая чертов круг…). 
Процветание – символ богатства и благополу-
чия живущих на земле: Цветущая земля ше-
лестела, жужжала, над землей летающая 
живность стрекотала, взблескивала (Д. гра-
нин. зубр). Проживание на своей родной зем-
ле – это счастье: Она вернулась в середину не-
ба / к законам солнц, созвездий и планет, / и 
среди них с тех пор была нелепа, / вобравшая 
земного счастья свет (Л.н. Васильева. Лун-
ный вечер).

земля в фольклорных и художественных 
контекстах может быть описана признаками 
тела животного и материнства. за все живое на 
земле несет ответственность земля. При сме-
не религии на христианство в русской лингво-
культуре Макошь – мать сыра земля (образы, 
восходящие к культу Великой богини-матери) 
были заменены на образ богородицы: Но не 
только человеческое материнство – даже и 
мaтepинcтвo животных, столь привычное 
и столь жизненно важное для крестьянско-
го народа, причастно с точки зрения русско-
го фольклора пренепорочному материнству 
Богородицы. Русский духовный стих утверж-
дает: «Аще Пресвятая Богородица / Помощи 
своей не подаст, / Не может ничто на земле в 
живе родиться, / И ни скот, и ни птица, / Ни 

зарождается жизнь, в утробе этого тела жизнь 
завершает свой путь: Глубока земли утроба 
(б.ш. кенжеев. Вот картина жизни утлой...).

Соматические метафоры, представляю-
щие землю и географические точки на кар-
те, – укоренившееся в русском языковом со-
знании явление. «При таких переносах многие 
несхожие понятия сближаются на основе вто-
ричных признаков. Для русской языковой кар-
тины мира существует особая концептуальная 
организация “своего” (обжитого) пространст- 
ва – страны, государства, которые мыслятся 
как ‘тело человека’. Важные пункты государ-
ства сравниваются с жизненно важными в кар-
тине мира составляющими человека, его тела; 
ср.: Питер – голова, Москва – сердце» [22, 
с. 36]. языковой материал указывает на устой-
чивость соматических метафор и метафор 
родства в описаниях России: москва, гово-
рит, сердце земли Русской, москва, говорит, 
всем нам мать! (М.е. Салтыков-щедрин. ти-
хое пристанище). Соматическая метафора по-
зволяет увидеть облик седой матери-земли: 
Идешь в гору, расплеснешь ведро, и лужа вы-
сохнет тут же, а земля так и останется су-
хой, глухой и седой (Ю.о. Домбровский. Фа-
культет ненужных вещей). Витальная метафо-
ра раскрывает антропоморфный образ земли-
Родины: Вся земля о тебе рыдала. / Я не пла-
кала – ты просил, / чтобы горя с тобой не зна-
ла. / Ты любил меня – ты простил? (Л.н. Ва-
сильева. земной брат). здесь читается риту-
альное действие плакальщиц при прощании с 
близкими людьми.

земля – благодетельница, благоподатель-
ница: Я открыла весну и плакучую осень, / и 
в глазах твоих добрую силу открыла, / и тре-
вожные песни тоскующих сосен – / я откры-
ла все то, что давно уже было, / что другие 
давно до меня открывали, / что другие потом 
в суете забывали, / что веками земля щедро 
людям дарила (Л.н. Васильева я опять все на-
шла...). земля одаривает своих детей тем, что 
произрастает на ней. земные блага – это так-
же достаток и здоровье: благополучие, благо-
денствие. При этом земные блага противопо-
ставляются духовным благам: Ж а д о в .  Я на-
деюсь, что спокойствие совести может за-
менить для меня земные блага (а.н. остров-
ский. Доходное место).

основная функция земли-Родины – обе-
регание своих детей, своего рода. Дети зем-
ли описываются в метафорах родства: брат 
земной, твою надежду / я храню, она близка 
мне. / Время высекло одежду / для широких плеч 
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обелиски, памятные доски или вообще сде-
лать адресно помощь даже тем семьям ве-
ликих героев, погибших за свою родную зем-
лю», – заявил министр журналистам перед 
заседанием правительства в среду (Риа но-
вости. 2014. 30 апр.). земля, политая потом и 
кровью мужчин-пахарей-защитников и омы-
тая слезами женщин-жен, считается своей 
по праву жизни: за проживание на этой зем-
ле люди заплатили дорогой ценой – перене-
сенными тяготами, трудом и подвигом, когда 
жизнь отдавали за свою землю.

если при переезде новое место человек на-
зывает его своей землей, это означает, что он 
влился в новый круг общения, что он стал сво-
им на этой территории. Проживание на чужой 
земле – не на своей Родине – означает, что че-
ловек не прижился в иной культуре: он чужак, 
чужеземец для местного населения. уезжая 
далеко от Родины – на чужбину – было при-
нято брать с собой горсть или щепотку земли: 
чтобы своя земля помогала и оберегала чело-
века: Монашкой-расстригой носила / комо-
чек земли на груди, / от люльки брела до пого-
ста, / умея простить и понять / и даже спо-
койно и просто / всю землю в ладони принять 
(Л.н. Васильева. Весенний закат).

В русской культуре по традиции при за-
хоронении в земле над могилой ставят памят-
ник. на своей земле надпись на памятнике вы-
бивается на родном языке. если человека хо-
ронят в чужой земле – за границей своей зем-
ли – надпись будет на том языке, на котором 
говорят на этой территории: С могилой ма-
ленькой, в чужой земле отрытой, / И камнем 
на нерусском языке (о.а. Юрьев. и послед-
няя эпитафия). народ, живущий на чужой зем-
ле, не всегда понятен в своих традициях и при-
вычках: Ты не поймешь никогда, / годы теряя 
вдали, / чем так упрямо горда / женщина даль-
ней земли (Л.н. Васильева. над темзой перед 
рассветом). не все способны адаптироваться к 
другой культуре.

оппозиция «свой – чужой» в отношении 
земли в русской лингвокультуре дополняет-
ся третьим – промежуточным – компонентом: 
земля близкого человека, но не своя. близкими 
людьми могут быть люди родственных нацио-
нальностей, близкие по духу люди, люди, ко-
торых мы любим, допуская их в круг близко-
го окружения. иногда эти признаки могут со-
вмещаться: в твоем краю мне славно было, / и 
амулет на счастье дан, / и я болгарина люби-
ла, / забыв, что мы из разных стран (Л.н. Ва-
сильева. Долино езрово). В русском языковом 

человеком бысть» (С.С. аверинцев. горизонт 
семьи). б.ш. кенжеев использует авторскую 
метафору яловая земля, передавая смысл «не 
засеянная»: Алеет яблоко, бессменная змея / 
спешит, безрукая, на яловую землю. / Что 
Дюрер мне?.. (б.ш. кенжеев. алеет яблоко, 
бессменная змея...), где яловой букв. «неопло-
дотворенный (о самке животного)».

Смысловая оппозиция «свой – чужой» по-
могает разделить многие области бытования: 
национальность, государственность, освоен- 
ность территории и т. д.: И века ни на шаг от-
теснить не смогли / Его с жесткой, холми-
стой фракийской земли: / Где он пил, там 
он пьет и сейчас, / Опершись на копье, плащ 
походный в пыли; / Пьет вино за стихи и за 
нас! (а.С. кушнер. архилох). то, что не при-
нимается одним народом, для другого счита-
ется нормой: Все живое здесь, кажется, гу-
бит / незаметная, серая тля. / А ведь кто-
то края эти любит, / потому что – родная 
земля (Л.н. Васильева. огненная земля). Сво-
ей земля становится после вложенного в нее 
труда: Но эта земля не своя еще ей, / и весь 
этот сад еще не ее (о.а. Юрьев. Двустишие 
с невидимой частью). Своей становится земля 
после пролитой на нее крови – при ее защите 
и обороне: Когда земля густой горячей кро-
вью, / обильными слезами полита, / что на-
добно, дабы она воскресла, / уставшие, угас-
нувшие люди? (Л.н. Васильева. Полночный 
подвиг).

Свою землю человек призван защищать: 
У нас жесткая позиция, очень жесткая – мы 
воюем за свою землю, за людей, которые на 
ней находятся, а те, кто за деньги, – это не 
те воины (Риа новости. 2014. 30 апр.). на за-
щиту земли поднимаются ее дети: Мы долж-
ны быть готовы, если случится беда, встать 
на защиту своей земли (а. аксенова, Д. Пе-
трова. батюшка особого назначения). В слу-
чае захвата воины освобождают свою землю: 
Ополченцы, представители разных народов, 
населяющих горную республику, по сути до-
бровольческие отряды, не только оказали до-
стойное сопротивление вооруженным до зу-
бов, имеющим многолетний военный опыт 
боевикам, но вместе с подошедшим и феде-
ральным и силами выдворили их за пределы 
Дагестана, освободили свою землю от бан-
дитов (известия. 2014. 8 мая). В такой бит-
ве человек идет на подвиг, отдавая жизнь за 
свою землю, семью, своих близких: «Лучше 
эти деньги направить для того, чтобы упо-
рядочить могилы наших погибших воинов, 
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раз. Понятие. Символ: к 70-летию проф. В.В. коле-
сова: кол. моногр. / отв. ред. М.В. Пименова. кеме-
рово, 2004. С. 35–60.

23. Пименова М.В., кондратьева о.н. земле-
дельческий код в описании внутреннего мира че-
ловека (опыт исторического описания) // Вестн. 
кемер. гос. ун-та. кемерово, 2006. Вып. 2(26).  
С. 46–53.

24. Пименова М.В. Русская сказка. киев, 2012.
25. Пименова М.В. этногерменевтика русской 

сказки: моногр. М.: инФРа-М, 2018.

сознании дихотомичность мышления часто 
заменяется на трихотомичность, например: 
лиц – лик – личина; об этом писал В.В. колесов 
[6–10]. Парность в супружестве (чета, супру-
жеская пара) дополняется символом России – 
русской тройкой и т. д.

заключение. Символизм земли-Родины 
многогранен. земля в русской лингвокультуре 
сохраняет статус конгломерата сложного ком-
плекса символических признаков. эти при-
знаки формируют шесть символических бло-
ков: 1) земля – родительница (мать, матушка); 
2) земля – кормилица; 3) земля – своя террито-
рия, политая слезами, кровью и потом; 4) зем-
ля – семья (род, народ); 5) земля – родной дом 
(сад, поле, природа); 6) земля – богиня (мать 
сыра земля, Макошь).

обращение к фактам языка и культуры с 
позиций когнитивной лингвистики позволя-
ет интерпретировать метафоры, в том числе и 
стертые, с позиций, утраченных современны-
ми носителями языка знаний. Восстановление 
глубинных когнитивных процессов дает воз-
можность исследователю выйти на новый уро-
вень истолкования символов и языковых зна-
ков в аспекте родной культуры.
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ная в виде единицы ментального пространства 
субъекта, актуализированная в сознании носи-
теля при восприятии им имени концепта и ре-
ализуемая при помощи разнообразных языко-
вых средств. концепт является составляющим 
элементом концептосферы, обладает сложной 
структурой, включающей понятийный, образ-
ный и ценностный компоненты [16].

Среди концептосфер потребностной ком-
муникации, таких как «Пища», «Питье»,  «жи-
лище», «одежда», «Работа», «труд», «Досуг», 
«Развлечения» и др., концептосфера «охота» 
занимает одно из первых мест, т. к. передает 
широко распространенную общую идею за-
владения каким-либо ресурсом с целью его по- 
требления. это и поиск пищи, и спорт, и удо-
вольствие / игра одновременно. если концеп-
тосфера потребностей в целом получила до-
статочно широкое освещение в лингвисти-
ке и концептологии, то концептосфера «охо-
та», включающая в себя одноименный мета-
концепт («это тоже концепт, но его предназна-
чение ‒ организовывать другие концепты» [9]) 
и другие связанные с ним субконцепты («это 
концепт, имеющий весьма большую релевант-
ную окраску» [4, с. 201]), оказалась довольно 
слабо изученной. В отечественной научной ли-
тературе концепт «охота» стал предметом ис-
следования исключительно литературоведов 
[3; 6; 8; 17; 18]. Приоритет в разработке линг-
восемиотики охоты принадлежит а.В. оляни-
чу: сначала в изучении сцентальной и аудиаль-
ной семиотики охоты [11], затем как дискур-
сивного явления [10].

как представляется, данная концептосфе-
ра представляет собой целостное образование, 
содержание которого денотирует идею обна-
ружения, преследования и поимки / умерщвле-
ния субъектом или группой субъектов объек-
тов живой природы, значение которых носит 
ресурсный (потребностный) характер. В цен-
тре концептосферы располагается метакон-
цепт «охота / Hunting», а периферию составля-
ют субконцепты «охотник / Hunter», «охотни-
чье снаряжение / Hunting equipment», «охот-
ничье оружие / Hunting arms» и «Дичь / Game».

Предметные или понятийные характери-
стики концептосферы содержатся в дефини-
ции ее имен – лексем охота и hunting:

оХота
-ы, ж. 1. на кого (что) или за кем. Поиски, вы-

слеживание зверей, птиц с целью умерщвления (на 
кого) или ловли (за кем), б. на медведя. о. за пере-
пелами. Промысловая о. Волк вышел на охоту. о. с 

Ю.а. васИльЧенко 
(волгоград)

КОнцЕПты  
в ЛИнГвОСЕмИОтИЧЕСКОм 
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Представлена структура концептосферы 
«Охота» / “Hunting”, которую составляют 
концепты «Охотник / Hunter», «Охотничье 
снаряжение / Hunting equipment», «Охотничье 
оружие / Hunting arms» и «Дичь / Game». Да-
ются их предметные или понятийные харак-
теристики. Обсуждаются синонимия субкон-
цептов и ее актуализация в охотничьем дис-
курсе. 

Ключевые слова: дискурс, знак, концепт, кон-
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концепт – важнейший элемент концепту-
альной системы, обладающий самостоятель-
ным содержанием и имеющий относительно 
автономную ценность; это результат освоения 
того или иного фрагмента действительности, 
итог опыта и обобщения, который объективи-
руется в значениях лексем и эквивалентных 
им языковых выражениях [5]. 

как полагает е.а. Самохина, сегодня кон-
цепты являются объектом научного интереса 
главным образом двух лингвистических па-
радигм – когнитивной и лингвокультурологи-
ческой. Для первой важно исследование мыс-
лительных процессов кодирования, декодиро-
вания и трансформирования информации, ра-
бота механизмов категоризации и концептуа-
лизации объективной действительности. Вто-
рая исследует наивную картину мира носите-
лей различных этнолингвокультурных соци- 
умов, их ментальности и менталитета [16]. По 
мнению того же исследователя, сложность, 
комплексность и когнитивная неопределен-
ность концепта не дают возможности линг-
вистике прийти к его единому определению; 
в целом же достижению успешности иссле-
дования картины мира удовлетворяет следу-
ющая обобщенная его дефиниция: концепт 
есть совокупность всех знаний и представле-
ний о естественной, социальной и культур-
ной природе явлений действительности, по-
нятий, ассоциаций и переживаний, направ-
ленная на означивание и замещение явлений 
мира в сознании человека, структурирован-

© Васильченко Ю.а., 2020
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В русскоязычной номинативной сфере су-
ществовало также значение «охотник» из ми-
литарной сферы: «В Русской императорской 
армии наименование нижнего чина, не взято-
го на службу в очередной рекрутский набор 
или не подлежащего набору (а после введе-
ния всеобщей воинской повинности в 1874 го- 
ду – не вытянувшего призывной жребий) и по-
ступившего на службу добровольно (волон-
тер), также военнослужащий, добровольно 
(по своей охоте) вызвавшийся выполнить ка- 
кое-либо рискованное задание» [12]. из ми-
литарной номинативной зоны пришла следу-
ющая персональная специализация охотни-
ка – егерь (от нем. Jäger – «охотник») – «чин 
(звание-должность) и военнослужащий (рядо-
вой), его имеющий, легкой пехоты вооружен-
ных сил многих государств мира» [1]. Сегодня 
егерь – «работник лесного охотничьего хозяй-
ства, ведающий охотой и охраной животных; 
охотник-профессионал» [2].

В англоязычной номинативной сфере на-
ходим такое определение имени концепта:

hunter (noun)
1. One who hunts game.
2. A dog bred or trained for use in hunting.
3. A horse, typically a strong fast jumper, that has 

been bred or trained for use in hunting.
4. One who searches for or seeks something: a 

treasure hunter.
The American Heritage Dictionary  

of the English Language

как видим, охотничьи функции, по мне-
нию англоязычных лексикографов, могут ис-
полняться и человеком, и животными. 

английский вариант имени концепта 
имеет достаточно широкую синонимическую 
номинативную сферу как собственно ино- 
го наименования (hunter = quester, seeker,
searcher, pursuer, dogger, tracker, trailer, sleuth, 
huntsman, huntress, sportsman, sportswoman), 
так и специализации охотника (big game hunt-
er, foxhunter, deerhunter, deerstalker, poacher, 
trout-tickler, trapper, birdman, fowler, falconer, 
hawker). более того, к виду охоты в англий-
ской лингвокультуре относят как рыбную 
ловлю, так и «охоту на морепродукты», ср. но-
минации fisherman, piscator, angler, compleat 
angler, lobsterman, shrimper, troller, trawler, 
trawlerman, whaler. В англоязычной сфере, как 
и в русскоязычной, имеется номинация охот-
ника с негативной коннотацией: poacher – a 
person who hunts or catches game or fish illegally 
(браконьер). Для англоязычной сферы также 
характерна номинация gamekeeper – a person 
employed to breed and protect game, typically for 

фоторужьем (фотографирование животных в есте-
ственных условиях). на охоту ехать ‒ собак кор-
мить (посл. о запоздалых и спешных приготовле-
ниях, сборах). о. за вражеским снайпером (перен.).  
2. Совокупность людей и обзаведения, необходимо-
го для таких поисков. Держать соколиную, псовую 
охоту. 3. занятие ловлей, содержанием и разведени-
ем животных (спец.). голубиная о. *тихая охота ‒ 
собирание грибов. || прил. охотный, -ая, -ое (устар. 
и спец.). охотная собака. охотные места (подходя-
щие для охоты). о. инспектор (охотинспектор). о. 
ряд (старое название торгового ряда, где продава-
ли дичь, мясо). 

«Толковый словарь руского языка»  
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой

hunting (noun)
1. The activity or sport of pursuing game.
2. The act of conducting a search for something: 

house hunting.
The American Heritage Dictionary  

of the English Language

как видим, русскоязычная дефиниция со-
держит гораздо больше детализированных 
смыслов и оттенков, чем генерализирован-
ная англоязычная дефиниция. Фактически ее 
значение по-русски покрывает собой семан-
тику всей концептосферы. Помимо идеи пре-
следования дичи, конституирующей значение 
англоязычной лексемы, в русском аналоге об-
наруживается также идея умерщвления дичи, 
ее ловли, даже содержания и разведения ди-
ких животных. Важна также словообразова-
тельная активность русскоязычной лексемы: 
в дефиниции зафиксированы прилагательное 
охотный, существительное охотинспектор; 
расширена семантика типов и видов охоты 
(фотоохота, тихая охота = поиск грибов, мета-
форическое значение – охота на снайпера). В 
совокупности с институционализированными 
характеристиками видов и типов охоты в трак-
товке федерального закона о видах охоты и в 
«Википедии» данное определение охоты со-
ставляет предметный или понятийный компо-
нент концептосферы. 

Детализирует понятийные характеристи-
ки концептосферы в целом также и предмет-
ное содержание концептов, входящих в дан-
ную концептосферу.

охотник
1) тот, кто занимается охотой. 2) а) перен.: тот, 

кто занимается охотой, поисками, преследованием 
кого-л., чего-л. с целью задержать или уничтожить. 
б) разговорн.: тот, кто стремится найти, раздобыть, 
заполучить что-л. 

«Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный» Т.Ф. Ефремовой
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уступая последнему в точности при стрельбе 
на дальние расстояния» [14].

концепт «охотничье снаряжение / Hunting 
equipment» характеризуется достаточно широ-
ким лингвосемиотическим наполнением, вы-
ражающимся в обильном репертуаре различ-
ных знаков-инструментативов. к охотничье-
му снаряжению относятся прежде всего охот-
ничьи ножи. Следующий элемент охотничье-
го снаряжения – засидка. это особое устрой-
ство, напоминающее собой спальный мешок, 
в котором прячется охотник. Лежачая засид-
ка камуфляжной расцветки позволяет остать-
ся незаметным для птиц и животных. англо-
язычный эквивалент засидки – layout blind, 
она снабжена сетчатым экраном для полного 
маскирования (mesh face screen for complete 
concealment).

охотник должен скрыть свое присутствие 
в месте охоты, поэтому, помимо засидок, он 
использует энзимы – химические средства для 
сокрытия своего запаха – чтобы зверь не учуял 
«человечий дух». Для заманивания добычи су-
ществуют такие средства, как приманки (ман-
ки) и чучела. так, на охоте на гусей использу-
ют чучела кормящегося белолобого гуся. чу-
чела имеют различные формы, идентичные 
натуральным позам кормящихся гусей. В ан-
глоязычной сфере также обнаруживаются но-
минации приманок: decoy – приманка, манок; 
yelper – манок; quail-pipe, quail-call – манок, 
дудочка для приманивания перепелов; decoy-
duck – приманка, подсадная утка. 

на охоте часто ставят ловушки и капканы 
для крупных и мелких животных. типы лову-
шек приведены широким репертуаром знаков-
инструментативов в сетевой энциклопедии 
«Википедия» (курсив наш. – Ю.В.): «Для лов-
ли дичи употребляются башмаки, вентеря, 
ворота, давушки, капканы, клади, клетуш-
ки, кляпцы, кобылки, ковши, колоды, колпаки, 
коши, крючки, кузова, кулемы, мыше- и крысо-
ловки, обметы, падины, пасти, перевесы, пе-
сты, петли, плашки, поножи, пружки или под-
пружки, саки, самоловы, самострелы, сжи-
мы, силки, слопцы, стульчики, ступы, тене-
та, тынки, черканы, шатры, ямы и др. на-
пример, применяется ловушка для енотов, или 
“енотоловка” (англ. raccoon trap) – специаль-
ное устройство для ловли енотов» [7]. 

Рассмотрим понятийные характеристики 
концепта «Дичь / Game». В толковом словаре 
дается следующее определение лексеме дичь:

Дичь, -и, ж. 1. собир. Мелкие дикие птицы и 
звери как предмет охоты. Лесная д. 2. Мясо этих 

a large estate. это слово эквивалентно в сво-
их значениях русскоязычным лексемам егерь, 
лесник, охотничий инспектор.

охотничье оружие – «совокупность мо-
делей, марок и образцов огнестрельного и хо-
лодного оружия, предназначенного для добы-
вания дичи в промысловых, спортивных, или 
любительских целях» [13]. В целом оружие 
для охоты можно разделить на холодное и ог-
нестрельное. к современному холодному ору-
жию относятся охотничьи кинжалы или ножи. 
особенной популярностью до сих пор пользу-
ется нож или кинжал Самсонова. В англоязыч-
ной сфере известно определение охотничьего 
ножа (hunting knife) терезы Марроне, которая 
так дефинирует этот объект, отличая его от 
охотничьего кинжала (hunting dagger) вслед-
ствие разных исполняемых ими функций: «A 
hunting knife is a knife used during hunting for 
preparing the game to be used as food: skinning 
the animal and cutting up the meat. It is different 
from the Hunting dagger which was traditionally 
used to kill wild game». Во времена Средневе-
ковья на Руси и в европе (например, в Вели-
кобритании) для охоты использовались также 
мечи и пики (копья). на охоте с давних времен 
применяются арбалеты; особенно они были 
популярны в средневековой англии. В евро-
пе и в России для охоты на кабанов и медведей 
часто использовались копья и рогатины. 

Второй тип оружия, используемый на охо-
те, – огнестрельное. на сайте для охотников 
www.tropaohotnika.ru дана такая классифика-
ция охотничьего огнестрельного оружия (но-
минации выделены нами курсивом. – Ю.В.): 
«Ружья для охоты делят на три основные 
группы: гладкоствольные, нарезные и ком-
бинированные. наибольшим распространени-
ем у охотников пользуются гладкоствольные 
дробовые ружья для охоты, которые обеспе-
чивают возможность отстрела как неподвиж-
ной, так и бегущей или летящей дичи любых 
размеров в пределах 50–70 шагов, что считает-
ся нормальной убойной дистанцией. Нарезное 
оружие – винтовки, карабины и штуцера – не 
столь универсально. это специальные ружья 
для охоты, предназначенные для очень точной 
стрельбы на расстояниях до 500 м по непод-
вижным или медленно перемещающимся объ-
ектам. как правило, нарезные ружья для охоты 
применяются при отстреле крупных и средних 
животных, к которым трудно приблизиться. 
Комбинированные ружья для охоты – двой-
ники или бокфлинты, трехстволки и четырех-
стволки совмещают возможности и гладко-
ствольного, и нарезного оружия, несколько 
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Все типы охотничьих собак различаются 
по породам, часто искусственно выведенным 
человеком для соответствующих выполняе-
мых на охоте задач. ниже представим некото-
рые русскоязычные номинации пород охотни-
чьих собак как знаки-анималонимы. так, ир-
ландский сеттер – порода собак, выведенных в 
ирландии для охоты за мелкой дичью или бо-
лотной птицей. когда сеттер находит подби-
тое животное, то он становится в стойку и опо-
вещает хозяина. ирландский терьер выведен в 
XVIII в. как собака для норной охоты и охо-
ты за водным зверем. Дрентская куропаточная 
собака – ее еще называют «голландский пар-
тийсхонд» – порода охотничьих подружей-
ных собак, идеальный помощник в охоте, де-
лает стойку по дичи и подает ее, хорошо ра-
ботает в воде, в поле. артезиано-нормандский 
бассет, используя нижнее чутье, может проби-
раться через любые заросли; быстро обнару-
живает зверя и настойчиво ведет его пресле-
дование голосом. английский бигль – поро-
да очень древняя, в англии используется для 
охоты на зайцев. бассет-хаунд – использует-
ся для охоты на кролика. борзая (русская псо-
вая борзая, русский волкодав) – для безружей-
ной охоты (травли) на зверей. западносибир-
ская лайка – порода собак, выведенная в Рос-
сии для охоты на пушного зверя, кабана, лося. 
Польский харт (хортая, польская борзая, поль-
ский грейхаунд) используется для охоты на 
зайца, лису, косулю и волка. уиппет – порода 
борзых собак, выведена в Великобритании для 
охоты на зайцев и кроликов. Харьер – порода 
выведена в XIII в. для охоты на зайцев (англ. 
hare – «заяц») [15].

В данной статье были даны общие пред-
ставления о понятийных (предметных) ха-
рактеристиках концептосферы «охота / Hunt-
ing». установлено, что предметные или поня-
тийные характеристики концептосферы со-
держатся в дефиниции ее имен – лексем охо-
та (поиски, выслеживание зверей, птиц с це-
лью умерщвления (на кого) или ловли (за кем); 
совокупность людей и обзаведения, необходи-
мого для таких поисков; занятие ловлей, со-
держанием и разведением животных) и hunt-
ing (the activity or sport of pursuing game; the act 
of conducting a search for something: house hunt-
ing). Русскоязычная дефиниция оказалась со-
держащей гораздо больше детализированных 
смыслов и оттенков, чем генерализированная 
англоязычная дефиниция. Фактически ее зна-
чение по-русски покрывает собой семантику 
всей концептосферы. 

Предметные характеристики концепта 
«охотник / Hunter», во-первых, персонифици-

птиц и животных, употр. в пищу. Паштет из дичи.  
3. нелепые разговоры, чепуха, вздор (разг.). не 
хочу слушать эту д. 4. Дикое, глухое место (разг.). 
зашли в болотную д. 

«Толковый словарь руского языка»  
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой

В англоязычной охотосфере предметные 
характеристики концепта “game” содержатся 
в следующей дефиниции:

game (noun) 
a. Wild animals, birds, or fish hunted for food or 

sport. b. The flesh of these animals, eaten as food.
Websterʼs II New College Dictionary

как видим, интересующее нас значение 
лексемы является периферийным (оно вы-
делено нами курсивом). Русскоязычный ре-
пертуар дичи представлен изобилием знаков-
анималонимов, представляющих собой номи-
нации диких птиц и животных как объектов 
охоты. к охотничьим ресурсам России отно-
сят таких диких пернатых, как гусь, казарка, 
утка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, пе-
репел, кеклик, фазан, улар, пастушок, обыкно-
венный погоныш, коростель, камышница, лы-
суха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, ту-
рухтан, травник, улит, мородунка, веретенник, 
кроншнеп, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, 
саджа, голубь, горлица [15]. Пернатую дичь в 
России традиционно принято делить на сле-
дующие категории: водоплавающая дичь (все 
представители отряда гусеобразных – утки, 
гуси, лебеди, лысуха); болотная дичь (кулики, 
бекас, гаршнеп, дупель, коростель, пастушки, 
погоныш); боровая (лесная) дичь (тетерева, 
глухарь, рябчик, куропатки белая и тундряная, 
вальдшнеп); полевая или степная дичь (пере-
пел, фазаны, серая куропатка, дикие голуби – 
вяхирь, клинтух, кольчатая горлица); горная 
дичь (улары, кеклик, горный гусь); пустынная 
дичь (рябки, саджа, тиркушки) [там же].

особой популярностью среди охотников 
пользуется кабан (вепрь, дикая свинья) – мле-
копитающее из отряда парнокопытных, под- 
отряда свинообразных (нежвачных), семейст- 
ва свиней, рода кабанов. на него чаще всего 
ведется охота, когда имеют в виду крупную 
дичь. особым трофеем у охотников считаются 
копытные – косуля, лось, благородный олень, 
кабарга, пятнистый олень, северный олень, 
зубр, джейран, дзерен, сайгак, горал, серна, 
или черный козел, сибирский горный козел, 
кубанский тур, дагестанский тур, винторогий 
козел, или мархур, горный баран, или архар, 
снежный баран-чубук (толсторог).
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руют деятеля (тот, кто занимается охотой, по-
исками, преследованием кого-л., чего-л. с це-
лью задержать или уничтожить), во-вторых, 
специфицируют такого деятеля в зависимо-
сти от исполняемых им функций (егерь – ра-
ботник лесного охотничьего хозяйства, веда-
ющий охотой и охраной животных; охотник-
профессионал), что особенно ярко наблюдает-
ся в английском варианте имен концепта, ко-
торые имеют достаточно широкую синоними-
ческую номинативную сферу как собственно 
иного наименования. 

охотничье оружие характеризуется как 
совокупность моделей, марок и образцов огне- 
стрельного и холодного оружия, предназна-
ченного для добывания дичи в промысловых, 
спортивных или любительских целях. к поня-
тийным характеристикам концепта относятся 
его конструкционные особенности, функцио-
нальность, понимаемая как удобство для лов-
ли и умерщвления дичи.

«охотничье снаряжение / Huntinge quip-
ment» характеризуется довольно широким 
лингвосемиотическим наполнением, выража-
ющимся в обильном репертуаре различных зна- 
ков-инструментативов. Предметные характе- 
ристики этого концепта – функциональность 
устройств, способствующих поимке дичи.

Понятийные характеристики концепта 
«Дичь / Game» сконцентрированы в дефини-
циях: дикие птицы и звери как предмет охо-
ты; мясо этих птиц и животных, употребляе-
мых в пищу; wild animals, birds, or fish hunt-
ed for food or sport; the flesh of these animals, 
eaten as food. из этого следует, что для англо- 
язычных лингвокультур охота была прежде 
всего спортом, игрой, развлечением и время-
препровождением, а для русской – преимуще-
ственно занятием для удовлетворения потреб-
ности в пище. Русскоязычный репертуар дичи 
представлен изобилием знаков-анималонимов 
как номинаций диких птиц и животных, ис-
полняющих функции объектов охоты.

Понятийные характеристики концепта 
«охотничья собака / Hunting dog» сводятся к 
их функциям и охотничьим качествам. В со-
баках ценятся чутье, быстрота и правильность 
поиска, голос и характер облаивания, слежка 
зверя, вязкость (настойчивость в преследова-
нии дичи), отношение к зверю или птице, ма-
стерство постановки зверя, отношение к сле-
ду, смелость, злобность, приемистость хваток 
и ловкость, способность находить и подавать 
охотнику убитую птицу. Все типы охотничьих 
собак различаются по породам, часто искус-
ственно выведенным человеком для соответ-
ствующих выполняемых на охоте задач.
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Concepts in linguosemiotic environment 
of hunting communication
The article deals with the structure of the sphere of 
the concept “Hunting” consisting of the concepts 
“Hunter”, “Hunting equipment”, “Hunting arms” 
and “Game”. There are given the subject and 
concept characteristics. The author discusses the 
synonymy of the subconcepts and its actualization in 
hunting discourse.
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КатЕГОрИя эвИДЕнцИаЛьнОСтИ 
КаК СрЕДСтвО ФОрмИрОванИя 
мОДаЛьнОСтИ СОмнЕнИя  
в тЕКСтаХ ПубЛИцИСтИЧЕСКОГО 
ДИСКурСа

Анализируется взаимодействие эвиденциаль-
ности, модальности и модальности сомнения 
как категорий, формирующих семантику тек-
стов англоязычного публицистического дис-
курса. Эвиденциальность рассматривается 
с позиции функционально-коммуникативного 
подхода, повлиявшего на расширение ее семан-
тического объема. 

Ключевые слова: функционально-коммуника-
тивный подход, эвиденциальность, модаль-
ность сомнения, публицистический дискурс, 
семантико-прагматическая категория.

Появление новой научной парадигмы, в ре-
зультате которой на смену формально-струк- 
турному подходу пришел функционально-ком- 
муникативный, вызвало интерес к языку как к 

18. Хохлова н.а. об особенностях концеп-
та охоты в рассказах а.П. чехова первой полови-
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ответственность за достоверность сообщае-
мой информации [9, с. 176]. Следовательно, 
эвиденциальность понимается не только как 
указание на источник получения информации, 
но и указывает на степень доверия данному ис-
точнику и, как следствие, степень уверенности 
говорящего в достоверности передаваемой ин-
формации.

оценка достоверности информации, т. е. 
оценка истинности пропозиции, с точки зре-
ния говорящего, является общим семантиче-
ским признаком для категории эвиденциаль-
ностии эпистемической модальности, что дает 
основание рассматривать эвиденциальные 
значения как часть модальной системы [17]. 

на расширение семантического объема 
эвиденциальности оказал влияние функцио-
нально-коммуникативный подход к изучению 
данной категории и расширение масштабов 
исследования. если на начальном этапе изуче-
ния в зарубежной лингвистике категория эви-
денциальности рассматривалась на материале 
языков, в которых она является обязательной 
(ее морфемные показатели «встроены» в пара-
дигму глагола), и получила статус морфосин-
таксической [11; 15; 16], то дальнейшие кросс-
лингвистические исследования подтвердили 
отсутствие четкого объединения семантики 
данной категории с ее морфосинтаксической 
реализацией. например, в английском языке 
фиксируется наличие семантической эвиден-
циальности при отсутствии специально пред-
назначенной для ее выражения морфосинтак-
сической парадигмы [12]. 

В современных исследованиях категория 
эвиденциальности рассматривается как кате-
гория семантико-прагматического типа, от-
ражающая отношения между говорящим и 
пропозицией [8, с. 250–251]. как отмечает 
о.а. кобрина, «в эвиденциальности проявля-
ется наиболее ярко когнитивная сущность ре-
чевой деятельности. она может отражать со-
стояние сознания говорящего – его знание, 
мнение, сомнение, волеизъявление, желание, 
эмоции, восприятие и др.» [3, с. 93].

В результате расширения семантического 
объема эвиденциальности значительно расши-
рился круг ее операторов. В частности, в та-
ких языках, как русский, английский, немец-
кий, французский, эти значения передаются 
лексически или другими, не всегда глагольны-
ми средствами [там же, с. 88]. значения мне-
ния, уверенности в знании, сомнения, пред-
чувствия и др., включенные в семантический 
объем эвиденциальности, выражаются мо-
дальными вводными словами, наречиями, су-
ществительными, прилагательными, устойчи-

системе знаков, которая используется для до-
стижения различных коммуникативных целей. 
исследования, проводимые в русле нового 
подхода, свидетельствуют о том, что извест-
ные и хорошо изученные языковые явления, 
имеющие исторически сложившиеся и зафик-
сированные системные свойства, при рассмо-
трении с позиций антропоцентризма и в тек-
стах различной дискурсивной природы расши-
ряют известный ранее семантический объем и 
приобретают новую содержательную специ-
фику. наиболее ярко данная тенденция прояв-
ляется при анализе антропоцентрических ка-
тегорий, к которым относится категория эви-
денциальности.

эвиденциальность в общих чертах пред-
ставляется как способ экспликации источни-
ка информации с помощью специальных мар-
керов [14, с. 184] и рассматривается как само-
стоятельная категория. Под эвиденциально-
стью понимают указание на источник сооб-
щения Ю.е. балабаева [1], н.а. козинцева [4], 
е.е. корди [6] и др. однако в определении, 
данном а. айхенвальд, указание на источник 
информации представлено как основное зна-
чение эвиденциальности (здесь и далее курсив 
наш. – C.Н.): «Evidentiality is a linguistic cate-
gory whose primary meaning is source of infor-
mation» [11, p. 3], что подразумевает наличие 
дополнительных значений и более широкого 
подхода к определению ее семантики. 

Потенциальная возможность расширения 
семантики эвиденциальности заложена в сле-
дующих определениях, учитывающих прагма-
тический аспект высказывания и выдвигаю-
щих на первый план фигуру говорящего, что 
подчеркивает антропоцентрический харак-
тер данной категории: «Evidentials are device-
sused by speakers to mark the source and reli-
ability of their knowledge» (W. Chafe, J. Nichols,
1986) (цит. по: [12]). или: «Evidentials are ex-
pressions which indicate a speaker’s source of 
justification for the speech act being made» 
(E. McCready, 2015) (цит. по: [Ibid.]). В дан-
ном случае употребление операторов эвиден-
циальности означает, что говорящий несет от-
ветственность за то, что событие действитель-
но происходило, а информация, передаваемая 
в сообщении, реальна.

В некоторых языках эвиденциальность фа-
культативна. например, в русском языке гово-
рящие «указывают на источник сведений о си-
туации только в том случае, если эта информа-
ция представляется им необходимой: напри-
мер, если говорящий хочет подчеркнуть, что 
лично наблюдал описываемое событие… или 
наоборот, если говорящий хочет снять с себя 
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организацией «белые каски» (2018–2019 гг.), 
инцидент с иранским танкером в ормузском 
проливе (июль 2019 г.) и многие другие собы-
тия не только политической, но и других сфер 
жизни, ставшие основанием для заявлений, 
не подкрепленных доказательствами. Пока-
зательным в этом смысле является заявление 
Джо байдена: ‘We choose truth over facts’ («Для 
нас правда важнее фактов») (здесь и далее пе-
ревод наш. – С.Н.) [18]. Правда в современном 
контексте стала максимальным проявлением 
субъективности и превратилась в средство ма-
нипуляции общественным мнением, опора на 
факты сменилась эмоциональным воздействи-
ем. В современных лингвистических словарях 
появилось прилагательное post-truth, опреде-
ляющее отношение к ситуации, основанное на 
чувствах и эмоциях, а не на фактах: “relating to 
a situation in which people are more likely to 
accept an argument based on their emotions and 
beliefs, rather than one based on facts” [14]. Ста-
ло актуальным рассматривать многие события 
современной истории с точки зрения знаме-
нитого highly likely терезы Мэй. но, несмотря 
на подобные тенденции, профессиональный 
журналист оставляет за собой право претен-
довать на хотя бы некоторую объективность. 
такая «относительная» объективность, на наш 
взгляд, достигается благодаря наличию имп- 
лицитно выраженного сомнения как авторско-
го отношения к информации.

еще одна функция модальности сомнения 
в текстах публицистического дискурса – отказ 
от навязывания авторской позиции, что соот-
ветствует принципам демократии и плюрализ-
ма, т. е. существованию множества точек зре-
ния и возможности их высказывать. Возникает 
необходимость в такой форме изложения ма-
териала, которая позволяет имплицитно пере-
дать позицию автора текста и формирует отно-
шение читателя, стимулируя его критическое 
мышление. В данном случае читатель не про-
сто получает информацию о событии, а деко-
дирует заложенный автором смысл в соответ-
ствии с личными установками, что в полной 
мере соответствует принципам свободы мыс-
ли, слова, толерантности, манифестируемым в 
современном обществе. Модальность сомне-
ния позволяет автору избежать прямых оце-
нок и при этом воздействовать на сознание чи-
тателя с целью изменения его социально-ин- 
дивидуальной позиции.

таким образом, коммуникативная интен-
ция автора публицистического текста заключа-
ется в том, чтобы передать неоднозначно трак-
туемую информацию и при этом предстать пе-
ред читателями объективным, а также импли-

выми словосочетаниями [5, с. 31]. значитель-
но расширен список глаголов речи, глаголов 
ментальной деятельности, т. е. тех глаголов, 
которые «не только регистрируют факт пе-
редачи информации, но и выражают отноше-
ние говорящего к сообщаемому факту», соз-
давая при этом оттенки категориального зна-
чения эвиденциальности средствами выраже-
ния эпистемической модальности и оценочно-
сти [3, с. 95]. отмечая разнооформленность ка-
тегории эвиденциальности в английском язы-
ке, о.а. кобрина объясняет ее происходящим 
распадом морфологической системы и станов-
лением норм изолирующего языка, в результа-
те чего эвиденциальность способна выражать-
ся различными средствами с использовани-
ем структур и форм разного уровня с сохране-
нием ее основного категориального значения 
[там же, с. 92]. таким образом, в современных 
лингвистических исследованиях отмечается 
семантическая близость эвиденциальности и 
эпистемической модальности, а также общий 
фонд средств их выражения.

наиболее ярко данные категории прояв-
ляются и взаимодействуют в рамках публи-
цистического дискурса. Взаимодействие об- 
условлено контекстом не только в языковом, 
но и в более широком, экстралингвистиче-
ском, понимании, включающем коммуника-
тивную ситуацию, авторскую интенцию, осо-
бенности субъектов общения. 

Модальность сомнения – проявление не-
уверенности в истинности или однозначной 
трактовке событий окружающего мира, отно-
шение к информации как к не-факту – выра-
жается в текстах публицистического дискурса 
как текстовая категория, источником и носи-
телем которой является автор текста. Позицию 
автора формирует состояние современного об-
щества, отражающееся в СМи, или коммуни-
кативная ситуация. Процесс превращения ин-
формации в товар значительно увеличил ин-
формационный поток, следовательно, появи-
лись новые способы привлечения внимания 
читателей. В данном случае мы говорим не 
об особенностях построения медиаконтента – 
графических средствах, гиперссылках и т. п., а 
об умении автора статьи пользоваться языко-
выми средствами. отмечается стремление ав-
торов сообщить миру нечто новое, сенсацион-
ное, часто вопреки существующим фактам или 
при их отсутствии. Достаточно вспомнить не-
которые события современной истории: обви-
нение ирака в производстве химического ору-
жия (2004 г.), химические атаки, якобы про-
изводимые сирийской армией башара асада 
против мирных жителей, инсценированные 
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ста, при котором второй план – авторское сло-
во – является основным, т. к. выражает скры-
тую интенцию автора. 

В следующей новостной статье все выде-
ленные выше варианты взаимодействия автор-
ского и «чужого» слова существуют в рамках 
одного текстового целого. В статье сообщает-
ся о заявлении китайского ученого Си Цзянь-
куя, утверждающего, что им созданы первые в 
мире младенцы с модифицированными гена-
ми, способные противостоять Вич-инфекции: 
World’s first gene-edited babies created in China, 
claims scientist [19]. Перспектива развития 
основной мысли текста – сомнения в реальном 
существовании открытия и его допустимости с 
этической точки зрения ‒ организована повто-
ром синтаксической конструкции со значени-
ем уступки If true / even if в авторской речи и в 
цитатах, представляющих мнение источников. 

Сомнение автора в реальности события, 
ставшего информационным поводом для ста-
тьи, выражается в а в т о р с к о й  о ц е н к е  за-
явления ученого как «неподтвержденного»: 
Unconfirmed scientific break through… («не-
подтвержденный научный прорыв»); If true, it 
would be a profound leap of science and ethics 
(«если бы это было правдой, то это был бы 
глубокий скачок науки и этики»); There is no 
independent confirmation of He’s claim, and i t 
h a s  n o t  b e e n  p u b l i s h e d  i n  a  j o u r n a l 
where it would be vetted by other experts («нет 
независимого подтверждения этого заявле-
ния, и оно не было опубликовано в журна-
ле, где было бы проверено другими эксперта-
ми»). автор также сомневается в допустимо-
сти подобных генетических преобразований, 
утверждая, что такой научный прорыв вызовет 
в обществе и среди ученых неоднозначную ре-
акцию: …s p a r k s  ethical and moral concerns 
(«порождает этические и моральные пробле-
мы»). Для подтверждения своей точки зрения 
автор использует разные приемы сочетания 
«своего» и «чужого» слова, которые представ-
ляется возможным разместить на градуальной 
шкале, отражающей усиление степени обосно-
ванности авторской позиции. 

1. Прием к о с в е н н о г о  ц и т и р о в а -
н и я  б е з  у к а з а н и я  н а  и с т о ч н и к  выра-
жает общее мнение и «вводит» читателя в си-
туацию сомнения: Many mainstream scientists 
think it is too unsafe to try… («Многие ведущие 
ученые считают, что это очень небезопасно»); 
Some scientists w e r e  a s t o u n d e d  to hear of 
the claim and s t r o n g l y  c o n d e m n e d  it («не-
которые ученые были поражены этим заявле-
нием и решительно осудили его»).

цитно воздействовать на формирование чита-
тельского мнения. эта тенденция обусловле-
на особенностями получателя информации, 
т. е. объекта воздействия. адресат публици-
стического высказывания – массовая аудито-
рия, состав которой неоднороден: взгляды чи-
тателей могут не совпадать с точкой зрения ав-
тора, противоречить ей. В рамках публицисти-
ческого дискурса средством реализации ком-
муникативной интенции автора текста с уче-
том особенностей адресата является категория 
эвиденциальности. кроме того, автор текста 
не может быть свидетелем и участником всех 
событий, поэтому публицистический текст не-
возможен без ссылок на источники информа-
ции, чужое мнение. С точки зрения организа-
ции для текстов публицистического дискур-
са характерна полифония «своего» и «чужо-
го» слова, «своеобразный “коктейль” речи го-
ворящего и другого лица» [2, с. 12]. Полифо-
нию «своего» и «чужого» слова Д.В. козлов-
ский рассматривает в терминах модальной и 
констатирующей рамки высказывания [5]. 
Факт сообщения передается авторской речью 
и представляет собой модальную рамку, ре-
презентирующую точку зрения, отношение и 
оценку субъектом коммуникации передавае-
мой информации, в том числе степень уверен-
ности в ее истинности, т. е. модальное значе-
ние неуверенности. «чужое» слово, т. е. ин-
формация, приводимая автором как подтверж-
дение либо опровержение собственного мне-
ния, представляет собой объективную часть 
высказывания или «констатирующую рамку 
эвиденциального высказывания». таким об-
разом, «эвиденциальность представляет со-
бой код, который дает возможность получате-
лю информации декодировать сведения с по-
зиций достоверности / недостоверности, ис-
тинности / вымышленности, надежности / не-
надежности и, говоря шире, воспринимать, 
хранить и передавать поступающую информа-
цию, предварительно произведя ментальную 
оценку последней» [там же, с. 31]. 

Полифония «своего» и «чужого» сло-
ва создает два плана публицистического тек-
ста. Передний план – front – представлен не-
посредственно самим сообщением, передавае-
мым автором текста со ссылкой на источники, 
что может синтаксически выражаться в фор-
ме прямого или косвенного цитирования. Вто-
рой план – back (авторское мнение, рассужде-
ния, содержащие оценку событий и мнений) ‒  
выражается собственно авторской речью или 
комментариями автора при частичном цити-
ровании. Модальность сомнения формируется 
в результате взаимодействия двух планов тек-



138

ИзвЕСтИя  вГПу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

ции и его мнение. однако все единицы язы-
ка, синтаксические структуры, включенные в 
текст, «становятся включенными в коммуни-
кативную ситуацию» и «являются результа-
том целенаправленного выбора автора текста, 
создающего текстовое поле» [10, с. 32]. имен-
но автор, будучи носителем текстовой модаль-
ности сомнения, выбирает материал для цити-
рования, его позиция определяет модальность 
всего текста, а содержание приводимых ци-
тат формирует общее для всего текста значе-
ние неуверенности в достоверности информа-
ции. таким образом, примеры способов взаи-
модействия «своего» и «чужого» слова в ана-
лизируемом тексте, синтаксически оформлен-
ные как разные типы цитирования, выражают 
авторскую позицию сомнения. В рамках пуб-
лицистического дискурса модальность сомне-
ния и категорию эвиденциальности связыва-
ют отношения инклюзии, при которых мо-
дальность сомнения выступает как гиперкате-
гория, включающая в свой состав категорию 
эвиденциальности. эвиденциальность в сво-
ем основном категориальном значении – ука-
зание на источник информации – взаимодей-
ствует с авторским словом и таким образом ак-
тивизирует оттеночное значение неуверенно-
сти, формируя модальность сомнения в тек-
стах публицистического дискурса.
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лагательные цветообозначения принято отно-
сить к оттеночным [12; 14].

описывая цветообозначение как систему, 
е.а. косых представляет ее следующими еди-
ницами: 

 – монолексемные имена прилагательные, 
указывающие на конкретный цвет (зеленый, 
ордастый); 

 – сложные имена прилагательные, состо-
ящие из нескольких корней, указывающие 
как на равноправные цвета или оттенки, так и 
на интенсивность цвета (темно-коричневый, 
ярко-фиолетовый, темно-синий);

 – сложные цветообозначения со структу-
рой «сущ. цвет + имя сущ. в им. падеже» (цвет 
хаки);

 – сложные цветообозначения со струк-
турой «сущ. цвет + имя прил. + имя сущ. в 
им. п.» (цвет мокрый асфальт) [8].

и.В. Макеенко, уделяя особое внимание 
цветонаименованиям, уточняющим оттенки 
цвета, предлагает следующие группы назван-
ных лексем: 

а) сложные, с формантами ярко-, светло-, 
темно-, нежно-, определяющими интенсив-
ность окраски; 

б) двусоставные цветонаименования, ко-
торые представляют указание на смешанные 
цвета или разноцветные объекты: сине-белый, 
желто-зеленый, красно-зеленый [12].

В данной статье акцент сделан на слож-
ных именах прилагательных цветообозначе-
ния, способных выполнять градуальную функ-
цию. «градуальная функция – функция, выра-
жающая мерительное отношение говоряще-
го к высказыванию, указывающая на степень 
проявления признака, действия и т. п.» [4, 
с. 95]. Самыми распространенными языковы-
ми средствами, способными выполнять гра-
дуальную функцию, являются наречия меры 
и степени и качественные имена прилага-
тельные. градуальная функция указанных ча-
стей речи выполняется при проявлении гра-
дуальной семантики в самой семе имен при-
лагательных и наречий [2; 4; 5]. имена при-
лагательные цветобозначения выступают яр-
ким примером выполнения градуальной функ-
ции данной частью речи. Ср.: красный – алый, 
пунцовый, кровавый, кумачовый, киноварный, 
рубиновый, гранатовый, червонный, шарла-
ховый; синий – кубовый, васильковый, инди-
говый, ультрамариновый, сапфировый; зеле-
ный – изумрудный, малахитовый и др. «каж-
дое из указанных прилагательных имеет свою 

е.в. белоГлаЗова, с.а. бабИна 
(саранск)

ГраДуаЛьная ФунКцИя 
СЛОжныХ ИмЕн 
ПрИЛаГатЕЛьныХ 
цвЕтООбОзнаЧЕнИя  
в руССКОм языКЕ  
(на примере произведения 
в.в. Крестовского «Петербургские 
трущобы»)*

Рассматривается градуальная функция слож-
ных имен прилагательных цветообозначения в 
произведении В.В. Крестовского «Петербург-
ские трущобы». Установлено, что указан-
ные прилагательные делятся на две темати-
ческие группы (описание человека и описание 
окружающей среды), а с точки зрения струк-
туры представлены в произведении тремя 
группами. 

Ключевые слова: сложные имена прилагатель-
ные, прилагательные цветообозначения, гра-
дуальная функция, градуальная семантика.

В современном русском языке немалый 
интерес вызывает изучение цветообозначения. 
Данным вопросом занимались такие линг-
висты, как а.П. Василевич [6; 7], В.В. крас-
нянский [9], В.г. кульпина [11], я.а. астахо- 
ва [1], а.М. тимофеева [15], Л.В. Соснина [14], 
е.а. косых [8], и.В. Макеенко [12] и др. 

Под цветообозначением вслед за Л.В. Со-
сниной мы понимаем слова, чаще имена при-
лагательные, которые обозначают конкретные 
или неконкретные цвета и могут функциони-
ровать и как самостоятельные слова, и в опре-
деленных конструкциях со значением цве- 
та [14]. Многие исследователи (Л.В. Соснина, 
и.В. Макеенко) выделяют две группы имен 
прилагательных цветообозначения: абсолют-
ные и оттеночные. абсолютные, в свою оче-
редь, делят на хроматические, указывающие 
на семь цветов радуги, и ахроматические (чер-
ный, белый, серый). Все остальные имена при-

* исследование выполнено в рамках внутривузов-
ского гранта Мордовского государственного педагоги-
ческого института им. М.е. евсевьева по теме: «Разра-
ботка научного и учебно-методического обеспечения 
электронными ресурсами учебной дисциплины “Рус-
ский язык” для бакалавров направления подготовки 
“Педагогическое образование” профилей “начальное 
образование” и “Дошкольное образование. начальное 
образование”».

© белоглазова е.В., бабина С.а., 2020
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Вновь созданные В.В. крестовским слож-
ные имена прилагательные со значением цве-
тообозначения в сочетании с градуальностью 
можно классифицировать по двум основным 
тематическим группам: 1) описание человека; 
2) описание окружающего мира.

группа сложных имен прилагательных 
цветообозначения с о п и с а н и е м  ч е л о в е -
к а  является одной из самых многочислен-
ных в контексте произведения. Среди ука-
занных встречаются и сложные имена при-
лагательные цветообозначения, выполняю-
щие градуальную функцию: …согбенный ста-
рец, с маленьким сухощавым лицом, словно бы 
оно было вылито из желтовато-белого вос-
ку… и это характерное сходство усиливали в 
нем его старчески светло-голубые и как бы 
водянисто-выцветшие глаза… как видим, 
в данном предложении В.В. крестовский ис-
пользует несколько сложных имен прила-
гательных со значением цветообозначения 
(желтовато-белый, светло-голубые, водянис- 
то-выцветшие), причем каждое из них вы-
полняет градульную функцию, т. к. указы-
вает на яркость, интенсивность (или умерен-
ность) проявления цвета (желтовато-белый – 
указывает на тусклость белого цвета, светло-
голубые – уменьшает степень проявления го-
лубизны глаз).

авторские сложные имена прилагатель-
ные цветообозначения, используемые в тесте 
романа для описания внешности, могут быть 
сгруппированы следующим образом:

а) с такими корнями, как светло-, туск-
ло-, матово-, которые потенциально способ-
ны указывать на оттенок цвета (т. е. способ-
ны выполнять градуальную функцию) – Это 
был высокий, стройный мужчина, с матово-
бледным и отчасти истомленно-красивым 
лицом, который казался на вид молодым че-
ловеком; 

б) сложные имена прилагательные, в пер-
вой части которых суффиксы -оват- (-еват-), 
выступающие в качестве словообразователь-
ного средства выражения градуального зна-
чения: На желтовато-сухом, старчески-вы-
цветшем лице написано торжество необы-
чайное…; На красновато-припухлых глазах 
ее накипели едкие слезы. 

В.В. крестовский довольно часто исполь-
зует и другие сложные имена прилагательные 
цветообозначения с градуальной семантикой, 
для которых характерно соединение цветового 
значения со значением субъективного воспри-
ятия цвета (мертвенно-бледный, дождливо-
желтый, закатно-розовый, сытно-золотая). 
В подобных именах прилагательных при сло-

гранд-специфику, но признак красный (синий, 
зеленый) имеет разное количественное выра-
жение, см: рубиновый – т е м н о - к р а с н ы й , 
цвета рубина; васильковый – цвета василь-
ка, с в е т л о - с и н и й ; изумрудный – я р к о -
з е л е н ы й . Плотность указанных прилага-
тельных может меняться и за счет форман-
тов темно-, светло-, см.: темно-желтый – 
насыщенно-желтый, светло-красный – чуть-
чуть красный» [5, с. 122]. 

Рассмотрим градуальную функцию слож-
ных имен прилагательных цветообозначения 
на примере произведения В.В. крестовского 
«Петербургские трущобы». 

анализ языка данного произведения сви-
детельствует о том, что автор достаточно ча-
сто для описания явлений и событий исполь-
зует сложные имена прилагательные, обозна-
чающие цвет: Будущая веселая жизнь изобра-
жается ей в самых привлекательных, ярко-
золотистых и розово-радужных красках…*; 
…Из рощи порою тянуло смолистым запахом 
молодой, изжелта-светло-зеленой березы… 

Выявленные методом сплошной выбор-
ки из произведения «Петербургские трущо-
бы» В.В. крестовского сложные имена при-
лагательные цветообозначения могут выпол-
нять градуальную функцию, причем для выра-
жения градуальности автором могут исполь-
зоваться не только семантические, но и иные 
средства выражения. например, прилагатель-
ное серый в основном значении «цвета дыма» 
[13, с. 703] в своем значении уже содержит 
градуальную сему (темнее, чем белый, свет-
лее, чем черный). В сочетании с первой ча-
стью сложных имен прилагательных данная 
лексема принимает совершенно другой отте-
нок, см.: …в воздухе стояло что-то тяжело-
серое, моросящее… (ср.: тяжело-серое = тре-
вожное, больше темное, тягостное). Для уси-
ления значения узуального имени прилага-
тельного серый В.В. крестовский создает та-
кие сложные прилагательные, как тяжело-
серый, мглисто-серый: Но вот голубоватый 
свет тумана перешел в какой-то мглисто-
серый... В данных сложных образованиях пер-
вые части имен прилагательных мглисто-, тя-
жело- придают серому цвету более темный 
оттенок, более насыщенный цвет, усиливают 
степень проявления признака, следовательно, 
анализируемые прилагательные выполняют 
градуальную функцию. 

* Примеры из романа В.В. крестовского «Петер-
бургские трущобы» приводятся по изданию [10].
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В контексте произведения В.В. крестов-
ский создает авторские сложные имена прила-
гательные, которые сочетают основное и не- 
основное цветообозначения. так, в некоторых 
именах прилагательных п е р в а я  ч а с т ь  р е а -
л и з у е т  о с н о в н о е  ц в е т о о б о з н а ч е н и е , 
а  в т о р а я  –  н е о с н о в н о е . например: …и 
на желто-сухом, бледно-мертвенном лице 
его отразилось величайшее торжество и пол-
ное удовлетворение; А бледность все силь-
нее и сильнее покрывала его лицо зеленова-
то-мертвенным оттенком…; Мутные гряз-
ные стекла давным-давно подернулись сизо-
вато-радужным налетом…; …как иногда в 
ярко-солнечный день мелькнет на прибреж-
ном чистом песке тень от крыла пролетев-
шей птицы.

В других авторских сложных именах при-
лагательных цветообозначения с градуаль-
ной семантикой п е р в а я  ч а с т ь  и м е е т  н е -
о с н о в н о е  ц в е т о о б о з н а ч е н и е ,  а  в т о -
р а я  –  о с н о в н о е . например: грязно-серый 
цвет; мутно-красноватый отблеск фонарей. 
В данных именах прилагательных со вторым 
основным компонентом цветообозначения 
немалую нагрузку несет первый компонент: 
именно он выражает дополнительные призна-
ки, придает усиление, что и позволяет описы-
ваемым прилагательным выполнять градуаль-
ную функцию.

Следующую группу имен прилагательных 
цветообозначения составляют сложные слова, 
в которых о б е  ч а с т и  п р е д с т а в л е н ы  н е -
о с н о в н ы м и  ц в е т о о б о з н а ч е н и я м и : В 
самом деле, какой резкий контраст! Там, за 
вами – шум и движенье, блеск огней и блеск 
суетливой жизни, балет и опера, все призна-
ки веселья и праздности; а здесь – тишина, и 
мрак, и безлюдье; здесь первое, что встречает 
вас за мостом – это казенно-угрюмое здание 
городской тюрьмы, которую вечером, подъез-
жая к одному из двух театров, и не замети-
те вы в окутавшем ее мраке; Мигом остави-
ли они за собой ярко освещенные улицы, мигом 
промелькнуло перед глазами мрачно-высокое, 
угрюмо-громадное здание 4-й части, напо-
минающее собою какой-то замок или, скорее, 
тюрьму. В данных отрывках сложные име-
на прилагательные казенно-угрюмое, угрюмо-
громадное В.В. крестовский использует для 
подчеркивания тусклого, блеклого цвета зда-
ний, что свидетельствует о выполнении ими 
градуальной функции. 

таким образом, В.В. крестовский в произ-
ведении «Петербургские трущобы» для описа-
ния внешности человека, его характера и на-
строения, а также для описания окружающей 

жении семем наблюдается взаимодействие 
признаков. При этом первая часть сложного 
авторского новообразования (чаще нецветовая 
характеристика) выполняет функцию указате-
ля на оттенок цвета: …в ту минуту оно (лицо) 
показалось ему столь девственно-чистым, 
столь многострадающим и ангельски-пре-
красным... В этом предложении первые части 
сложных имен прилагательных (девственно, 
ангельски) усиливают степень проявления чи-
стоты и нежности цвета лица главной героини 
произведения. 

В предложении …походил на тот угрю-
мый и как бы полуживой скелет, обтянутый 
пергаментно-желтой кожей… первая часть 
сложного прилагательного пергаментно- (ко-
торое потенциально не обладает градуальной 
функцией) усиливает впечатление от воспри-
ятия желтого цвета кожи. Следовательно, все 
отмеченные сложные имена прилагательные 
выполняют градуальную функцию.

Вторая группа сложных имен прилагатель-
ных цветообозначения с градуальной семанти-
кой – о п и с а н и е  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  – в 
произведении В.В. крестовского «Петербург-
ские трущобы» представлена двумя подгруп-
пами:

1) описание помещения и предметов: 
изящно-легкая, бело-мраморная лестница; зе-
леновато-золотистый свет луча;

2) описание природы: ярко-румяное солн-
це стояло уже низко над землею и кидало по-
лосы золотисто-розового света по кладби-
щу…; Выглянуло солнышко и ярко заиграло на 
снастях, на палубе, на лицах, окрасило золоти-
стым отливом густые клубы облачно-белого 
пароходного дыма… как видим из примеров, 
сложные имена прилагательные цветообозна- 
чения указывают либо на слабую степень про-
явления цвета (зеленовато-золотистый, зо-
лотисто-розовый), либо на высокую (бело-
мраморный, ярко-румяное, облачно-белый).

Для сложных имен прилагательных цве-
тообозначения с точки зрения структуры 
и.а. Макеенко предлагает иную классифи-
кацию, основанием для которой выступают 
основное и неосновное цветообозначения ча-
стей сложных имен прилагательных, и распре-
деляет сложные имена прилагательные по че-
тырем группам [14, с. 59–60]. анализ индиви-
дуально-авторских сложных имен прилага-
тельных цветообозначения, выполняющих 
градуальную функцию, позволяет утверждать, 
что в контексте произведения отсутствуют 
представители группы, в которой обе части 
слова являются основными цветообозначени-
ями (желто-зеленый, красно-синий).
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Рассматривается поливариативное функцио- 
нирование лексемы «серый» и ее производ- 
ных в прозе В. Шаламова и В. Шукшина. Ана-
лизируются смысловые и эмоционально-экс- 
прессивные трансформации цветового слова 
«серый», связанные с его семантической амби-
валентностью. Осуществляется сравнитель- 
но-сопоставительный анализ использования 
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ется «одним из существенных элементов сти-
ля писателя, посредством которого выражает-
ся идейное и связанное с ним эмоциональное 
содержание литературных произведений» [15,  
с. 97]. Цветовая лексика является одной из 
важнейших составляющих идиостиля В. ша-
ламова и В. шукшина. В прозаических про-
изведениях анализируемых авторов функцио-
нируют ахроматические и хроматические цве-
толексемы; простые и сложные конструкции 
со значением цвета характеризуются особой 
контекстуальной организацией и спецификой 
грамматического выражения.

В настоящее время проблемой функцио-
нирования цветообозначений занимается та-
кое направление лингвистических исследова-
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бенности функционирования цветообозначе-
ний (В.Ф. белобородова). некоторые лингви-
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тие, придающее последнему призрачность, 
символизирует серый цвет… Переход в неиз-
вестное будущее (пугающее черное) из бело-
го (осмысленного) бытия незаметен, призра-
чен, как наше настоящее. Лишь мгновение на-
зад мы были в нем, а его уже нет» [1, с. 113].

новелла «Причал ада» построена на кон-
трасте хроматических дальневосточных и  
ахроматических серых колымских красок: 
После полнозвучных чистейших дальневос- 
точных красок жизни на людей обрушился 
холодный мелкий дождь с беловато-мутно- 
го, мрачного, одноцветного неба… и косма-
тые грязно-серые разорванные тучи [13, т. 2,
с. 43]. Сероватый цвет парохода, моря, до-
ждя, скал, окружавших бухту нагаево, искус- 
но передает цветовой фон ахроматическо-
го колымского пейзажа: Я глядел на пароход, 
прижавшийся к пирсу, такой маленький и по-
шатываемый серыми, темными волнами… 
Сквозь серую сетку дождя проступали мрач-
ные силуэты скал, окружавших бухту Нагае-
во… Горячая осенняя яркость красок солнеч-
ного Владивостока осталась где-то там, в 
другом, настоящем мире. Здесь был мир не-
дружелюбный и мрачный [там же]. Домини-
рующий серый цвет колымской природы отра-
жает психологическое состояние автора в ат-
мосфере безысходности, серости, невозмож-
ности повернуть время вспять и что-либо ис-
править. Цветовое слово серый и его произ-
водные (темный-мрачный) метафоризирует-
ся, приобретая символику потери, утраты, фа-
тальной обреченности: Я подумал – нас при-
везли сюда умирать [там же].

В новеллах «Дождь» и «Сухим пайком» 
серый фон также является цветовой основой 
для создания бело-серых «графических» ко-
лымских картин: Дождь лил третьи сутки 
не переставая. На каменистой почве нельзя 
узнать – час льет дождь или месяц. Холод-
ный мелкий дождь… Серый каменный берег, 
серые горы, серый дождь, люди в серой рваной 
одежде – все было очень мягкое, очень соглас-
ное друг с другом. Все было какой-то единой 
цветовой гармонией [там же, с. 230]. имена 
прилагательные, обозначающие серый цвет, 
являются стержневыми лексемами, на кото-
рых строится пейзажное описание новеллы.

В новелле «Первая смерть» В. шаламов 
мастерски рисует колымские пейзажные ре-
алии, выполненные в соответствии с зако-
ном ахроматического контраста (чтобы свет-
лое пятно казалось еще светлее, необходимо 
присутствие темного фона): Мы видели на чер-

лей и поэтов, особенностях цветового автор-
ского мировосприятия.

изучением функционирования цветовой 
лексики занимается также лингвистика цве-
та – научная дисциплина, имеющая прочную 
теоретическую и методологическую базу. ис-
следовательница В.г. кульпина, несомненно, 
права, утверждая, что «концепция лингвисти-
ки цвета как самостоятельной научной пара-
дигмы в современном языкознании приобрета-
ет все более конкретные черты» [6, с. 13].В ка-
честве базовых работ нами выбраны исследо-
вания по теории и лингвистике цвета н.В. Се-
рова, В.г. кульпиной, Р.М. Фрумкиной и др.

Предметом нашего исследования является 
функционирование ахроматической лексемы 
серый и ее производных в прозаических кон-
текстах В. шаламова и В. шукшина. объек-
том исследования послужили некоторые про-
заические произведения анализируемых авто-
ров. научная новизна исследования заключа-
ется в том, что в работе впервые анализиру-
ется поливариативное функционирование лек-
семы серый и ее производных в прозе В. ша-
ламова и В. шукшина. В ходе исследования 
были поставлены следующие задачи:

1) выявление цветолексемы серый и ее 
производных в прозе В. шаламова и В. шук-
шина; 

2) рассмотрение оценочных коннотаций 
конкретной цветолексемы; 

3) анализ специфики полифункционирова-
ния цветовой лексемы серый и ее производных 
в прозаическом пространстве В. шаламова и 
В. шукшина. 

В работе использованы следующие ме-
тоды и приемы исследования: сравнительно-
сопоставительный, описательный, контексту-
альный; анализ микрообразов и микротем.

В отличие от поэзии, категория цвета в 
прозе В. шаламова нивелирована, носит при-
глушенный, как правило, монохромный харак-
тер. Специфика воплощения цветовой карти-
ны мира колымской прозы В. шаламова отли-
чается ахроматическим звучанием. Серость, 
монохромность северных колымских пейза-
жей, погодные туманно-дождевые метаморфо-
зы, личные переживания и воспоминания мо-
делируют замкнутый парадоксальный образ 
мира В. шаламова. Цветность сужается до по-
нятия серого и грязного, составляющих основ-
ной цветовой фон шаламовских новелл. 

Д. Мережковский не раз подчеркивал, что 
с началом ХХ в. серость и зло стали синони-
мами. Характеризуя серый цвет, андрей бе-
лый замечает: «Воплощение от небытия в бы-
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мира, погруженного в анабиотическое со- 
стояние-полусуществование. 

В рассказах и крупных художественных 
полотнах (роман «Любавины») В. шукшин ис-
пользует цветовые лексемы в составе просто-
речных фразеологизмов, отличающихся эмо- 
ционально-экспрессивной окраской. изучение 
цветообозначений, применяемых В. шукши-
ным в прозе, показало многообразие как ахро-
матических, так и хроматических цветов. При 
этом автор тонко различает цветовые нюансы.

как цветолексема, передающая внутрен-
ние психологические переживания героев, 
слово серый (как и названия оттенков этого 
цвета) встречается часто в рассказах В. шук-
шина в описании глаз. Приведем примеры. 

 • «классный водитель»: Весной, в нача-
ле сева, в выстрянке появился новый парень – 
шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, 
легкий на ногу. С круглыми изжелта-серыми 
смелыми глазами, с прямым тонким носом, 
рябоватый, с крутой ломаной бровью, не то 
очень злой, не то красивый [14, т. 2, с. 127]. 

 • «из детских лет ивана Попова» («го-
голь и Райка»): Райка, повернув голову, смо-
трит на нас дымчато-влажными глазами – 
она тоже ждет теленка... [там же, с. 369]. 

 • «Вечно недовольный яковлев»: – Борис, 
Борис... – снисходительно сказал Яковлев, по-
давая руку давнему дружку и его жене, тол-
стой женщине с серыми выпученными глаза-
ми [там же, т. 3, с. 374]. 

 • «Друг игрищ и забав»: Сын их Костя, 
двадцатитрехлетний, слесарь, тоже нерв-
ный, часто волнуется, но тогда не говорит – 
мало говорит – старается найти слова силь-
ные, точные, не сразу их находит и вырази-
тельно смотрит темно-серыми глазами на 
того, кому он хотел бы найти эти слова [там 
же, т. 3, с. 379]. 

 • «кукушкины слезки»: Она посмотре-
ла на него. Глаза у нее серые, ясные [там же, 
с. 264]. 

В рассказах «и разыгрались же кони в 
поле», «ночью в бройлерной», «Сельские жи-
тели», «Солнце, старик и девушка» с катего-
рией серого цвета связана семантика поня-
тия «седина». Седой – значит доживший до 
седин и имеющий жизненный опыт, житей-
скую мудрость: Минутка долго шел рядом с 
окном, смотрел на отца. Отец тоже смотрел 
на него. Он сидел, навалившись на маленький 
столик, не шевелился. Был он седой, хмурый и 
смотрел все так же – внимательно и стро-
го; Егор снял полушубок, шапку, пригладил за-
скорузлыми ладонями седеющие потные воло-

ном небе маленькую светло-серую луну, окру-
женную радужным нимбом, зажигавшимся в 
большие морозы [13, т. 2, с. 67]. Светло-серая 
луна на темном колымском небе служит пред-
вестником и обрамлением трагического собы-
тия. Пейзажные зарисовки с преобладанием 
серого цвета в новелле «Первая смерть» обо-
значают время и место действия трагическо-
го события, передают психологическое состо-
яние героев новеллы, являются важной компо-
зиционной составляющей прозаического тек-
ста. В анализируемой новелле пейзажное фо-
новое лунное описание сообщает действию 
невероятное напряжение. 

Лексема серый представлена в прозе 
В. шаламова не только номинациями фокус-
ного цвета и его оттенками (грязный, туман-
ный), но и словами туман, грязь, в которых им-
плицитно содержится сема ‘серый’. В некото-
рых новеллах лексема серый подвергается се-
мантическому переосмыслению, связанному с 
атмосферными метафорфозами. Среди суще-
ствительных это лексемы туман, дождь, ли-
вень, река. В новелле «Плотники» образ тума-
на обрамляет новеллу и содержит в себе двой-
ной символический подтекст. густой туман – 
это непогода, несвобода, внешняя и внутрен-
няя скованность: Круглыми сутками стоял 
белый туман такой густоты, что в двух ша-
гах не было видно человека. Впрочем, ходить в 
одиночку не приходилось. Немногие направле-
ния – столовая, больница, вахта – угадывались 
неведомо как приобретенным инстинктом, 
сродни тому чувству направления, которым в 
полной мере обладают животные и которое 
в подходящих условиях просыпается в челове-
ке [там же, с. 114]. Сущность конфликта но-
веллы выражается антитезой «туман / воля». 
но и тема «воли» неразрывной нитью связа-
на с туманным образом. она предвосхищена в 
самом начале эпитетом белый туман, контра-
стирующим с грязью и серостью. Метафори-
ческое определение туманный как «неясный, 
тусклый, непонятный, неопределенный» пол-
ностью совпадает с цветовыми характеристи-
ками ахроматической лексемы. Следует за-
метить, что образ тумана как некоего покро-
ва над миром, скрывающего иррациональное, 
что-то неподвластное разуму, был актуализи-
рован в эпоху Серебряного века и долгое вре-
мя оставался символом этого периода. образ 
тумана у В. шаламова является средством вы-
ражения психологического состояния челове-
ка, лишенного завтрашнего дня. колористич-
ность колымской трагедии трансформируется 
туманом, сумерками, нивелированием границ 
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вздрагивает и сыплет сверкающими блест- 
ками. Сталь топора хищно всплескивает хо-
лодным огнем, раз за разом все глубже вгры-
зается в белый упругий ствол [14, т. 2, с. 51]. 
анализируемая цветолексема проявляется в 
выражении душевного состояния – страха, не-
защищенности в рассказе «Друг игрищ и за-
бав»: Костя встал... И вынул из кармана пе-
стик. И сразу без слов пошел на мужчину. 
Вмиг лицо мужчины сделалось серым... [там 
же, т. 3, с. 386].

необходимо отметить, что в прозе В. шук-
шина цветолексема серый встречается в про-
тивоположных семантических вариантах. так, 
в описании внешности человека (волос, глаз) 
она способна помочь в раскрытии психологи-
ческого состояния героя, может быть как сви-
детельством жизненного опыта, так и показа-
телем его отсутствия. Встречается цветолексе-
ма серый (и ее производные) в описании при-
роды, окружающих предметов и т. д., но чаще 
всего – в портретной характеристике героев, 
передавая их психологическое состояние.

В авторской картине мира В. шаламова 
и В. шукшина лексема серый и ее производ-
ные используются по-разному. анализ языка 
пейзажных зарисовок и психологических со-
стояний героев новелл В. шаламова показал, 
что серый цвет является одним из доминиру-
ющих в колымской прозе. В новеллах В. ша-
ламова серую цветовую характеристику по-
лучают следующие объекты художественно-
го мира: колымский пейзаж; атрибуты жизни 
заключенных, их одежда; колымские построй-
ки. В. шаламовым активно задействованы та-
кие производные серого, как грязный, туман-
ный; основную смысловую нагрузку в них не-
сут имена существительные, прилагательные, 
глаголы, обозначающие изменение цвета. ис-
следование также показало, что широкое рас-
пространение получили лексемы с абстракт-
ной семантикой, передающие впечатление че-
ловека от колымских реалий: серость, грязь, 
темнота и т. п. В прозе В. шукшина цвето-
лексема серый и ее производные отличаются 
повышенной частотностью в описании приро-
ды, окружающих предметов, в портретной ха-
рактеристике героев. 

В заключение необходимо заметить, что 
в новеллах В. шаламова аскетичный серый 
цвет является одним из магистральных. Про-
за В. шукшина более разноцветна, лексема се-
рый не является магистральной, а использу-
ется в равных пропорциях с хроматическими 
цветовыми словами. 

сы, сел к столу; Старик сидел неподвижно... 
Шея тонкая, голова маленькая, седая; Первым 
пришел крепкий мужчина Пилипенко. Он был 
седовлас, сыт, колыхал запахом одеколона и 
дорогих сигарет [14, т. 2, с. 184, 100, 26; т. 3, 
с. 403]. В анализируемых новеллах производ-
ная лексема седой используется, как правило, 
в номинативном значении.

Другой пример функционирования цвето-
лексемы серый встречается в рассказе «клас-
сный водитель»: «Ваша серость меня удив-
ляет», – сказал Пашка, вонзая многозначи-
тельный ласковый взгляд в колодезную глуби-
ну темных загадочных глаз Насти [там же, 
т. 2, с. 131]. Метафорическое выражение ваша 
серость, имеющее ироническое значение, ан-
тонимично лексеме седой. Речь идет вовсе не о 
житейской мудрости, а о неосведомленности, 
житейской наивности, глупости.

таким образом, в описании внешности че-
ловека (волос, глаз) рассматриваемая лексе-
ма способна помочь в раскрытии психологи-
ческого состояния героя, но также может быть 
показателем антонимичных понятий (жизнен-
ный опыт, мудрость и, наоборот, его отсутст- 
вие, наивность).

В рассказах В. шукшина довольно часто 
встречается другой оттенок серого цвета – се-
ребристый. В переносном значении «мело-
дично звонкий, высокого тона» эта цветолек-
сема встречается в описании птичьего пения в 
рассказе «кукушкины слезки»: С неба льются 
мелко витые серебристые трели жаворонков 
[там же, т. 2, с. 264]. и в прямом значении, т. е. 
«цветом напоминающий серебро», встречаем 
эту цветолексему в рассказе «гринька Малю-
гин»: Бензохранилище – целый городок, стро-
гий, правильный, однообразный, даже краси-
вый в своем однообразии. На площади гекта-
ра в два аккуратными рядами стоят огром-
ные серебристо-белые цистерны– цилиндри-
ческие, круглые, квадратные [там же, т. 2, 
с. 116–117]. В рассказе «Внутреннее содер-
жание» серебро, серебристый как оттенок се-
рого играет контрастную роль с синим цве-
том, демонстрируя яркость, роскошь, внеш-
нюю броскость и привлекательность: На сце-
ну вышла девушка, одетая в красивое, отлива-
ющее серебром белое платье...; Девушка в се-
ребристом платье ушла; Вышла полненькая, 
беленькая девушка в синем простеньком пла-
тьице [там же, т. 2, с. 300].

Метафорическое значение серого цвета в 
значении «холодное орудие, бесчувственное 
и безжизненное» встречаем, например, в рас-
сказе «Далекие зимние вечера»: Березка тихо 
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нов. В результате появляются новые медицин-
ские термины.

Существует несколько определений поня-
тий «термин» и «терминология». Мы склон-
ны согласиться с тем, что терминология – это 
слова или словосочетания, обозначающие по-
нятия в системе наименований, применяемых 
в определенной области науки. термин пред-
ставляет собой языковую единицу, использу-
емую в профессионально-специальной комму-
никации, поэтому ему свойственно употреб- 
ляться в ограниченной сфере функционирова-
ния. Для решения лингвистических задач рас-
смотрим ряд критериев определения термино-
логичности:

● Д е ф и н и т и в н ы й  к р и т е р и й . Де-
финиция – логическое определение понятия, 
установление его содержания и отличитель-
ных признаков. Любое терминологическое со-
четание, выражающее составное понятие, мо-
жет иметь дефиницию. Дефинитивность обя-
зательна для термина: термин обладает опре-
делением, нетермин – нет [2; 3].

● к р и т е р и й  к о н ц е п т у а л ь н о й  ц е -
л о с т н о с т и .  этот критерий был предложен 
В.М. овчаренко [4, с. 48]. Распознание нового 
термина сводится к выделению специального 
понятия и языкового знака, который его выра-
жает. В соответствии с этим критерием к тер-
минам можно отнести словосочетания, выра-
жающие специальные понятия.

● к р и т е р и й  л о г и ч е с к и х  т е о р е м . 
чтобы доказать терминированность слово-
сочетания, были разработаны несколько тео-
рем. Воспользуемся одной из них. если еди-
ница языка, обозначающая понятие, – термин, 
то все единицы языка, обозначающие соответ-
ствующие видовые понятия, – также термины. 
Справедливо и обратное утверждение: если 
единица языка, обозначающая видовое поня-
тие, – термин, то и единица языка, обозначаю-
щая соответствующее родовое понятие, – тоже 
термин. В соответствии с этим, если астма – 
это термин, то и нестабильная астма – тоже 
термин. таким образом, лексико-понятийные 
критерии дали основание вести системно-об- 
основанные поиски новой медицинской тер-
минологии и предотвратить попадание в нее 
нетерминов.

В данной статье нами сделана попытка 
рассмотреть некоторые новые термины, по- 
явившиеся в медицине в последние годы. бла-
годаря новым технологиям XXI в. появилось 
понятие робот-ассистированной хирургии 
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В связи с динамичным развитием науки возни-
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Медицинский язык – уникальный лингви-
стический феномен. это язык, используемый 
медицинскими экспертами в профессиональ-
ном общении вот уже более 2 500 лет и фор-
мирующийся приоритетно под влиянием гре-
ческого и латинского языков. 

Динамичное движение научно-техничес-
кого прогресса, открытия в различных обла-
стях науки и техники способствуют появле-
нию специальных слов для обозначения новых 
объектов, процессов и явлений. Появившиеся 
специальные слова активно начинают приме-
няться профессионалами той или иной сферы 
деятельности, входя в состав специализиро-
ванной картины мира, и становятся неотъем-
лемой частью повседневной жизни человека. 
Согласно мнению а.В. Суперанской, н.В. По-
дольской и н.В. Васильевой, «…терминология 
как совокупность терминов составляет часть 
специальной лексики» [6, с. 7]. безусловно, 
изучение терминологии с исторической ори-
ентированностью необходимо, поскольку это 
помогает проследить развитие и изменение 
терминологии в зависимости от развития на- 
уки и общего стиля мышления эпохи. 

Рассмотрев историю медицины с I в. н. э. 
по настоящее время, мы видим динамическое 
развитие. только за последние 100 лет, в том 
числе благодаря обмену профессиональным 
опытом между странами, появилось несколь-
ко новых направлений в медицине: углублен-
ное изучение молекулярной, биохимической 
и иммуногенетики человека, внедрение сани-
тарии и гигиены, вакцинации, косметологи-
ческое направление, нозокинетика, фармако-
геномика, наномедицина, выращивание орга-
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(или роботизированной хирургии), позволяю-
щей хирургии проводить деликатные и ком-
плексные операции, которые сложно или не-
возможно обеспечить другими методами. В 
России операции с участием робота-хирурга 
да Винчи проводятся с 2007 г.

Развитие технологий расширяет возмож-
ности медицины. Появились такие термины, 
как компьютерная томография (КТ), магни-
торезонансная томография (МРТ), кибернож 
(радиохирургическая система, предназначен-
ная для лечения доброкачественных и злока-
чественных опухолей и других заболеваний). 

Поскольку терминология является откры- 
той, постоянно расширяющейся системой, 
необходимо отражение новых замеченных 
свойств и сторон объекта новыми моно- и по-
лилексемными терминами. При моделирова-
нии этой системы желательно оказывать пред-
почтение мотивированным терминам, имею-
щим прозрачную смысловую структуру. 

С развитием индустрии красоты появи-
лись новые термины в области косметологии. 
Лифтинг – косметологическая процедура, свя-
занная с подтяжкой кожи. Пилинг – очищение 
кожи. Биоревитализация – косметическое воз-
действие на кожу путем введения действую-
щего вещества (обычно гиалуроновой кисло-
ты) с целью общего омоложения. Биоармиро-
вание – инвазивная процедура по подтяжке и 
контурной пластике лица. Ботулинотерапия – 
комплекс косметологических мероприятий с 
использованием ботулотоксинов. 

Систематизация научных знаний, полу-
ченных в разных областях медицины, позво-
лила рассматривать сложные процессы, проис-
ходящие в человеческом организме, с позиций 
единства психического и физического начал. 
Возникла новая отрасль медицины – психосо-
матика, и психиатрами всего мира был введен 
новый термин – соматизированная депрес-
сия. эта отрасль медицины возникла в связи 
с тем, что психика человека оказалась негото-
вой воспринимать плоды научно-технической 
революции. Под воздействием огромного по-
тока информации, резко возросшего темпа и 
напряженности жизни, под влиянием измене-
ния характера общественных отношений мно-
гие люди стали испытывать подавленное на-
строение, беспричинную тревогу, боли в серд-
це, головные боли и какой-то общий, трудно 
поддающийся описанию дискомфорт. 

если человек не может осознать то, что его 
волнует и задевает, и выразить свои эмоции ни 
на уровне языка тела, ни на уровне языка слов, 
проблема будет выражаться на языке внутрен-
них органов. Другими словами, возникнут и 

обострятся различные заболевания. В медици-
не для людей, неспособных говорить о своих 
эмоциях, появился даже новый термин – алек-
ситемия. алекситемики лучше других знают, 
что такое гипертония, инфаркт и проблемы с 
желудком.

В мировой медицине ведутся дебаты о 
том, не создать ли новый термин – компью-
терная болезнь. Под ним подразумевается 
ухудшение самочувствия и комплекс недугов, 
появление которых связано с работой на ком-
пьютере. те, кто трудится в современно обору-
дованных офисах, конечно же, замечали, что 
к концу дня усиленной работы за компьюте-
ром голова гудит, в глазах рябит, ноют мыш-
цы шеи, отекают ноги.

анализ новой медицинской лексики пока-
зывает, что для ее формирования по-прежнему 
используются новые термины. Для образова-
ния медицинских терминов применяются раз-
личные способы. Согласно наблюдениям спе- 
циалистов-терминоведов, ежегодно в медици-
не возникает более тысячи новых терминов.

Существует ряд способов пополнения сло-
варя новыми терминами. Рассмотрим некото-
рые из них. 

Формирование терминов по способу их 
образования: 

1) морфологический: 
– сложение основ (сложные термины 

обычно состоят из двух основ, но могут вклю-
чать и большее число компонентов: ботулино-
терапия, биоревитализация, кибернож и др.);

– деривация (например, аденома, алекси-
темия); 

– аббревиатуры (например, КТ, МРТ); 
2) синтаксический (например, соедине-

ния двух или более слов – соматированная 
депрессия, компьютерная томография и др.); 

3) семантический (например, метафори-
ческий и метонимический перенос предыду-
щего значения: птичий грипп, свиной грипп, 
компьютерная болезнь и др.; семантические 
трансформации свидетельствуют о том, что в 
языковой системе изменение семантики лек-
сической единицы может лишь условно рас-
сматриваться в одной плоскости); 

4) лингвистические заимствования из дру-
гих языков (например, пилинг, лифтинг);

5) эпонимы составляют значительный объ- 
ем специальной терминологии в медицине 
XIX–XX вв. (например, синдром Дауна, бо-
лезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера). 

Рассмотрим последний пункт подробнее. 
эпонимы выполняют функцию чествования 
ученого, изобретателя или выдающегося вра-
ча, сыгравшего важную роль в описании бо-



151

языКОзнанИЕ

сти. В профессиональном языке их достаточно 
много, и необходимо дифференцировать сино-
нимы, употребляемые при общении с пациен-
том и при разговоре с коллегами.

Существует еще одна проблема при пере-
воде медицинских терминов – наличие так на-
зываемых ложных друзей переводчика, кото-
рые при транслитерации искажают смысл сло-
ва. В нашей статье мы хотели бы обратить вни-
мание на некоторые из наиболее распростра-
ненных: angina – стенокардия, examine – ме-
дицинский осмотр, presentation – акушерское 
предлежание, cysticfibrosis – муковисцидоз [1, 
c. 50–58].

из данного исследования можно сделать 
вывод, что всегда необходимо учитывать спо-
собы заимствования слов. Пренебрежение 
этим может привести к неприятным послед-
ствиям – начиная с непонимания учебного ма-
териала и заканчивая нанесением вреда здоро-
вью пациента. Переводчик должен учитывать 
культурные различия и современные термино-
логические знания. 

Результаты данного исследования могут 
активно использоваться для дальнейшей си-
стематизации терминов на основе комплекс-
ного принципа, например в терминологиче-
ских словарях. необходимо дальнейшее ис-
следование данной проблемы, т. к. существу-
ют постоянные разработки и открытия в меж-
дународной области медицины.
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лезни. однако в XXI в. количество эпонимов 
невелико. нами были изучены нобелевские 
премии за последние 20 лет в области медици-
ны, опрошены представители различных на-
правлений в области медицины. В итоге был 
обнаружен только один эпоним XXI в.: слой 
Дуа – слой роговицы, который ранее невоз-
можно было увидеть, поскольку размеры его 
составляют 15 микрон (0,015 миллиметра), да- 
же песчинка имеет большие размеры. Дан-
ный термин получил свое название по име-
ни профессора офтальмологии из Великобри-
тании Харминдера Дуа, сделавшего в 2001 г. 
это сенсационное открытие, представляющее 
огромную ценность как для мирового офталь-
мологического сообщества, так и для науки 
в целом. эпонимия считается высшим уров-
нем признания в науке. однако в XXI в. от-
дается предпочтение вышеупомянутым спосо-
бам терминообразования. как видим, образо-
вание современных терминов подчинено еди-
ным для всего языка (в том числе и термино-
логии) процессам.

Расширение международных отношений 
нашей страны в области медицины, количе-
ственный рост специалистов, вовлеченных в 
профессиональную коммуникацию на англий-
ском языке, вызывает повышенный интерес 
к переводу терминов. В связи с международ-
ным статусом английского языка значитель-
ная часть информации представлена на ан-
глийском языке, служащем активным сред-
ством обмена знаниями. 

Поскольку при переводе может нарушать-
ся специфичность терминологии в соответ-
ствии с особенностями языка, на который со-
вершается перевод, бытует мнение, что пред-
почтительно не переводить медицинские тек-
сты с целью сохранности специальной лекси-
ки. однако это не всегда представляется воз-
можным в связи с отсутствием расширенных 
знаний английского языка медицинскими спе-
циалистами. В таком случае предпочтитель-
ными средствами перевода остаются эквива-
лентный или перевод вариантным соответ-
ствием. 

Согласно мнению Д.В. Самойлова, рас-
пространенной (однако несоответствующей 
требованиям качественного перевода) являет-
ся транскрипция или транслитерация англий-
ского термина русскими буквами [5]. учиты-
вая специфику словарного состава медицины, 
для качественного перевода необходимо при-
влекать специалистов, не только обладающих 
практическими навыками в медицине, но и 
владеющих идиоматическими конструкциями, 
способных выделить синонимы в данной обла-
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ного формата отзыв можно было оставить на 
сайтах гостиниц, турагенств и форумах в ка-
честве дополнительной функции. В настоящее 
время существуют специальные сайты, пред-
назначенные служить отдельной платформой 
именно для обмена отзывами между туриста-
ми всего мира (www.tripadvisor.com, www.
trustpilot.com, www.otzovik.com и т. п.). В свя-
зи с этим стало возможным говорить о форми-
ровании нового речевого жанра – «интернет-
комментарий туриста». 

Под понятием «комментарий» в узком 
смысле понимаются замечания либо поясне-
ния к тому или иному тексту, в широком смыс-
ле – способ выражения отношения касательно 
какого-либо объекта. Речь виртуального ком-
ментирования обладает определенными отли-
чительными чертами, такими как, например, 
отклонение от общепринятых норм синтакси-
са, орфографии и пунктуации [3].

Поскольку основной целью коммуника-
ции посредством интернет-отзывов является 
оценка, предопределяющая процесс общения 
и выбор языковых средств, жанр интернет-
комментария туриста относится к оценочно-
му дискурсу. н.н. Миронова трактует понятие 
«оценочный дискурс» как семантический ком-
плекс, представленный в коммуникативно-це- 
левых текстах, построенных на аксиологиче-
ских стратегиях [2]. жанры оценочного дис-
курса можно разделить на две группы, осно-
вываясь на количестве модальностей: поли-
модальные, охватывающие широкий ряд оце-
ночных модальностей (обозрение, отзыв, ре-
цензия), и мономодальные, основывающиеся 
на единственной модальности – положитель-
ной (похвала, комплимент) или отрицательной 
(осуждение, жалоба) [1].

Цель автора полимодальных жанров ‒ пре-
доставить анализ объекта оценки с выявлени-
ем как положительных, так и отрицательных 
характеристик. Для выражения положитель-
ной или отрицательной оценки используют-
ся различные грамматические, лексические и 
стилистические языковые средства. В данной 
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Modern linguistic tendencies in medical 
neovocabulary
There are appeared the new concepts and terms in 
the context of the dynamic science’s development. 
It is necessary to single out the terms and to define 
the way of their formation, to systemize and to fix in 
terminological dictionaries.
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языКОвыЕ СрЕДСтва 
выразИтЕЛьнОСтИ  
в ИнтЕрнЕт-КОммЕнтарИяХ 
турИСтОв

Рассматриваются языковые средства выра-
зительности в интернет-комментариях ту-
ристов. Выявляются и анализируются язы-
ковые средства, используемые в положитель-
ных и отрицательных отзывах на материа-
ле немецкоязычных комментариев к отелям, 
определяется частотность их использования. 

Ключевые слова: комментарий, туристиче-
ский дискурс, частотность, языковые сред-
ства выразительности.

Стремительное развитие туристического 
дискурса оказало влияние на появление совер-
шенно нового способа коммуникации среди 
туристов, а именно обмен интернет-отзывами 
о путешествиях. В момент зарождения подоб-
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ра туризма тесно связана с зарубежными стра-
нами: 

Für Lunch und Dinner stehen verschiedene, sehr 
gute Restaurants ganz nach individuellem Geschmack 
zur Verfügung. 

Dieses Mal upgegraded in eine Suite. Hat mir sehr 
gut gefallen – sehr großzügige Dimension. Das Perso-
nal war wieder sehr freundlich. 

Die Zimmer sind großzügig dimensioniert. Hat 
Sauna Bereich und Thermalbecken jedoch leider kein 
Swimming Pool zum Schwimmen.

Spa und Spa-Team absolut genial! Best ever Be-
handlungen durch absolute Profis. Relax Factor sensa-
tionell. 

Ein echtes 5-Sterne-Haus mit großem Fitness- und 
Beauty-Bereich, zahlreiche gute Geräte im Sportstudio, 
großer Indoor-Pool, Sauna, Hamam etc. Das Frühstück 
ist hervorragend, insbesondere die vielen Detox- und 
Fitnessdrinks, Smoothies etc. haben uns gut gefallen.

5. Сравнение предполагает уподобление 
одного предмета или явления другому по ка- 
кому-то одному объединяющему их признаку, 
вследствие чего положительные характерис- 
тики одного объекта переносятся на другой, 
что подчеркивает эмоциональную составляю-
щую положительных отзывов: 

Das Personal ist super freundlich und kompetent, 
der Zimmer-Service ist auch gut!! Das Essen ist eine 
Bombe (von 10 Punkten geben wir 12 Punkte... Zimmer 
sind sehr schön, Hotel sehr gepflegt... 

Der Club im Erdgeschoss ist der Hammer was das 
Essen anbelangt und was die Atmosphäre anbelangt. 
Das Frühstück absolut fantastisch; Sehr nettes Perso-
nal. Zimmer nagelneu sehr schön dekoriert. Zudem die 
Lage ist perfekt nähe Strand und Stadt. Man hat viele 
Ausgehmöglichkeiten. Preisleistungsverhältnis ist su-
per. Dachterrasse ist ein Traum mit Meerblick.

6. Метонимия используется с целью при-
дать высказыванию выразительность, что до-
стигается за счет переноса значения, основан-
ного на смежности между двумя предметами 
или явлениями: 

Die Sauberkeit im Zimmer und im ganzen Ho-
tel, einfach nicht zu übertreffen. Das Hotel bietet jeden 
Abend wundervolles Programm für Kinder und im An-
schluss für die Erwachsenen. Von Tanz bis zur Klassi-
schen Konzerten, unglaublich wundervoll. 

Die Bedienung war hilfsbereit und sehr höflich in 
den Zimmern gibt es auch eine Klimaanlage und die 
Betten sind sehr bequem. 

Das Abendessen war in Ordnung, Service bemüht 
und freundlich. 

анализ показал, что среди отзывов немец-
коязычных туристов преобладают положи-
тельные, в которых встречаются следующие 
языковые средства выразительности.

1. эпитет придает предмету дополнитель-
ную эмоциональную характеристику: 

Das Design ist wunderschön, Personal an der Re-
ception freundlich. Das Essen war sehr schmackhaft. 

Die Lage des Hotels ist atemberaubend, die Re-
staurants sehr gut, Morgenbuffet excellent. 

Die Lage des Hotels und die Wasserqualität sind 
unvergleichlich sehr gut. Die Vielzahl an Stränden und 
das Personal sind ebenfalls hervorragend. 

Der Blick auf das Meer ist phänomenal. 
Der Garten ist fantastisch, die Strände sind traum-

haft und bieten verschiedene Liegemöglichkeiten.

2. Метафора, как и эпитет, обладает эмо- 
ционально-оценочной функцией, что придает 
положительным отзывам больше образности и 
выразительности: 

Die Gardienen waren nicht optimal, deshalb konn-
te man von draußen reinschauen. Frühstück sparta-
nisch. 

Das Frühstück war der Hammer, die Betten sehr 
bequem und das Meer traumhaft. 

Vom Oktober bis April ist es ruhig und der Ort ist 
nicht überlaufen. In den Sommermonaten ist Kemer der 
Ort, den die russischen Touristen in ihr Herz geschlos-
sen haben.

3. олицетворение – перенесение свойств 
человека на неодушевленные предметы и от-
влеченные понятия ‒ делает речь отзывов жи-
вой и выразительной: 

Bestes Hotelfrühstück seit langem mit allem, was 
das Herz begehrt inklusive riesiger Auswahl für Ge-
sundheitsbewusste (Obst, Smoothies, Powersnacks), 
ständig wird frische Ware nachgelegt, individuelle Wün-
sche werden gerne berücksichtigt; Die Zimmer sind be-
quem und bieten zumindest aus den höheren Etagen ei-
nen großartigen Blick über die Bucht von Antalya. 

Die Innenstadt mit ihrer nett hergerichteten Fuß-
gängerzone lädt zum Einkaufen ein. Allerdings sollte 
man bei den Preisen das Handeln nicht vergessen. 

Die Lage ist super – mitten in der beliebten Altstadt 
und trotzdem ruhig. Das findet man selten. Der Service 
ist ebenfalls sehr gut – aufmerksam und freundlich. Beim 
nächsten Antalya-Besuch bin ich wieder dort; Sehr gute 
Ausstattung den Zimmers „Mediterranen Suite“ mit ge-
nialer Aussicht auf die Bucht von Antalya.

4. заимствование становится неотъемле-
мой частью этой сферы в силу того, что сфе-
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ложительных комментариях можно увидеть на 
рис. 1.

Для отрицательных отзывов характерны 
следующие средства выразительности.

1. Метафора придает отрицательным от-
зывам больше экспрессивности и эмоциональ-
ности: 

Habe ein Zimmer mit Doppelbett reserviert und 
bin in einer Abstellkammer mit 2 einzelbetten einquar-
tiert worden; Die Einrichtung ist schon in die Jahre ge-
kommen, Bad benötigt eine Renovierung, es dauert Mi-
nuten bis warmes Wasser verfügbar ist.

Obere Bettdecke wurde nicht gewechselt. Sehr 
hellhörig, im 4. Stock des Hotels findet alle paar Tage 
die Privatparty statt. Wegen der Party konnten wir bis 
3:30 Uhr nicht schlafen. Das Hotel hat sich in ein Bor-
dell umgewandelt und durch den Bass haben alle Wän-
de vibriert.

Personal an der Rezeption und im Restaurant – 
sehr inkompetent und unerfahren – Bringt Nerven mit:) 
Die Zimmer sind hellhörig!

Unser Zimmer hat nach billigen Möbeln gerochen. 
Der Geruch war nicht raus zu bekommen und für mich 
sehr unangenehm.

2. олицетворение в данных примерах, как 
и метафора, позволяет сделать высказывание 
более эмоциональным и подчеркнуть негатив-
ные характеристики того или иного объекта:

Der Service am Empfang (Parken des Autos, 
Gepäckverbringung) war gut, ebenso der Service am 

Stadt Antalya hat ganze Umgebung neu gestaltet, 
man kann joggen, Rad fahren ohne lästigen verkehr, es 
wirklich toll. 

Das Hotel kümmert sich intensiv darum, damit das 
Hotel noch viele Jahre den Charme behält, den es jetzt 
hat. Die Location ist extrem gut, die Anlage riesig und 
gut gepflegt.

7. гипербола несет функцию художест- 
венного преувеличения и позволяет выделить 
описываемые объекты наиболее ярко, сделать 
акцент на то, что тот или иной объект лучший 
в своем роде: 

Die Lage zum schönsten Strand in Antalya. Das 
sehr nette Personal. Der Blick aufs Meer, Berge etc. 

Lage top, Hotelanlage TOP! Sauberkeit TOP. Fit-
nessstudio ist besser als JEDES andere Studio was ich 
jemals gesehen habe. Hier wird in ALLEN Punkten auf 
alles bis aufs kleinste Detail geachtet. 

Das unheimlich aufmerksame Personal und die 
Gastfreundschaft mit der Sie einem begegnen. Die 
Hilfsbereitschaft und Kinder bzw. Familienfreundlich-
keit. Der Hotelpool. Die Sauberkeit. Zahlreiche Spiel-
plätze fußläufig vom Hotel. Das nächste sogar nur 1 Mi-
nute entfernt; Die Auswahl beim Frühstück ist riesig, 
bis auf die Getränke.

Во всех вышеперечисленных примерах 
языковые средства выразительности прида-
ют отзывам положительную оценку, делая ее 
более насыщенной и эмоциональной. частот-
ность использования языковых средств в по-

рис. 1. частотность использования языковых средств в положительных комментариях 
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Das Morgenessen war wie eine kleine Kantine und 
hatte keine große Auswahl.

4. эпитеты редко встречаются в отрица-
тельных отзывах. они подчеркивают негатив-
ный настрой комментатора:

Sehr dürftiges Abendessen. Kantinenformat. Pool 
lächerlich und nicht begehbar.

Die blöden kleinen Fliegen die genervt haben.
Liegt in einer hässlichen Gasse. Meerblick kaum 

vorhanden.
Die Unterkunft ist in einem miserablen 

Zustand, Gäste-WC und die beiden Bäder sind 
renovierungsbedürftig und schon lange nicht geputzt 
worden.

5. Литота предназначена для приуменьше-
ния значения слов, действий или свойств, что 
позволяет передать в приведенных ниже при-
мерах именно негативную оценку за счет при-
уменьшения качеств и свойств того или ино-
го отеля:

Das Apartment im Erdgeschoss war für uns zu 
klein. Ein winziges Wohnzimmer, und ein winziges 
Waschbecken im Bad.

Im Badezimmer befindet sich das kleinste 
Waschbecken auf Erde. Sauberkeit könnte besser 
werden.

6. Риторический вопрос усиливает впечат-
ление (в данных примерах отрицательное) по-

Pool. Der Service beim Frühstück litt darunter, dass oft 
nicht rechtzeitig (von Beginn an) ausreichend Personal 
zur Versorgung mit Getränken zur Verfügung stand. 
Das Frühstück selbst glänzt ebenso wie das Abendessen 
durch seine Vielfalt, wobei typisch türkische Angebote 
leider in geringerer Anzahl verfügbar waren.

Hätten wir nicht schon im Vorhinein bezahlt, 
hätten wir uns ein anderes Hotel gesucht. Dieses Hotel 
sieht uns so schnell nicht wieder.

Die Bedienung im Bio-Restaurant neben dem 
Fitness-Studio fand ich unfreundlich.

Unser Zimmer in diesem Jahr war leider unruhig 
gelegen, da im 1. Stock unmittelbar gegenüber dem 
Treppenaufgang – viel zu nah an der Rezeption. Dort 
herrschte anhaltend rege, laute Kommunikation sei-
tens des zahlreichen Personals, die auch durch die 
geschlossene Zimmertür deutlich zu vernehmen war.

3. Сравнение придает отрицательной 
оценке более яркую окраску и образность за 
счет сопоставления одного объекта с другим:

Dieser Happy Beach ist eine Katastrophe! 
Ich habe Für 2 Wochen 800 Euro bezahlt und 

konnte von draußen weder was zum Essen noch 
zum Trinken mitnehmen ich wurde dazu gezwungen 
vom Hotel zum Kaufen als hätten sie ein Supermarkt 
drinnen. Das Wasser und das Bier kosten das Zweifache 
wie beim Kiosk, das ist inakzeptabel.

Die Wahrheit sieht anders aus wie auf den 
Bildern, verständlich auch wer lässt schon Ameisen 
Haufen oder Duschen, die so groß sind wie ein Sarg, 
fotografieren.

рис. 2. частотность использования языковых средств в отрицательных комментариях
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kommen, hatte dies vorher angemerkt, sie haben mir 
Probleme bei Check-in gemacht und haben bereits für 
den gebuchten und bezahlten Zimmer nochmals Geld 
verlangt, ganz schlecht, dieses Hotel nie wieder!!! Das-
habeichnochnieerlebt.

иногда в отзывах совсем нет знаков пре-
пинания, что затрудняет восприятие информа-
ции:

das hotel war sehr sauber das Zimmer war mit 
der eines guten 4 Sterne Hotels vergleichbar nur das 
bad war etwas klein aber für 3 Sterne ok Das Preis 
leistungsverhältnis war super und ich kann es nur 
empfehlen.

некоторые правила немецкого языка игно-
рируются. например, в некоторых отзывах су-
ществительные пишутся с маленькой буквы:

das war ein sehr ruhige lager und super schöne 
mehr blick,ich werde gerne wieder da übernachten war 
einfach alles tool. immer wieder gerne.

что касается синтаксиса, то комментарии 
немцев отличаются краткостью независимо от 
того, является ли отзыв положительным или 
отрицательным. В отзывах немцев затрагива-
ются самые существенные вещи, вызвавшие 
положительные или отрицательные эмоции. В 
комментариях немецкоязычных туристов от-
сутствуют длинные рассказы об их удавшем-
ся / неудавшемся отпуске, их эмоциях, впечат-
лениях. Все, что можно увидеть, ‒ это плюсы 
и / или минусы, перечисляемые друг за дру-
гом. отзывы немцев в первую очередь направ-
лены на помощь другим туристам, которые 
могут в таких кратких комментариях увидеть 
только самое существенное и решиться, стоит 
ли им выбирать этот отель или нет. 
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вышает эмоциональный тон и привлекает вни-
мание других пользователей:

Eine Steckdose am Bett, und die neben dem 
Kinderbett? Wer soll bitte dort seine Hand aufladen 
können?

Das Bett war relativ kurz (für uns kein Problem, 
da wir unter 1.70m groß sind, aber kann mir vorstellen, 
dass es dann ab 1.70m ziemlich knapp wird und man 
dann wohl ein bisschen schräg schlafen muss?!

частотность использования языковых 
средств в отрицательных комментариях отра-
жена в рис. 2.

кроме того, в ходе анализа отзывов немец-
коязычных туристов мы выявили ряд харак-
терных черт, присущих им. В первую очередь 
комментарии отличаются особой краткостью. 
В основном они состоят из 1–6 предложений:

Zimmer sind sehr klein, WC ist in die Ecke 
eingesteckt,also nicht sehr komfortabel. 

Das Badezimmer war sehr klein und ein leichter 
Schimmel hat sich gebildet. In der Nacht hat man die 
Klimaanlage von der Lobby gehört. 

Super tolles und sehr reichhaltiges Frühstücks- 
büffet. Perfekte Lage um die Stadt zu erkunden. Die 
Pablito-Bar innerhalb des Hotels ist sehr zu empfehlen. 
Das ist sehr freundlich und hilfsbereit. Das Fitness- 
studio sehr gut ausgestattet. Hamam u. Sauna bis  
22:00 Uhr geöffnet. Rundherum ein sehr gutes Hotel, 
das ich gerne weiterempfehlen kann.

крайне редко встречаются развернутые 
комментарии:

Die besonders sehr schöne Ausstattung des Ho-
tels und auch der Zimmer hat uns sehr gut gefallen. Die 
Größe des Badezimmers war schon Luxus! Insgesamt 
hat das Hotel ein sehr schönes Ambiente. Hier hat der 
Innenarchitekt gute Arbeit geleistet! Wir haben oben 
im Roof restaurant mit Blick auf die Lichter von Bur-
sa gegessen und es war traumhaft. Dies können wir nur 
weiterempfehlen. Das Frühstück war reichlich und sehr 
gut. Das Hotel liegt direkt an der Zubringerstraße nach 
Bursa und ist bis zur Innenstadt einige Kilometer ent-
fernt. Von Vorteil ist, dass direkt nebenan ein Kauf-
haus (Özdilek) sich befindet. Ansonsten sind die Ge-
schäfte und die Sehenswürdigkeiten, außer großen Cen-
tern, nicht fußläufig zu erreichen. Dies ist jedoch nicht 
schlimm, da es besser ist sich mit dem Taxi (nicht teu-
er!) in die Innenstadt ganz bequem fahren zu lassen. 
Wir kommen auf jeden Fall gerne wieder.

некоторые комментарии содержат только 
перечисления преимуществ / недостатков оте-
ля через запятую:

Frühstück schlecht, vor allem schlechter Service 
an der Rezeption, ich bin morgens um 2.30 Uhr ange-



157

языКОзнанИЕ

ный, современный способ донести информа-
цию о вакансии как можно большему количе-
ству потенциальных соискателей.

текст объявления о вакансии представ-
ляет собой перспективный объект для иссле- 
дования. он сочетает в себе особенности со-
циальных отношений коммуникантов в офи- 
циально-деловой сфере, характеризуется спе- 
цифическими экстра- и интралингвистически-
ми, а также паралингвистическими и невер-
бальными параметрами [5]. этими факторами 
и обусловлен все возрастающий интерес ис-
следователей в области лингвистики к тексту, 
его определенным закономерностям построе-
ния в различных типах, определяющих текст 
как определенный тип жанра. жанровые осо-
бенности текстов достаточно подробно осве-
щены в работах М.М. бахтина, н.Д. арутю-
новой, а.г. баранова, Ст. гайды, к.Ф. Седова, 
М.Ю. Федосюка, т.В. шмелева и др. [2].

Предметом данного исследования послу-
жили лексико-грамматические особенности 
текстов электронных немецких вакансий. эм-
пирической базой исследования стали тексты 
объявлений, размещенных в сети интернет, на 
крупнейшем сайте германии о поиске работы 
Monster.de.

тексты электронных объявлений о вакан-
сии можно рассматривать как клишированные 
лингвокогнитивные конструкты, которые об-
ладают стабильной, четкой композиционной 
структурой. типичной чертой объявления о 
вакансии является наличие многочисленных 
речевых стандартов-клише, которые упроща-
ют и ускоряют составление объявления. кли-
ше обслуживают определенные ситуации, ре-
гулярно повторяющиеся в рекламных текстах 
о приеме на работу [3].

Выбор лексических и грамматических 
средств определяется главным образом со-
блюдением официально-делового стиля обще-
ния и стремлением к языковой экономии. Для 
лексики текста объявления о вакансии харак-
терны конкретность и официальность. это до-
стигается использованием шаблонов, специ-
альной терминологии в области профессио-
нальной деятельности.

грамматические параметры текста ха-
рактеризуются сложными синтаксическими 
структурами и употреблением повествова-
тельных предложений [5]. В вопросительных 
предложениях авторы часто для придания 
большего эффекта используют нарушение по-
рядка слов:

2. Mironova N.N. Struktura ocenochnogo diskur- 
sa: dis. ... d-ra filol. nauk. M., 1998.

3. Tanabaeva I.R. Kommentarij kak osobyj zhanr v 
internet-obshchenii // Mol. uchenyj. 2017. № 51. URL: 
https://moluch.ru/archive/185/47375/ (data obrashche- 
niya: 19.03.2020).

Language means of expressiveness  
in Internet comments of tourists
The article deals with the language means of ex- 
pressiveness in the Internet comments of tourists. 
There are revealed and analyzed the language  
means used in the positive and negative online 
feedbacks on the basis of the German comments to 
hotels, there is defined the frequency of their usage.
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ЛЕКСИКО-ГрамматИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕннОСтИ нЕмЕцКИХ 
тЕКСтОв ОбъявЛЕнИй  
О ваКанСИИ

Анализируются тексты объявлений о вакан-
сии на лексическом и грамматическом уров-
нях. Выбор лексических и грамматических 
средств определяется нормами официально-
делового стиля общения и стремлением к язы-
ковой экономии. Тексты объявлений рассма-
триваются как специальные тексты с чет-
кой композиционной структурой, выполня-
ющие информационную и воздействующую 
функции с привлечением фиксированного на-
бора лексико-грамматических средств. 

Ключевые слова: экстра- и интралингвисти-
ческие параметры, лексико-грамматические 
особенности, сложная синтаксическая струк-
тура, профессиональный термин.

В современных реалиях все большую по-
пулярность набирает поиск работы через все-
мирную сеть интернет. Многие компании 
предпочитают размещать тексты появивших-
ся вакансий на специализированных сайтах о 
поиске работы, зная, что это наиболее доступ-

© кожанова н.В., 2020
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ра состоит из трех главных частей: заголовка, 
основной информации и контактных данных.

заголовок служит для привлечения потен-
циального соискателя, поэтому всегда набран 
крупным шрифтом. В текстах объявлений о 
вакансии этим заголовком служат наимено-
вания лиц по профессии. Следует отметить, 
что заголовок часто предваряют вводные фра-
зы, содержащие глаголы suchen («искать»), 
entwickeln («развивать»), существительные die 
Verstärkung («подкрепление, усиление»), die 
Unterstützung («поддержка, содействие»), при-
лагательные richtig («правильный»), der beste 
(«лучший»), которые убеждают читателя в 
правильности выбора предлагаемого места ра-
боты. например:

Für unsere Kundenbetreuung suchen wir am 
Standort Pinneberg ab sofort in Vollzeit...

Zur Verstärkung suchen wir Sie als:...
Ihre Telekommunikation ist bei uns in den besten 

Händen...
Zur Unterstützung der IGF-Mittelbewirtschaftung 

des AiF e. V. am Standort Köln suchen wir ab sofort.

нередко вводные фразы представляют со-
бой вопросительные или восклицательные 
предложения, например:

Gestalten Sie mit uns die digitale Zukunft!
Starten Sie jetzt Ihre Karriere in der Unterneh-

mensgruppe Elsen!
Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt und be-

werben Sie sich jetzt! Wir freuen uns auf Sie!
Sie möchten als Altenpfleger (m / w / d) Menschen 

zur Seite stehen, die Unterstützung suchen?
Ambitioniert ans Ziel? 

В приведенных примерах с восклицатель-
ными предложениями авторы текста как бы 
помогают адресату с решением его проблемы 
поиска работы. Вопросительные предложения 
заставляют соискателей задуматься о будущей 
работе. Сочетание вопросительного и воскли-
цательного предложений придает адресату 
уверенность в правильности выбора.

Sie sind zuverlässig, motiviert und technisch inter-
essiert? Dann sind Sie bei uns richtig!

Du bist ein leidenschaftlicher Software-Entwickler 
(m / w / d) und hast bereits ein fundiertes Wissen in den 
Bereichen mobile sowie Web-Technologien? Du bist 
ein Teamplayer (m / w / d) und teilst dein Wissen gerne 
mit anderen? Dann bist du bei der EurOwiG AG genau 
richtig! 

как правило, предложения оформлены в 
вежливой форме, но все чаще в текстах объ-
явлений о вакансии встречается личное место- 
имение Du в качестве неформального обраще-

Sie haben noch Fragen?
Sie wollen etwas bewegen?
Sie suchen ein Umfeld, das inspiriert?
Die Verbindung zwischen Fachlichkeit und IT her-

zustellen ist Ihre Leidenschaft?
Sie sind neugierig auf die Stelle als Senior Re-

quirements Engineer (m / w / d)?*.

Во многих текстах встречаются модаль-
ные глаголы (особенно können, wollen, möch-
ten). они представлены практически во всех 
частях текста объявления о вакансии:

– Möchten Sie die Welt für uns und unsere Kinder 
ein bisschen sicherer machen?

– Für dein Praktikum solltest du mind. 6 Monate 
Zeit mitbringen.

– Nun möchten Sie gerne Verantwortung überneh-
men und suchen ein Aufgabenspektrum, das Ihnen er-
möglicht, Ihren Verantwortungs- und Gestaltungsbe-
reich nach und nach zu erweitern. 

– Konnten wir Sie begeistern? Dann begeistern Sie 
uns mit Ihrer Bewerbung über den Button oben oder 
über unsere Online-Jobbörse unter https://jobs.engel-
horn.de/Job/461.

– Über den Vermarkter Gameloft Advertising So-
lutions können Werbetreibende über Gameloft Spiele 
monatlich bis zu 98 Millionen Unique User erreichen. 
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn Ihr Tag könn-
te so aussehen:...

– Langfristig in die Zukunft planen – das können 
Sie in unserem seit 2003 wachsenden Unternehmen! 

инфинитивные и эллиптические кон-
струкции являются также весьма распростра-
ненными в текстах объявлений: 

– Interesse?
– Dieses engagierte Team zu führen und zu moti-

vieren gehört zum Verantwortungs bereich Ihrer Tätig-
keit.

– Interessiert?
– Du hast Lust, mit uns Menschen für Arbeitge-

ber zu gewinnen?
– Verbindungen schaffen. Den Markt im Visier. 

Beziehungen durch Vertrauen, Integrität und Leistung 
aufbauen. Das ist es, was HAPEKO (www.hapeko.de) 
seit 2003 mit Beständigkeit, Herz und Verstand sehr er-
folgreich schafft.

– In Regensburg leben und arbeiten wir. Und 
wachsen

– Während Deines Studiums hast Du auch die 
Möglichkeit eine Praxisphase im europäischen Aus-
land zu absolvieren.

– Kein Arbeitsplatz wie jeder andere.

большинство текстов объявлений о ва-
кансии четко структурированы. их структу-

* здесь и далее примеры приводятся по источни-
ку [6].
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Was Sie mitbringen:...;
Was Sie erwarten können:...;
Diese Zutaten sollten Sie mitbringen:...;
Diese Beilagen servieren wir Ihnen:...;
Was diese Stelle beinhaltet:...;
Was uns überzeugt:...;
Ihre Aufgabenschwerpunkte...;
Sie möchten...;
Dann passen Sie am besten zu uns, wenn...

В данных разделах доминируют суще-
ствительные, выражающие умение и навыки 
соискателя вакансии: Praxiserfahrung («прак-
тический опыт»), Motivation («мотивирован-
ность»), Einsatzbereitschaft («оперативность»), 
Belastbarkeit («устойчивость»), Eigenverant-
wortlichkeit («личная ответственность»), Dien-
stleistungsorientierung («ориентация на оказа-
ние услуг»), Eigeninitiative («собственная ини-
циатива»), Kompetenz («компетентность»), 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift («хоро-
шие знания английского языка»), Kontaktfreu-
digkeit («коммуникабельность»), Präsentati-
onserfahrung («опыт презентации»), Teamfä-
higkeit, Teamplayer («умение работать в коман-
де»), Kundenorientierung («ориентация на кли-
ента»), Flexibilität («гибкость»), Zuverlässigkeit 
(«надежность») и др. 

Для характеристики идеального кандидата 
используются многочисленные прилагатель-
ные, т. к. это помогает расставить акценты на 
соответствии личности кандидата, его харак-
тера предлагаемой должности [2]: freundlich 
(«дружелюбный»), ergebnisorientiert («ориен-
тированный на результат»), selbständig («са-
мостоятельный»), gut («хороший»), engagiert 
(«заинтересованный»), motiviert («мотивиро-
ванный»), organisationsstark («организован-
ный»), fachlich («профессиональный»), kom-
munikativ («общительный»), flexibel («гиб-
кий»), sicher («уверенный») и т. д.

В некоторых текстах объявлений присут-
ствуют буквенные аббревиатуры, состоящие 
из названий начальных букв слов: сокращения 
SAP-Kenntnisse, Erfahrung in QS Tätigkeiten, ex-
aminierte MTLA, IT-Anwenderkenntnisse, Care 
Specialist ERP-Solutions. Данные аббревиату-
ры образованы из начальных букв английских 
слов и имеют широкое применение в текстах 
объявлений о вакансии. В объявлениях встре-
чаются узконаправленные профессиональные 
термины, например Soft Ware («программное 
обеспечение»), Clean Code («чистый код (се-
рия обучающих роликов для профессиональ-
ных программистов)»), Java («язык програм-
мирования»), Know How («технологический 
секрет производства») [5].

ния, написанное с большой буквы. Считает-
ся, что хотя оно и нехарактерно для делово-
го общения, но гипотетически сокращает дис-
танцию общения, информация, содержащаяся 
в объявлении о вакансии, как будто передается 
в диалогичной форме, поэтому авторы текстов 
намеренно используют его, чтобы быстрее 
привлечь потенциального соискателя [5]. 

блок основной информации представлен 
следующими пунктами:

– презентация компании-работодателя;
– описание вакансии;
– требования к соискателю.
интересно заметить, что в немецких объ-

явлениях о вакансии первый блок – презента-
ция компании – имеет очень важное значение. 
В германии считается необходимым создать 
благоприятный имидж фирмы путем презен-
тации ее достижений, показать ее процвета-
ние, заинтересовать соискателя своими плана-
ми на будущее [4]. Для этого пункта характер-
но наличие большого количества собственных 
имен: названий учреждений и организаций, 
а также топонимов. Для описания компании-
работодателя используются многочисленные 
прилагательные, такие как der größte («самый 
большой, крупнейший»), der erste («первый»), 
führend («ведущий, лидирующий»), innova-
tiv («инновационный»), wichtig («важный»), 
richtig («правильный»), erfolgreich («успеш-
ный»), konsequent («последовательный, посто-
янный»), positiv («положительный, конструк-
тивный»), engagiert («заинтересованный, не-
равнодушный»), international («международ-
ный, интернациональный»), kompetent («ком-
петентный, авторитетный»), hochwertig («вы-
сококачественный»), stark («сильный»), si-
cherorientiert («ориентированный на безопас-
ность»), modern («современный»), weltoffen 
(«открытый миру, космополитический»), zu-
verlässig («надежный») и т. д. Функция подоб-
ных качественных прилагательных состоит в 
формировании у потенциального соискателя 
положительного образа организации. 

текст объявления содержит подзаголов-
ки, как правило, представленные следующими 
нейтральными обозначениями: Ihre Aufgaben 
(«Ваши обязанности»), Ihr Profil («Ваш про-
филь»). они являются характерными для объ-
явлений о трудоустройстве. однако надо от-
метить, что многие тексты содержат более 
эмоциональные подзаголовки, нередко пред-
ставляющие собой целые предложения:

Ihre Stärken:...;
Das dürfen Sie von uns erwarten:...;
Wir bieten:...;
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жениями, упорядочено посредством графиче-
ских знаков. это придает речи синтаксическое 
уравнивание и упорядочивание описания, что 
характерно для официально-делового стиля 
речи и предполагает завершенность действия, 
тем самым гарантируя что-либо потенциаль-
ному работнику.

блок справочной информации носит функ-
цию дальнейшего действия. По оформлению 
данный блок одинаков во всех вариантах тек-
ста объявления о вакансии. здесь указываются 
имя, местонахождение работодателя, а также 
его контактные данные: телефонный номер, 
факс, адрес почты.

Характерным для данного блока является 
употребление глаголов schicken («посылать»), 
senden («отправлять»), die Bewerbung («резю-
ме»), die Information («информация»).

используя в блоке справочной информа-
ции вопросительные и восклицательные пред-
ложения, авторы текста о вакансии как бы 
убеждают соискателя в том, что он заинтере-
сован и побуждают его предпринимать даль-
нейшие действия. Выражение Wir freuen uns 
auf Dich! («Мы рады тебе!») служит призывом 
для соискателей и говорит о доброжелательно-
сти работодателя по отношению к своим по-
тенциальным сотрудникам [1]:

– HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT? 
Dann schreib uns uns kurz eine Email an: info@

almgourmet.de oder nutze unser Kontaktformular über 
unsere Seite www.almgourmet.de. Wir freuen uns auf 
Dich!

– Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden 
Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung unter An-
gabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmögli-
chen Eintrittstermins bis zum 02.03.2020 an folgen-
de Adresse:

– Sie haben Interesse und wollen unsere Erfolgs-
geschichte aktiv mitgestalten? Dann bewerben Sie sich 
bitte online unter www.truma.com.

– Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte 
sende uns Deine vollständigen Unterlagen per E-Mail 
an bewerbung@abacus-solutions.de

Dann würden wir uns über Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen freuen. Schicken Sie diese bitte 
per mail an:... 

таким образом, представляется целесооб- 
разным отметить тексты объявлений как спе-
циальные тексты с четкой композиционной 
структурой, соответствующие нормам массо- 
во-информационного и рекламного дискурсов, 
которые выполняют информационную и воз-
действующую функции с привлечением фик-
сированного набора лексико-грамматических 
средств.

С точки зрения синтаксиса основной текст 
представлен в большинстве случаев перечис-
лением однородных членов предложения (су-
ществительных, отглагольных существитель-
ных), например:

Ihre Aufgaben:
• Betreuung, Unterstützung, Verwaltung und 

Weiterentwicklung unseres ERP-Systems Microsoft 
Dynamics AX in der Version 2012 und der darin 
abgebildeten Geschäftsprozesse.

• Durchführen von Workshops zur Analyse, De-
sign und Bereitstellung der Lösung.

• Abbilden von Prozessen (Parametrierung) in 
Dynamics AX 2012

• Wartung und Pflege der eingesetzten Applika-
tionen und User-Support

• Ansprechpartner/-in der Key-User bei der Ein-
führung / Erweiterung von MS Dynamics AX

• Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
• Sicherstellung der Kommunikation in ERP-Pro-

jekten sowie die zugehörige Dokumentation
• Management und Gestaltung von Veränderungs-

prozessen im Unternehmen mit MS Dynamics AX.
Ihr Profil:
• Berufserfahrung in der Beratung und Einführung 

der ERP-Software Microsoft Dynamics AX 2012
• Modulkenntnis in den Bereichen Einkauf, 

Vertrieb, Produktion und Finanzbuchhaltung
• Gute analytische, konzeptionelle Fähigkeiten, 

prozessorientiertes Denken und eine schnelle Auf- 
fassungsgabe.

• Spaß an der Gestaltung und Verbesserung von 
Geschäftsprozessen

• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit, 
verbunden mit selbstständiger und strukturierter Ar- 
beitsweise.

иногда текст бывает осложнен использо-
ванием распространенных предложений тако-
го типа: 

• Als Produktmanager Software erarbeiten Sie in 
Abstimmung mit den Fachbereichen und der Entwick-
lung die Anforderungen an ein komplexes Software-
Produkt;

• Die Softwareentwicklung flankieren Sie als Pro-
duct Owner in einem agilen Umfeld;

• Sie unterstützen die Projektleitung bei der Reali-
sierung der Änderungen / Erweiterungen;

• Erste SAP-Kenntnisse erleichtern Ihren Ein-
stieg, vor allem haben Sie Lust, mit neuen, digitalen 
Medien zu arbeiten und bestehende Prozesse zu opti-
mieren und digitalisieren;

• In Ihnen finden wir eine aufgeschlossene, gut or-
ganisierte, lösungs- und kundenorientierte Persönlich-
keit, die selbstständig arbeitet und TEAMARBEIT groß 
schreibt.

такое перечисление, выраженное имена-
ми существительными или целыми предло-
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Lexical and grammatical peculiarities 
of the German texts of vacancy 
announcement
The article deals with the analysis of the texts of 
the vacancy announcements at the lexical and 
grammatical levels. The choice of the lexical and 
grammatical means is defined by the norms of the 
official and business style of communication and 
the proclivity for the linguistic economy. The texts 
of the vacancy announcement are considered as 
the special texts with well-defined compositional 
structure accomplishing informative and influencing 
functions by appealing to the fixed set of lexical and 
grammatical means.
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lexical and grammatical peculiarities, complicated 
syntactic structure, professional term.
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мЕтаФОрИзацИя КаК СПОСОб 
ОбразОванИя СубСтантИвныХ 
тЕрмИнОв нЕмЕцКОй 
мЕтаЛЛООбрабатывающЕй 
тЕрмИнОЛОГИИ

Рассматривается метафорический перенос 
как один из источников пополнения лексиче-
ского состава немецкой металлообрабаты-
вающей терминологии. В рамках теории но-
минации и когнитивной лингвистики описыва-
ются особенности метафоризации как спо-
соба терминообразования в исследуемой тер-
миносистеме, определяются основные ис-
точники заимствования слов для образова-
ния метафорических терминов, выявляются 
их структурно-семантические особенности. 

Ключевые слова: метафорический термин, 
терминообразование, метафоризация, когни-
тивная метафора, концептуальная модель.

Современное языкознание характеризует-
ся бурным развитием когнитивной лингвисти-
ки, изучающей язык, по определению е.С. ку-
бряковой и В.з. Демьянкова, как когнитив-
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при первоначальном обозначении (наречении) 
ранее не существовавшей информации об объ-
ектах и процессах, то есть выполняют функ-
цию фиксации промежуточного знания. Вме-
сте с тем следует особо подчеркнуть, что при 
этом метафора является полноценным терми-
ном, связывающим научный или специально-
отраслевой концепт, выраженный этим терми-
ном, с предшествующим опытом как индиви-
дуума, так и соответствующей общности лю-
дей» [3, с. 82].

таким образом, термины-метафоры рас-
сматриваются вслед за М.В. Володиной как 
когнитивно-информационные структуры, ко-
торые служат способом репрезентации пере- 
осмысленного специального научного знания 
и освоенного специалистами конкретной от-
расли знания. исследуя метафоризацию в не-
мецкой Мот, мы установили, что доля суб-
стантивных терминов, образованных на осно-
ве метафоризации различных слоев лексики, 
прочно вошла в состав Мот к середине XX в., 
т. е. к моменту завершения становления тер-
минологического аппарата металлообработки, 
и составляла абсолютное большинство зафик-
сированных субстантивных метафорических 
терминов (76%) от общего числа в 612 терми-
ноединиц. 

Проведенный количественный анализ по-
зволяет сделать вывод о том, что непрерыв-
ный рост научно-технических достижений в 
этой отрасли индустрии, сопровождающийся 
многочисленными открытиями и изобретени-
ями, а также расширение международных свя-
зей и обмен опытом специалистов различных 
стран постоянно влекут за собой пополнение 
Мот новыми метафорическими терминоеди-
ницами, способствующими ее качественному 
и количественному развитию. кроме экстра-
лингвистических факторов пополнения Мот 
новыми терминами-метафорами немаловаж-
ную роль играют и внутрилингвистические 
причины, основными из которых являются се-
мантические процессы ‒ синонимия, полисе-
мия и т. п.

указанные факторы вызвали к жизни во 
второй половине XX в. множество терминов-
метафор (24%), содействующих успешной про- 
фессиональной коммуникации в области ме-
таллообработки.

немаловажную роль в составе исследуе-
мой Мот играют термины-метафоры, доно-
ром которых является лексика общеупотреби-
тельного языка. Приспособление слов общего 
употребления к узкой сфере – традиционный 

ный механизм, играющий роль в кодировании 
и трансформировании информации [5, с. 53–
55]. Среди широкого спектра проблем, стоя-
щих в центре изучения когнитивной лингви-
стики, особый интерес представляют такие 
направления исследования, как когнитивные 
аспекты лексики, номинации и словообразо-
вания. наиболее частотной когнитивной мо-
делью выступает метафора, изучение кото-
рой в связи с новыми данными когнитивной 
лингвистики перешло на качественно новый 
уровень (а.н. баранов, Д.о. Добровольский, 
Ю.н. караулов, В.а. Маслова, М.В. ники-
тин, е.о. опарина, з.Д. Попова, В.н. телия и 
др.). Современные лингвисты подчеркивают, 
что метафора – это принадлежность не только 
языка, но и мышления и деятельности: «наша 
обыденная понятийная система, в рамках ко-
торой мы думаем и действуем, по сути своей 
метафорична» [2, с. 24]. 

При «проецировании» реальной действи-
тельности в язык человек сравнивает и ото-
ждествляет разные конкретные объекты, опи-
раясь, в частности, на представления об их то-
пологических типах. Поэтому в когнитивной 
модели языка метафора представляет собой 
принцип аналогии, действующий в семантике, 
и занимает в ней центральное место. Следова-
тельно, важнейшей задачей когнитивной се-
мантики оказывается описание типов или спо-
собов перехода от одного значения к другому, 
т. е. когнитивный процесс, в основе которого 
лежит понимание одной области через призму 
другой. По мнению В.н. Прохоровой, «пере-
нос названия одного понятия на другое совер-
шается на основании общности всех призна-
ков общеупотребительного понятия при на-
личии у суженного понятия дополнительных 
признаков» [6, с. 79].

настоящая статья посвящена изучению 
метафорического переноса как одного из ис-
точников пополнения лексического состава 
современной немецкой металлообрабатываю-
щей терминологии (Мот), не подвергавшейся 
ранее подобному исследованию. По мнению 
а.а. ефремова, «специфика терминологиче-
ской метафоризации заключается в представ-
лении научного “неизвестного” через “извест-
ное” за счет использования знакомой, освоен-
ной лексической единицы в новом неосмыс-
ленном значении. объяснение нового процес-
са или явления через уже знакомую по опы-
ту информацию является эффективным сред-
ством познания научного мира» [4, с. 13]. «Ме-
тафорические термины играют ведущую роль 
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рестает быть экспрессивным, метафора блед-
неет и становится обычным языковым спосо-
бом формирования нового значения термина.

термины, пришедшие из обиходной лек-
сики, чаще всего отражают конкретный при-
знак, который положен в основу метафориче-
ского переноса. так, слово Ermüdung («уста-
лость») со значением «чувство утомления» ис-
пользуется в терминологии металлообработки 
для обозначения понятия «усталость (метал-
лов)», определяемого как «явление изменения 
механических свойств материала под влияни-
ем переменных нагрузок и вибраций» [7].

Проиллюстрируем примерами функцио-
нирование терминов-метафор в специальной 
литературе: «Entsprechend der jeweils vorlie-
genden Greifaufgabe können die Teilearme ent-
weder mit oder ohne eigene Freiheitsgrade ausge-
führt werden»; «Crossley und Umholz beschrei-
ben eine künstliche Hand mit drei Fingern, die auf 
den Arm eines Industrieroboters montiert werden 
kann»; «Als Makros werden Abschnitte des Quel-
lenprogrammes bezeichnet, die durch einen Iden-
tifikator gekennzeichnet und in einer Bibliothek 
abgespeichert sind» [8].

изучая концептуальные модели металло-
обрабатывающих терминов-метафор, мы вы- 
явили преобладание антропоморфной модели, 
областями-донорами которой являются «че-
ловек» (Mutter – «гайка», Leser – «считываю-
щее устройство», Übersetzer – «передающее 
устройство»); «части тела» (Nase – «выступ, 
вершина резца», Zunge – «хвостовик (инстру-
мента)», Lippe – «скос, фаска, лезвие», Stirn – 
«торец»); «Предметы быта» (Bett – «станина», 
Herd – «под (печи)», Teller – «диск», Spiegel – 
«уровень, пленка», Polster – «буфер, подклад-
ка»); «одежда» (Mantel – «кожух, рубашка, 
оболочка», Hut – «шляпка, колпачок», Schuh – 
«башмак», Tuch – «материя, ткань», Kappe – 
«колпачок, крышка»).

Среди неантропоморфных метафор наи-
большее распространение получила модель в 
метафоре «Мир животных и птиц» (Bär – «баба 
молота», Bock – «кронштейн, стойка», Kat-
ze – «крановая тележка», Rattenschwanz – «на-
пильник “крысий хвост”», Horn – «рог (нако-
вальни)»). значительно уступают ей в количе-
ственном отношении такие модели, как «Мир 
природных и физических явлений» (Ermü-
dung – «усталость металла»); «Мир объектов 
и их состояний» (Gedächtnis – «память эВМ», 
Bibliothek – «библиотека (в эВМ)», Freiheits-
grad – «степень свободы автооператора»).

наиболее употребительными метафори-
ческими терминами в терминологии металло- 

и весьма продуктивный прием наименования 
специальных понятий. Достаточно развит он и 
в терминологии металлообработки.

большинство терминов из избранной нами 
области образовались в результате терминоло-
гизации общеупотребительных слов на осно-
ве метафорического переноса по сходству 
внешних и внутренних признаков. например, 
Hand – «автооператор», Mantel – «кожух, ру-
башка, обшивка, оболочка», Hals – «шейка 
вала» и т. п. При данном способе словообра-
зования слово переходит в новый лексический 
пласт (терминологическое поле), превращаясь 
в выразителя специального понятия и приоб-
ретая соотнесенность с другими наименовани-
ями данной терминосистемы. Приведем при-
меры. 

• Mantel («пальто») – терм. «кожух, об-
шивка, оболочка», «рубашка». Детерминиру-
ющие семы данного слова («ткань», «цвет», 
«размер» и т. д.) нейтрализуются. однако одна 
из второстепенных сем («способность предо-
хранять живой организм от воздействия внеш-
ней среды») остается и становится ведущей 
признаковой характеристикой.

• Leser («читатель») – терм. «считываю-
щее устройство». архисема «человек» в дан-
ном случае заменяется архисемой «механизм». 
Детерминирующие семы читателя как чело-
века («высшая ступень живых организмов на 
земле», «субъект общественно-исторической 
деятельности и культуры» и т. п.) нейтрализу-
ются. Ведущей же признаковой характеристи-
кой остается при этом одна из второстепенных 
сем («способность к получению информации 
путем чтения»).

• Kehle («гортань, горло») – терм. «горло-
вина, желобок». архисема «орган живых су-
ществ» заменяется архисемой «устройство». 
здесь также происходит нейтрализация детер-
минирующих сем гортани («орган для воспро-
изведения звуков и дыхания») при сохранении 
одной из второстепенных сем («канал для про-
хождения воздуха» и т. д.), которая становится 
ведущей признаковой характеристикой.

как видно из примеров, основная катего-
риальная сема в метафоре нейтрализуется, но 
сохраняется при этом как минимум одна база 
(база сравнения).

терминированная метафора является, на 
наш взгляд, неотъемлемой частью языка на- 
учно-технической литературы, она не допу-
скает образности и используется исключи-
тельно в информационных целях. термин, об-
разованный путем метафоризации, завоевав 
свое место в терминологической системе, пе-
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сферы действия семантического признака, ко-
торый служит базой создания метафорическо-
го значения термина, что обеспечивает воз-
можность приложения этого признака к новым 
явлениям и, следовательно, возможность соз-
дания новых обозначений. так, семантический 
признак «регу лирование важнейших функций 
организма, управление поведенческими реак-
циями, основа памяти и высшей нервной дея-
тельности» [1], содержащийся в прямом значе-
нии слова Gehirn и применяющийся по отно-
шению к человеку и животным, при создании 
метафорического значения в условиях произ-
водства расширил сферу своего действия. это 
сделало возможным создание на основе обще-
употребительного слова Gehirn новых обозна-
чений Elektronengehirn, Rechengehirn, содер-
жащих тот же семантический признак.

аналогичным путем пришел в термино- 
логию металлообработки и новый термин Ge-
dächtnis («память»). Семантический признак 
общеупотребительного слова «способность 
живых организмов и технических устройств 
к сохранению и многократному воспроизве-
дению информации» [7] позволил применять 
рассматриваемое слово в Мот для обозначе-
ния памяти электронно-вычислительных ма-
шин, необходимых для работы новых станков 
с числовым управлением, т. к. память эВМ – 
это совокупность технических устройств и 
процессов, обеспечивающих запись, хранение 
и воспроизведение информации в эВМ.

В приведенных примерах наглядно видно 
стремление использовать при номинации но-
вого понятия метафорический образ, выдвига-
емый в фокус внимания специалистов. Пере- 
осмысление совершается без изменения язы-
ковой структуры слова, в старую форму вли-
вается новое содержание. оба наименования 
сосуществуют в одном слове.

анализ структурных типов метафориче-
ских терминов позволил прийти к выводу о 
том, что все термины, образованные путем 
вторичной номинации, неоднородны в струк-
турном отношении. нам удалось выделить:

1) простые термины-метафоры (Knie, Nase, 
Schuh, Bart, Bär, Bett и т. д.);

2) сложные термины-метафоры (Elektro-
nenkanone, Plasmapistole, Gasmantel, Frässpin-
delnase, Mundring, Bohrerlippe и т. д.).

В процессе словосложения особенно на-
глядно проявляется сдвиг сем, их перемеще-
ние в семантической структуре слова. В преде-
лах словосложения метафора приобретает но-
вое значение, новые семантические функции. 

обработки являются термины Arm и Hand, ко-
торые в сочетании с конкретными лексиче-
скими единицами указывают на принцип дей-
ствия, особенности конструкции, назначение и 
размер автоматической «руки» роботов и ма-
нипуляторов, широко применяемых при об-
работке металлов: Arm – Teilearm, Saugarm, 
Bohrarm и т. п.; Hand – Zweifingerhand, Drei-
fingerhand и т. п.

большое количество лексико-семантиче- 
ских вариантов у термина Arm объясняется 
экстралингвистически, в частности функцио-
нальной активностью и исключительно важ-
ной ролью в жизни человека этого референта 
(детоната). Функции руки более многообраз-
ны, чем функции других частей тела, что не 
может не приводить к наращиванию лексико-
семантических вариантов именно у этого сло-
ва. Высокая частотность употребления сло-
ва Arm также способствует приобретению им 
различных смысловых оттенков, что создает 
возможность появления дополнительных лек- 
сико-семантических вариантов и тоже ведет к 
усложнению семантической структуры. тер-
мин приобретает дополнительные значения, 
т. е. становится неоднозначным. Ср. значения 
у термина Arm:

1) автооператор (манипулятора);
2) кронштейн, консоль;
3) водило (планетарной передачи);
4) рукав (например, радиально-сверлиль-

ного станка);
5) спица (например, шкива);
6) рычаг.
термины, пришедшие из обиходной лек-

сики, чаще всего отражают конкретный при-
знак, который положен в основу метафориче-
ского переноса. В новой сфере функциониро-
вания обиходные слова сужают и конкрети-
зируют свою семантику, но они не утрачива-
ют своих семасиологических характеристик. 
Примером этому служит тот факт, что у тер-
минов, образованных на базе общеупотреби-
тельной лексики, наблюдается процесс даль-
нейшего развития. Вступая в область новых 
связей и отношений, термин приобретает до-
полнительные терминологические значения. 
так, соотнесенность неосемантизма Wange с 
новой для него терминосистемой способство-
вала появлению у него новых значений:

1) щека (коленчатого вала);
2) продольная стенка (станины);
3) траверса (листогибочной машины).
основным лингвистическим фактором ме-

тафорических терминов является расширение 
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Metaphorization as the way  
to form the substantive terms  
of the German metal-processing 
terminology

The article deals with the metaphorical transfer as 
one of the sources of developing the vocabulary of 
the German metal-processing terminology. In the 
context of the theory of nomination and cognitive 
linguistics there are described the peculiarities 
of metaphorization as the way of the formation of 
terms in the studied term system, there are defined 
the basic sources of the words’ accommodation for 
the formation of the metaphoric terms, there are 
revealed their structural and semantic peculiarities.
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metaphorization, cognitive metaphor, conceptual 
model.
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на этой основе возникают и функционируют 
в немецкой Мот композиты метафорическо-
го характера, в результате чего появляется но-
вая семантическая единица, создается целост-
ное образное представление.

При сцеплении двух и более лексических 
единиц возникают новые, более сложные язы-
ковые структуры, которые в значительной сте-
пени зависят от того, подвергается метафори-
зации весь комплекс или лишь один компо-
нент. В процессе нашего исследования было 
установлено, что метафорическое переосмыс-
ление уже одного компонента в рамках но-
вых терминов-композитов приводит к измене-
нию смыслового содержания всего сложного 
термина (ср.: Laufkatze – «крановая тележка», 
Schutzmantel – «защитный слой»). Разнообра-
зие структурных типов метафорических тер-
минов в Мот является подтверждением по-
ложения о том, что метафора в языке не име-
ет каких-либо закрепленных синтаксических 
структур.

таким образом, метафоризация на про-
тяжении исследуемых периодов становления 
и развития терминологического аппарата не-
мецкой металлообрабатывающей терминоло-
гии представляет собой когнитивный меха-
низм терминообразования. Метафора как один 
из фундаментальных приемов познания и кон-
цептуализации действительности способство-
вала появлению обширного пласта субстан-
тивных терминов-метафор, другими словами,  
вербализации ключевых понятий исследуемой 
области знания.
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сали языковые атрибуты данного концепта, 
отраженные в текстах английского языка раз-
ного периода.

материалы и методы исследования. Ма-
териалом исследования послужили примеры 
из древнегерманского эпоса Beowulf, средне-
английских текстов Canterbury Tales (Geoffrey 
Chaucer), Le Morte d’Arthur (Thomas Malory). 
источниками примеров для анализа современ-
ного английского языка являются произведе-
ния Bruno’s Dream (Ir. Murdoch), The Book-
sand the Brotherhood (Ir. Murdoch), The Mind 
Parasites (Collin Wilson), Eternal moment (Foster 
Ed. Morgan), On the road (J. Kerouac), Nineteen 
Eighty-Four (G. Orwell), My Brother, My Enemy 
(Mitchell Wilson M.) и др.

Методы исследования включают элемен-
ты когнитивно-семантического и этимологи- 
ческого анализа [3, с. 23]. Представим ниже 
р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .

Постановка вопроса. Понимание мира 
как развернутого в пространстве и лишенного 
динамики было свойственно языческой куль-
туре. однако это было только начало, и че-
ловек, являющийся носителем древнеанглий-
ской картины мира, находился между абсо-
лютным (вечным) временем богов и бренным 
временем людей. Согласно общепринятой те-
ории о доминировании циклической модели 
над линейной, человеческое время было замк- 
нутым в пространстве [1, с. 43].

Рассуждая о картине мира Cредних веков, 
исследователи подчеркивают общее безразли-
чие простых людей той эпохи к течению лич-
ного времени. «как и письменность, – пишет 
ж. Ле гофф, – мера времени оставалась в те-
чение большей части Средневековья достоя-
нием могущественных верхов. народная мас-
са не владела собственным временем и была 
неспособна даже определить его. она подчи-
нялась времени, которое предписывали коло-
кола, трубы и рыцарские рога» [6, с. 23]. 

городское население было, конечно, ме-
нее безразлично к течению личного времени, 
чем сельское, на бытовом уровне и для горо-
жан несколько столетий точный счет личного 
времени не был общепринятым. Люди средне-
вековой культуры были маловосприимчивы к 
идеям изменения и развития. «Стабильность, 
традиционность, повторяемость – в этих кате-
гориях двигалось их сознание, в них же осмыс-
ливалось то действительное историческое раз-
витие, которое они так долго не могли ощу-
тить» [там же, с. 44]. Массовые представле-

в.Г. ПИксенДеева 
(мурманск)

эвОЛюцИя ПрЕДСтавЛЕнИй 
О врЕмЕнИ в анГЛИйСКОй 
языКОвОй КартИнЕ мИра

Освещаются особенности языковой репре-
зентации представлений о времени в англий-
ском языке. Установлено, что абстрактные 
представления о времени носителей англий-
ского языка подвержены изменениям и ярче 
всего вербализированы при помощи метафор, 
которые описывают когнитивные признаки 
концепта. Выявлены наиболее очевидные груп-
пы метафорических экспликаций, являющихся 
коллективным или индивидуальным отраже-
нием восприятия временного континуума на 
определенном этапе развития языковой кар-
тины мира. 

Ключевые слова: время, концепт, языковая 
картина мира, языковая репрезентация, ког-
нитивная метафора, лексема.

введение. Время является универсалией, 
которая составляет каркас представлений че-
ловека о мире. это базовый концепт, благо-
даря которому обнаруживаются целостность 
и систематичность человеческого бытия. С 
древнейших времен в сознании человека сосу-
ществуют два представления о времени: время 
как вращение по кругу, что восходит к сезон-
ным календарным циклам, и время как одно-
направленное поступательное движение, что 
связано с формированием исторического со-
знания.

однако появление теории лингвистиче-
ской относительности дало повод усомнить-
ся в «универсальности» объективного време-
ни. По словам б. уорфа, такие «различные ши-
рокие обобщения западной культуры, как вре-
мя, скорость, материя, не являются существен-
ными для построения всеобъемлющей карти-
ны вселенной» [2, с. 210]. и, хотя все изложен-
ные в теории б. уорфа доказательства каса-
лись языка народа хопи, проживающего на се- 
веро-востоке аризоны, ученый выдвинул пред- 
положение о том, восприятие времени и про-
странства существенно зависит от господству-
ющей в каждой цивилизации системы коорди-
нат, от национального менталитета.

В нашем исследовании мы не пытались 
сравнить репрезентацию представлений о вре-
мени в каких-либо экзотических языках, а опи-
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ние данного слова в поэме Beowulf датирова-
но 725 г.

М.М. Маковский отмечает связь слова 
time с и.-е. *ti – “stretch, extend” + расшири-
тель -men-. Подобно жизни и смерти, время 
в древности рассматривалось как развязыва-
ние и завязывание божественных узлов. не-
прерывность времени сопоставлялась в древ-
ности с непрерывностью человеческого рода 
[8, с. 83].

Согласно исследованию е.а. нильсен, су-
щественные диахронические изменения в вос-
приятии времени происходят именно в период 
трансформации языковой системы от древне-
английского к среднеанглийскому периоду и 
состоят в следующем. Во-первых, лексема tide 
утрачивает ядерное положение, т. к. в семан-
тической структуре лексемы tide появляется 
дополнительное значение – обозначение при-
лива (отлива). Во-вторых, в среднеанглийский 
период, как и в современном английском язы-
ке, лексема time, семантика которой передает 
понятие времени в более общем и абстрактном 
виде, становится доминирующей [7, с. 198].

По данным этимологического словаря The 
Barnhart Concise Dictionary of Etymology, воз-
никшее в 1154 г. слово time происходит от 
древнеанглийского tima и связано с tid, в ко-
тором отражались первоначальные представ-
ления о времени как о часе: proper time, good 
time. Дополнительные значения, такие как вре-
мя-событие, существовали в древнеанглий-
ский период (in This time we will succeed, be-
fore 899; time to eat) и актуализировались в 
среднеанглийский период (time – leisure; have 
time to read, 1220) [там же].

анализ употребления лексемы time в сред-
невековых произведениях XIV–XV вв. пока-
зал, что время воспринимается как абстракт-
ное понятие, которое нельзя ощутить, но с ко-
торым человек может обращаться по-разному: 
провести (despende, passe), терять (leese), прод-
лить (prolonge), найти (fynde his time), оплаки-
вать (wepe, weylle), ненавидеть (lothe), про-
славить (blesse), иметь (have), ждать (awaite, 
abyde), тянуть, задерживать (tarie) [4, с. 36].

Для Средних веков характерно восходящее 
к августину соотнесение времени как способа 
бытия сотворенных существ с вечностью как 
атрибутом божественного бытия. Вечность не 
измерима временными отрезками, она – атри-
бут бога. Время же – атрибут земной истории, 
оно – результат творения. земное время сотво-
рено, имеет начало и конец, ограничивающие 
длительность человеческой истории [8, с. 104].

ния об истории, распространенные даже в сре-
де образованных людей, практически не отли-
чали прошлого, ибо не воспринимали настоя-
щее как качественную ценность.

В современной научной картине мира от-
носительно проблемы восприятия и интерпре-
тации времени существует суждение, что «мы 
никогда не измеряем “чистое время”, но всегда 
процессы: периодические или свободно дви-
жимые» [9, с. 135]. 

По мнению С.Л. Рубинштейна, в зависи-
мости от того, какие преимущественно связи 
имеет событие, оно может быть соотнесено с 
тем или иным временным пластом [7]. этим 
фактом обусловлены и большие индивидуаль-
ные различия в способности оценивать время.

Временное измерение создается при помо-
щи способности человека формировать пред-
ставление о его атрибутах, таких как длитель-
ность, повторяемость, неизбежность. теку-
щий момент (сейчас) является особой точкой 
на временной оси, относительно которой су-
ществует и временная перспектива, и пережи-
тые события. В языке хопи, который анализи-
ровал уорф, время может иметь нулевое изме-
рение и вообще быть не связанным с поняти-
ем «движение».

Время воспринимается человеком, пере-
живается, обрабатывается его сознанием, с по- 
мощью языковых средств фиксируется в ком-
муникативной деятельности (как устной, так и 
письменной). При этом у современного чело-
века, как и у средневекового, по-прежнему нет 
специального органа для восприятия времени. 
В этом смысле во всех периодах развития язы-
ковой картины актуальной оказывается спо-
собность объективации временных представ-
лений с помощью метафор.

Обсуждение результатов. анализ древ-
негерманского эпоса показывает, что в самых 
первых представлениях о времени цикличе-
ская концепция времени подчинена линейной. 
этимологически ключевая лексема time яв-
ляется однокоренной с диахронически более 
ранней лексемой tide, которая, в свою очередь, 
помимо основного значения «прилив», имеет 
еще и значение hour – «час»: «Tide – season, 
time, hour; flux or reflux of sea; the usual senseis 
“season” or hour; hence the time between flux and 
reflux of the sea, and, finally, the flux and reflux 
itself Sax. tidt time, hour. All from Teut, type *ti-
di, time, division of time, portion of time» [8, 
с. 79]. Связь с tide «a season of the year» про-
исходит от староанглийского tid – «точка вре-
мени или отрезок времени». Первое упомина-
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1) «времени-субъекта» (time has gone, time 
crumples slowly);

2) «времени-объекта» (give time, choose the 
right time, idle time away).

анализ семантики глаголов современного 
английского языка дает основание выделить 
следующие концептуальные ряды:

1) в л а д е н и е  временем (have, enjoy, 
share, cost);

2) п р и о б р е т е н и е  времени (get, find, 
take, win, benefit);

3) с о х р а н е н и е  времени с разными ин-
тенциями относительно дальнейшего поль-
зования: control, keep (сохранение контроля); 
save, invest (не растрачивание попусту).

аналогично средневековому периоду в со-
временном английском языке во всех языко-
вых метафорических моделях времени в ка-
честве ключевого определяется понятие дви-
жения, через которое время, очевидно, только 
и может быть осмыслено в современной язы-
ковой картине. В силу своей предельной аб-
страктности, но и явной очевидности для но-
сителя любого языка время (время хопи кажет-
ся таким «аспектом бытия, где острота ножа – 
это сейчас, настоящий момент, одновременно 
становящийся и прошлым, и будущим») не же-
лает вписываться в привычную схему толко-
вания значений, поэтому для репрезентации 
данного концепта могут использоваться ког-
нитивные метафоры [2, с. 212].

В этой связи возможны следующие иллю-
страции. Время может проноситься со скоро-
стью, не поддающейся восприятию, так что че-
ловек минует его, избавляется от него: A man 
who can withdraw in to himself on a long train 
journey has escaped time and space, while who 
stares out of the window and yawns with bore-
dom has to live through every minute and every 
mile (Wilson). Характерной особенностью дан-
ной ситуации является использование глаго-
лов движения с семантикой длительности, на-
чала или конца действия: He wept and looked at 
the slow movement of time and the colored pic-
ture (Murdoch).

Время не наблюдаемо в силу своей аб-
страктности. однако мы можем опереться на 
ментальную картинку, которая появляется в 
сознании говорящего: Time passed and Bruno 
watched it pass, his face contracted with a king 
of cunning. Time had never been visible to him 
before (Murdoch). 

Время описывается как субстанциональ-
ная категория: Out of his dreamless womb time 
creeps in the moment which is no beginning at the 
end which is no end. Time is crack (Murdoch). 
кроме того, объективное время в современной 

По словам и.а. Ларионовой, средневеко-
вый человек обладает способностью воспри-
нимать время относительно собственной жиз-
ни и согласно окружающим его догматам, но 
он не может повлиять на время или как-то его 
изменить: Salomon saith, every thing hath tyme. 
Ior Goddis sake! as beth of better cheere. It is no 
tyme for stondye hiere (Chaucer) [4, с. 37].

объективация времени через идею движе-
ния восходит к древнегерманскому эпосу. так, 
при членении мирового древа по вертикали 
выделяются три временных пласта: прошлое, 
настоящее и будущее. В центре мирового дре-
ва иггдрасиль в германо-скандинавской ми- 
фологии находится Мидгард, где живут люди; 
наверху находится царство богов асгард, а 
внизу – царство мертвых Хель. эти три мира 
не имеют границ, и можно перемещаться без 
преград из одного в другой. 

Переход к линейному восприятию време-
ни связан с влиянием христианства, которое 
постулировало наличие начала и конца исто-
рии, а движение времени при этом мыслилось 
как линейный, однонаправленный и необрати-
мый процесс. Лишь в рамках линейной моде-
ли стало возможным противопоставление про-
шлого, настоящего и будущего. обладая такой 
возможностью, «человек может назвать то, 
что видит, слышит, осязает в данный момент – 
the present, другую сторону – обширную, вооб-
ражаемую область памяти – the past, а область 
веры, интуиции и неопределенности – the fu-
ture» [8, с. 58]. 

необратимость времени – это наиболее 
очевидный и понятный атрибут времени, ко-
торый в средневековом тексте представлен ме-
тафорой потока: As doth the streem, thot torneth 
never agayn (Chaucer) [4, с. 37].

эволюция восприятия времени связана с 
изменениями в картине мира. Современный 
человек принимает более активную позицию 
в отношении времени, становится способным 
влиять определенным образом на него. Рас-
сматриваемые глагольные сочетания с лек-
семой time передают значение приобретения, 
владения, использования, обнаружения и вы-
бора: Nothing is indescribable in words if you 
take the time and the trouble (Wilson); Entirely 
without other occupation, she filled her time with 
household tasks and enjoyments (Wilson); Danby 
had chosen the time of six-thirty in the evening for 
their interview (Murdoch).

В этой связи глаголы и глагольные соче-
тания, которые объективируют концепт вре-
мени, можно разделить на две группы со зна-
чениями: 
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но (например, находясь в настоящем). Воспри-
ятие времени – это прежде всего отсчет его с 
помощью определенных единиц измерения, 
субъективно измеряемых и объективно фик-
сируемых. основные единицы измерения вре-
мени берутся из физических и биологических 
ритмов: биоритмов человеческого организма, 
смены дня и ночи, времен года. 

как и любая нематериальная вещь, вре-
мя может быть выражено с по мощью мета-
фор. анализ соответствующей лексики в ан-
глийском языке позволяет выявить архаиче-
ские представления о времени как о замкну-
том процессе. Впоследствии это восприятие 
меняется, т. к. меняется мировоззренческая 
и языковая картина мира. у времени появля-
ются такие черты, как векторность, протяжен-
ность, членимость, ограниченность. В текстах 
среднеанглийского периода концепт «время» 
репрезентирован ограниченным набором об-
разных средств, которые отражают внешнюю 
динамику событий во времени в виде клиши-
рованных, стереотипных сочетаний, набор ко-
торых общепринят и ограничен.

Репрезентация представлений о времени в 
языковой картине мира представляется напря-
мую связанной с действием когнитивных ме-
тафор. однако большинство метафорических 
номинаций всех указан ных групп выполняют 
функцию репрезентантов времени не как аб-
страктной ментальной категории, а как опре-
деленного момента, отрезка времени, т. е. обо-
значают некоторую часть временного конти-
нуума, связанную с процессом.
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языковой картине мира представлено как каче-
ственно меняющаяся субстанция: As he waited 
at home for Janie to come back he felt that the 
quality of timehad altered perhaps forever. She 
didn’t come until the late evening (Murdoch); 
And the faces of passer-by glowed with an un- 
canny clarity, as if her specious present had been 
lengthened out to allow of contemplation within 
the space of a second (Murdoch).

у современного человека существует воз-
можность манипулировать временем для ре-
ализации собственных планов, например за-
ставить время совершать определенные дей-
ствия, двигаться: If he woke at night he moaned 
and made the time move on by moaning, dropping 
a moan into a little cup or sack of time which was 
taken from him (Murdoch). 

Метафорические модели позволяют ис-
следователю составить представление об об-
разе времени через изучение сфер ассоциаций 
и персонификацию этого понятия [4, с. 146]. 
В современном английском языке концепту-
альное время находит свое воплощение в ряде 
когнитивных метафор:

1) время – изменяющаяся сила (time heals 
all wounds; time took its toll on him);

2) время – резервуар (On one occasion, 
when he was critically out of time, I sat with him 
in the large office and we had to talk (Murdoch));

3) время – ландшафт (“Oh, my poor boy!” 
His life as a sinking boat was travelling through a 
hard time (Orwell));

4) время – движущийся объект (The time of 
a serious financial disaster is approaching. Soon 
we will face the crucial moment in the history of 
modern economy (Morgan)); 

5) время – деньги / ценность / ограничен-
ный ресурс (He doesn’t have a chance to destroy 
the merger. He lost the most significant weapon 
to continue-time. And he would never bring the 
synergy back (Morgan)).

очевидно, что во всех приведенных выше 
случаях, за исключением первого примера, 
восприятие времени связано не столько с дви-
жением, сколько с пространством, в котором 
осуществляется процесс. атрибутом совре-
менной картины мира является синкретизм 
пространства и времени: A three miles later 
I received another sign form him to tell me that 
Mrs. Bradley had died (Maugham); You are now 
one minute nearer to eternity (Wilson).

выводы. отражение времени зависит от 
особенностей внешнего мира, ситуации его 
восприятия, от особенностей субъективного 
состояния говорящего. человеку свойствен-
но отражать настоящее, воспроизводить про-
шлое и предвосхищать будущее одновремен-
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ПанДЕмИИ КОрОнавИруСа 
в ЛЕКСИКЕ мЕДИцИнСКОГО 
ДИСКурСа (на основе английских 
неологизмов)*

Рассматриваются неологизмы, возникшие во 
время пандемии коронавируса. Анализирует-
ся семантический план данного пласта лек-
сики (в частности, отмечается роль иронии 
и юмора в смысловом содержании неологиз-
мов). Данные неологизмы вводятся в медицин-
ский дискурс, что позволяет рассмотреть их 
в контексте обиходно-просторечной меди-
цинской лексики, выражающей изменения об-
щественного сознания в период пандемии. 

Ключевые слова: неологизмы, коронавирус, ме-
дицинский дискурс, обиходно-просторечная 
медицинская лексика, ирония, юмор, обще-
ственное сознание.

Развитие языка протекает под знаком его 
постоянного совершенствования и обогаще-
ния его функциональных возможностей, что 
особенно интенсивно и наглядно реализует-
ся на лексическом уровне в постоянном дву- 
едином процессе архаизации – обновления 
лексики языка. ярким свидетельством дина-
мики языка является процесс возникновения 
новых слов, движимый переменами в объек-
тивной действительности, т. к. общество всег-
да стремится найти средства для номинации 
новых реалий [6].

начало 2020 г. ознаменовалось эпидемией 
коронавируса, перешедшей в пандемию. По-
всеместное распространение заболевания от-
разилось не только на функционировании ме-
дицины и других социальных институтов, но 
и на лексическом составе многих языков, в 
частности английского. Появление неологиз-
мов отражает социально-культурные транс-
формации [7], и возникновение слов и выра-
жений, посвященных пандемии коронавиру-
са, подтверждает значение данного события 
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Evolution of the concepts of time  
in English language world picture
The article deals with the peculiarities of the lingu- 
istic representation of the concepts of time in the 
English language. There is stated that the abstract 
concepts of time of the native speakers of the English 
language are subject to changes and verbalized 
brighter with the use of metaphors that describe the 
cognitive traits of the concept. There are revealed the 
most obvious groups of the metaphoric explications 
that are the collective and individual reflection of the 
perception of the time continuum at a determined 
stage of the development of language world picture.

Key words: time, concept, language world picture, 
linguistic representation, cognitive metaphor, le- 
xeme.

(Статья поступила в редакцию 06.02.2020)

© катермина В.В., Липириди С.Х., 2020



171

языКОзнанИЕ

фика медицинской работы, повышенная сте-
пень профессиональной ответственности, ча-
стые профессиональные стрессы порождают 
эмоциональную отстраненность в общении с 
пациентами и необходимость эмоциональной 
разгрузки в неофициальном общении. одним 
из средств психологической релаксации меди-
цинских работников является юмор, а неред-
ко “черный юмор”. основной функцией юмо-
ра является защитная: медицинские работни-
ки “закрываются” от сложностей окружаю-
щего мира путем комического переворачива-
ния профессиональной действительности» [2, 
с. 12]. Юмористическое восприятие медици-
ны свойственно и массовому сознанию, пред-
ставители которого также ищут в черном юмо-
ре разрешение психологического напряжения. 
Юмор здесь выступает в роли ресурса коллек-
тивного совладающего поведения [11]. 

Рассмотрим примеры неологизмов, посвя-
щенных пандемии коронавируса. Данная лек-
сика представлена статьями онлайн-словаря 
Urban Dictionary [13] и выдержкой из статьи 
б. Люфкина Coronavirus: The psychology of 
panic buying, опубликованной на сайте телека-
нала BBC [12].

Первую группу составляют неологизмы, 
относящиеся непосредственно к коронавиру- 
су. это разнообразные слова и выражения, 
обозначающие болезнь: Covid-19 (a disease 
caused by a new strain of coronavirus marked by 
fever, cough and other flu-like symptoms. In a se-
vere case, it may invade the lungs and kidneys, 
leading to death [13] – «заболевание, вызван-
ное новым штаммом коронавируса, отмечен-
ное лихорадкой, кашлем и другими гриппо- 
подобными симптомами. В тяжелом случае 
он может проникнуть в легкие и почки, что 
приведет к смерти» (здесь и далее перевод 
наш. – В.К., С.Л.); Corona Virus (a Chinese vi-
rus that came from the city of Wuhan and has flu 
like symptoms. It became known in late 2019 but 
started expanding rapidly in 2020) [Ibid.] – «это 
китайский вирус, который пришел из города 
ухань и имеет гриппоподобные симптомы. он 
стал известен в конце 2019 года, но начал бы-
стро распространяться в 2020 году»); Corona-
virus disease (COVID-19) (infects mostly every-
one around kills old people and to protect your-
self from getting it you should buy some hand san-
itizer [] – «заражает в основном всех вокруг, 
убивает пожилых людей, и, чтобы защититься 
от нее, вам следует купить дезинфицирующее 
средство для рук»).

отдельную группу наименований коро-
навируса составляют неологизмы, имеющие 
политический подтекст. Для них характерна 

для современного общества. новая лексика, 
посвященная коронавирусу, является важной 
частью современного медицинского дискур-
са, его наиболее актуальным элементом, фор-
мирование которого идет быстро и непрерыв-
но. быстрота изменений словарного состава 
языка отражает трансформации общественно-
го сознания, приспосабливающегося к услови-
ям жизни во время пандемии. изучение семан-
тического плана подобной лексики позволяет 
составить представление о менталитете совре-
менного человека, о специфике коллективной 
психологии, выраженной в неформальных по 
своей природе неологизмах, передающих не-
посредственное восприятие явления участни-
ками дискурса. 

Специфика медицинского дискурса опре-
деляет характер данного рода неологизмов. 
большую часть рассматриваемых нами нео-
логизмов можно отнести к обиходно-просто- 
речной медицинской лексике [1], т. к. связан-
ные с коронавирусом новые слова и выраже-
ния чаще всего являются творчеством пред-
ставителей массового сознания, а не специа-
листов в области медицины.

н.Д. голев и н.н. шпильная обращаются 
к медицинской коммуникации в аспекте обы-
денности. ученые предлагают «разграничи-
вать повседневное, обыденное и профессио-
нальное общение. Выделение повседневного 
основано на противопоставлении официально-
профессионального и бытового общения, а 
обыденное общение проявляется при проти-
вопоставлении “специалист – неспециалист”» 
(цит. по: [9, с. 29]). 

«основной ценностью медицинского дис-
курса является здоровье. При этом важно от-
метить, что подобно другим важнейшим цен-
ностям это смысловое образование существу-
ет в единстве со своим антиподом – болезнью» 
[5, с. 23]. изучение здоровья как «особого по-
нятия устанавливает его аксиологический ста-
тус экспонента абсолютной и универсальной 
ценности, входящей в число витальных по-
требностей человека» [8, с. 29].

быстрое распространение пандемии коро-
навируса создало ряд уникальных ситуаций в 
медицинском дискурсе. Появление специфи-
ческих отношений между личностями, нахо-
дящимися под влиянием последствий панде-
мии, привело к стремительному росту лекси-
ки, отображающей данные изменения. Доми-
нирующей чертой данной разновидности но-
вой лексики стало юмористическое и ирони-
ческое отношение к болезни, являющееся фор-
мой психологической защиты [2; 4]. «Специ-
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культуры постиронии (особый комизм назва-
нию придает одна из юмористических тео- 
рий заговора, ставящая пандемию в зависи-
мость от популярности данной марки пива). 
ярко выраженное снижение названия болез-
ни является разновидностью компенсации за 
вызванные вирусом потери и страхи. черный 
юмор здесь выполняет функцию психологиче-
ской защиты, традиционной для медицинско-
го дискурса.

еще одна группа неологизмов обозначает 
явления, появившиеся после начала пандемии. 
к ним относятся:

‒ coronacopia (the growing volume of peo-
ple and places that can give you the corona virus. 
Handshakes, desk surfaces, door handles, sneez-
es [13] – «растущий объем людей и мест, че-
рез которые вы можете заразиться коронави-
русом. Рукопожатия, поверхность стола, двер-
ные ручки, чихание»);

‒ coronaphobia (the fear of catching the cur-
rent strain (COVID-19 in March 2020) of human 
coronavirus, expressed by wearing a face mask 
in public, or simply avoiding public places, pub-
lic events and public transport [Ibid.] – «страх 
подхватить текущий штамм (COVID-19 в мар-
те 2020 г.) коронавируса, выражающийся в но-
шении маски для лица в общественных местах 
или просто избегании общественных мест, об-
щественных мероприятий и общественного 
транспорта»). 

Последний неологизм построен по стан-
дартной форме номинации фобий. Стоит отме-
тить, что в русском дискурсе этому слову от-
части соответствует ироническое понятие «ко-
ронабесие» [10], характерное для речи людей, 
отрицающих значимость пандемии. отличи-
ем «коронафобии» от «коронабесия» является 
то, что англоязычный термин можно исполь-
зовать как нейтрально, так и в осуждающей то-
нальности, в отличие от одномерно сатириче-
ского русского аналога. 

Слово coronapocalypse (end of the world via 
coronavirus [13] – «конец света из-за коронави-
руса») передает катастрофичность пандемии 
коронавируса, которая иронически уподобля-
ется апокалипсису. частым последствием пан-
демии стала отмена многочисленных собы-
тий и мероприятий. Данная черта нашла вы-
ражение в прилагательном CORONAed (when 
an event, or other plans get cancelled because of 
the COVID-19 virus (more widely, and incorrect-
ly, referred to as the “coronavirus”) in one word, 
you can say they got CORONAed [Ibid.] – «когда 
событие или другие планы отменяются из-за 
вируса COVID-19 (более широко и неправиль-

специфическая ирония, направленная на кри-
тику действий власти. к ним относятся: 

‒ Trump Flu (the name of the fully contract-
ed illness brought on by coronavirus COVID-19. 
Since the disease is most deadly to the old, fat, 
and unwell the current president easily fits into 
the vulnerable demographic. As the same time,  
his vainglorious incompetence is largely respon-
sible for the rapid increase of COVID-19 infec- 
tions and cases of Trump Flu. Also known as  
Boomer Flu [13] – «название чрезвычайно за-
разного заболевания, вызванного коронавиру-
сом COVID-19. Поскольку эта болезнь наибо-
лее смертельна для старых, толстых и нездо-
ровых людей, нынешний президент легко впи-
сывается в уязвимую демографическую груп-
пу. как и его известная некомпетентность, в 
результате которой отмечен быстрый рост 
инфекций COVID-19 и случаев заболевания 
“гриппом трампа”. также известна как грипп 
поколения бумеров»); 

‒ Maralagovirus (a common name for 
COVID-19 or Corona Virus [Ibid.] – «общее на-
звание для COVID-19 или коронавируса»)*. 

Данные неологизмы передают своеобра-
зие политического менталитета многих жите-
лей Сша, для которого характерна оппозици-
онность по отношению к правящему режиму. 
Создаваемый неологизмами сниженный образ 
президента Сша носит отчетливо сатириче-
ский характер: трамп показан как потенциаль-
ная жертва своей политики, которую создате-
ли неологизма считают неадекватной сложив-
шейся ситуации. Фигура президента здесь ста-
новится символом поколения бумеров, плохо 
приспособленных к экстренным ситуациям, 
например к пандемии коронавируса. 

иронический характер также имеет выра-
жение Beerbug (coronavirus, a disease originat-
ing in China which shares the same name as a 
shitty Mexican beer [Ibid.] – «коронавирус, бо-
лезнь, происходящая из китая, которая име-
ет то же название, что и плохое мексиканское 
пиво»), которое возникло при сопоставлении 
коронавируса с маркой дешевого пива. Дан-
ный напиток является популярным, что сле-
дует из словарной дефиниции слова Coro-
nas (the essense of life. Without this many peo-
ple can’t live. It’s the hotness beer in the world 
[Ibid.] – «это смысл жизни. без этого многие 
люди не могут жить. это самое забористое пи- 
во в мире»). название напитка было исполь-
зовано для игры слов, ставящей коронавирус 
в юмористический контекст, характерный для 

* Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago) – место резиденции 
президента Сша Д. трампа.
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goods, denying them from their neighbors [13] – 
«относящийся к вирусу 2020 COVID-19: кто-
то, кто игнорирует предупреждения, которые 
касаются общественного здоровья или без- 
опасности»). 

Последняя номинация передает негатив-
ное отношение общества к тем, кто наруша-
ет меры безопасности во время пандемии. тем 
самым ироническая номинация служит целям 
общественной безопасности и является фор-
мой выражения социального сознания.

к отдельной группе можно отнести пред-
меты и занятия, связанные с пандемией ко-
ронавируса. к числу предметов относится 
hand sanitizer (the most expensive thing during 
the coronavirus [Ibid.] – «самая дорогая вещь 
во время коронавируса») – в дефиниции дан-
ного слова присутствует ирония по отноше-
нию к возросшему спросу на антисептики. но-
вые слова и выражения, обозначающие какие-
либо действия, особенно ярко передают свое- 
образие общественных отношений во время 
распространения коронавируса. неологизмом, 
отразившим специфику ограниченного об-
щения в период пандемии, стало выражение 
Physical Distancing (formerly known as social 
distancing. The act of connecting, caring, com-
municating, and socializing with others while 
keeping space between bodies and following the  
World Health Organization (WHO) guidelines 
for good health during the worldwide COVID-19 
pandemic [Ibid.] – «явление, ранее известное 
как социальное дистанцирование. Связь, забо-
та, коммуникация и общение с другими людь-
ми при сохранении расстояния между телами 
и исполнении рекомендаций Всемирной орга-
низации здравоохранения (Воз) по обеспече-
нию здоровья во время всемирной пандемии 
COVID-19»). 

Другим специфическим явлением ста-
ли массовые закупки предметов первой не-
обходимости, вызванные паникой. они полу-
чили название panic buying (these are the re-
al-world consequences of panic buying – a phe-
nomenon that happens in the face of a crisis that 
can drive up prices and take essential goods out of 
the hands of people who need them most (such as 
face masks for health workers) [12] – «таковы ре-
альные последствия панических покупок – яв-
ления, происходящее в условиях кризиса, ко-
торый может привести к росту цен и отобрать 
основные товары из рук людей, которые боль-
ше всего в них нуждаются (например, маски 
для лица для медицинских работников)»). 

отдельный случай посвященной корона-
вирусу лексики ‒ Coviding (computer program-
ming (Coding) during the Covid-19 outbreak [13] –

но именуемого коронавирусом), одним сло-
вом, вы можете сказать, что они были короно-
ваны»). ироническая окраска прилагательного 
передает карнавальный характер восприятия 
последствий пандемии – отмена какого-либо 
события или мероприятия шуточно сравни-
вается с коронацией (см. идею М.М. бахтина 
об увенчании-развенчании, которые взаимоза-
меняемы и переходят друг в друга [3]). игра 
слов служит цели сохранения самообладания 
через юмор. Похожая форма иронии появля-
ется в выражении National Corona Virus Day 
(3/14 is National Corona Virus Day! Make sure to 
celebrate at home. With no one [13] – «14.03. на-
циональный день коронавируса! обязатель-
но отпразднуйте это событие дома. ни с кем 
не общаясь»). День тестирования президента 
Сша на инфекцию коронавируса здесь упо- 
добляется национальному празднику, кото-
рый, в отличие от настоящих народных празд-
неств, следует проводить в полном одиноче- 
стве, не подвергая опасности других людей. 

термин Pandemic (a worldwide outbreak of 
a disease. The term “pandemic” is often confused 
with “epidemic”. Some current pandemics are 
Swine Flu and HIV / AIDS. Some may consider the 
common cold a pandemic [Ibid.] – «всемирная
вспышка заболевания. термин “пандемия” ча-
сто путают с понятием “эпидемия”. некоторые 
современные пандемии – это свиной грипп и 
Вич / СПиД. некоторые могут считать обыч-
ную простуду пандемией») не является неоло-
гизмом в строгом смысле слова, но его упо-
требление резко участилось из-за распростра-
нения пандемии коронавируса, что привело 
к частому смешению понятий «пандемия» и 
«эпидемия» в сознании массового участника 
медицинского дискурса. здесь мы видим на-
глядный пример появления обиходно-просто- 
речной медицинской лексики, характерной 
для людей, не принадлежащих к профессио-
нальному медицинскому сообществу. наивная 
языковая картина мира находит отражение в 
расширении и трансформации старых значе-
ний слов. 

Следующая группа неологизмов включа-
ет номинации людей, связанных с болезнью. 
к ним относятся: 

‒ Coronaed (when someone gets infected with 
COVID-19 [Ibid.] – «когда кто-то заражает-
ся COVID-19»);

‒ Coronic (a person who has contracted 
coronavirus [Ibid.] – «это человек, заразивший-
ся коронавирусом); 

‒ Covidiot (relating to the 2020 Covid-19 vi-
rus: Someone who ignores the warnings regard-
ing public health or safety. A person who hoards 
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«компьютерное программирование (кодиро- 
вание) во время вспышки COVID-19»). Рас-
сматриваемое слово можно отнести к обла-
сти юмора программистов, которые восприни-
мают свою удаленную работу во время панде-
мии с долей иронии. 

Подводя итоги, отметим, что неологизмы, 
посвященные пандемии коронавируса, отра-
жают текущее состояние порожденной пан-
демией общественной ситуации. В значитель-
ной мере данная лексика входит в категорию 
массмедийных неологизмов. они делятся на 
слова и выражения, непосредственно обозна-
чающие само заболевание, и на лексику, ото-
бражающую связанные с пандемией объек-
ты или события (номинации человека, явле-
ния, предметы, занятия). часть неологизмов 
принадлежит официальному медицинскому 
дискурсу, но бóльшая часть относится к сфе-
ре обиходно-просторечной медицинской лек-
сики, передающей отношение массового сви-
детеля пандемии. некоторые элементы подоб-
ной лексики можно отнести к народной терми-
нологии. Многие неологизмы обладают юмо-
ристическим и ироническим значением. Среди 
них можно выделить пласт политической лек-
сики, относящийся к деятельности президента 
Сша трампа. Другие слова и выражения пе-
редают катастрофический характер пандемии 
через черный юмор, традиционный для меди-
цинского дискурса. некоторые лексемы выра-
жают общественные нормы, ставшие реакци-
ей на распространение болезни – главными из 
них становятся осторожность и осуждение иг-
норирования последствий пандемии, халатно-
сти. В целом иронический характер неологиз-
мов можно объяснить тем, что юмор являет-
ся мощной психологической защитой от угро-
зы пандемии, последствия которой переносят-
ся в категорию смешного и тем самым теря-
ют свой первоначальный устрашающий харак-
тер. таким образом, ирония и юмор становятся 
ценностью, позволяющей пережить катастро-
фу. Мы видим, что неологизмы медицинско-
го дискурса отражают изменения обществен-
ного сознания, в частности становление новых 
норм и ценностей, которые призваны помочь 
преодолеть последствия пандемии коронави-
руса.
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ОСОбЕннОСтИ ПЕрЕвОДа 
ПЕтрарКИСтСКОГО КЛИшЕ  
С ИтаЛьянСКОГО языКа  
на анГЛИйСКИй

Описываются основные особенности перево-
да петраркистского клише с итальянского на 
английский язык, проанализировано творче-
ство английских поэтов, которые подража-
ли Петрарке и переводили его работы на ан-
глийский язык. Рассматриваются требования 
к переводу без искажения и изменения искон-
ного текста, с соблюдением принципов Высо-
кого Возрождения и норм культуры того вре-
мени в сочетании с сохранением индивидуаль-
ного стиля и почерка автора, литературного 
посыла и смысла. 
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Влияние культурных традиций италии 
и англии были основой для формирования 
основных тенденций развития культуры и сти-
хотворчества обеих стран. традиции италии 
были наиболее приближены к простому наро-
ду, а традиции англии, напротив, были при-
ближены к устоям аристократической жиз-
ни. Поэтому самым актуальным вопросом для 
рассмотрения является процесс формирова-
ния особенностей перевода петрарского кли-
ше с итальянского на английский язык, кото-
рый должен был пройти аристократическую 
цензуру [5].

Цель статьи – рассмотреть основные осо-
бенности перевода петраркистского клише с 
итальянского на английский язык и опреде-
лить проблемы, с которыми сталкиваются ан-
глийские поэты в процессе перевода. 

история формирования петраркистского 
клише была основана на комплексе различных 
проблем эпохи. Данные исторические пробле-
мы в большой мере определили характер за-
рождения петраркистского клише. эти осо-
бенности непосредственно повлияли на воз-
никновение трудностей в процессе перевода 
сонетов Петрарки переводчиками и специфи-
ку изобразительных средств в адаптации его 
поэзии. 

на восприятие последователями и пере-
водчиками поэтических произведений Петрар- 
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жизнь изменяла стандарты, а время диктовало 
свои условия. Литературная деятельность обо-
их поэтов, такая разная и одновременно столь 
схожая в главных идеях и мотивах, в большой 
мере оказала влияние на эстетический идеал 
эпохи Высокого Возрождения.

При написании собственных сонетов, опи-
раясь на канонический сонет Петрарки, его по-
следователи видоизменяли структуру, но пе-
ред ними стояла задача не столь сложная по 
сравнению с поэтами из других стран. италь- 
янские поэты наполняли сонеты новым уни-
кальным стилем, описывали в них другие со-
бытия, брали за основу другие объекты любви 
и обожания, но при этом они могли использо-
вать устойчивые петраркистские клише. ино-
странным же поэтам приходилось адаптиро-
вать идентичные клише под национальные 
особенности [3].

Перевод любых текстов с одного языка на 
другой всегда сталкивается с проблемой вос-
приятия данного текста переводчиком, а так-
же качеством передачи информации с одно-
го языка на другой. Переводчик стихотворных 
форм не может не быть поэтом по натуре. это 
означает, что на языке перевода нужно создать 
произведение, наиболее приближенное к ори-
гиналу по поэтическому содержанию. Поэзия 
в произведении включает в себя не только осо-
знание того, о чем говорится, но и того, как го-
ворится, и даже более того – видение автора 
того, о чем он говорит. 

таким образом, переводчик тоже не может 
оставаться безразличным и холодным к тому, 
о чем идет речь в оригинале, который он дол-
жен воссоздать на другом языке. он должен 
так же любить и ненавидеть, как сам автор.

При этом стоит понимать, что поэт-пере- 
водчик создает не оригинальное свое, а вторич-
ное искусство, поэтому закономерно, что меж-
ду ним и реальностью уже существует огром-
ный и нерушимый барьер, и это был именно 
текст, который написан другим человеком. за-
дание в этом случае заключается не только в 
том, чтобы увидеть и почувствовать объект, 
описанный в произведении, но еще и (даже в 
большей мере) правильно считать идею и на-
строение.

Перед переводом текста поэт-переводчик 
должен проделать огромную работу: проана-
лизировать семантику, стилистику и языко-
вые средства в тексте. этот анализ включает 
в себя смысл, стиль, особые изобразительные 
средства. Переводчику необходимо много раз 
перечитать текст, используя словари и другие 
подручные средства до тех пор, чтобы понять 

ки значительное влияние оказала литератур-
ная и гуманистическая деятельность поэта [4]. 
В середине XV в. мода имитировать стиль Пе-
трарки стала уже своеобразной традицией, и 
традиция эта создавала большой резонанс в 
европейской культуре того времени, в значи-
тельной мере благодаря работам Пьетро бем-
бо, который создал новый поэтический канон. 
он был основан на принципах Высокого Воз-
рождения и нормах культуры того времени, но 
при этом приобрел всю легкость стиля поэзии 
Петрарки. эта мода приобрела характер лите-
ратурной нормы, и почти все известные лите-
ратурные деятели того времени начали подра-
жать Петрарке. так движение петраркизма на-
чало набирать силу. 

Восприятие художника как творца в пери-
од Высокого Возрождения уже не было чем-
то новым, мотив уже давно и широко исполь-
зовался в литературе, поэтому казался баналь-
ным и простым. Для петраркистов он стал все-
го лишь штампом, который тем не менее был 
все еще необходим как основа для создания 
более живого образа и более живого отобра-
жения чувств.

бембо использовал мотив красоты, взятый 
из сонетов Петрарки, обращаясь к отражению 
в зеркале Марии Саворниани, а не к реальной 
женщине. этот мотив стал одним из важней-
ших мотивов всего направления петраркизма. 
зеркало в этом случае было необходимо в це-
лях придания образу произведения жизни и 
демонстрации разницы между автором и ли-
рическим героем, а также между реальной фи-
гурой, взятой за основу сонета, и девушкой в 
зеркале.

В сонетах Джованни Делла каза, другого 
последователя движения петраркизма, худож-
ник одерживает победу в вечной борьбе с при-
родой, создавая ощущение отражения в зерка-
ле. Все описание сконцентрировано на обра-
зе в зеркале, который выглядит очень живым и 
действует. таким образом, моменты, которые 
бембо описывал статично, как сходство реаль-
ности и прототипа, в работах его последовате-
лей, в частности Джованни Делла каза, описа-
но уже как действие. то, что бембо описывал 
статичным (неподвижная фигура, взгляд, не 
меняющий направления), Делла каза описы-
вает уже в движении (подвижная фигура, от-
крывающая и закрывающая глаза, двигающая 
руками и т. д.). таким образом, Делла каза 
создавал образ, который сочетал в себе реаль-
ность и отражение в зеркале. 

оба поэта описывают высокую красо-
ту в своих стихотворениях, но нестабильная 
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реводчика [1]. Рассмотрим, как разные англий-
ские переводчики решали эти проблемы при 
переводе сонетов Петрарки. 

учитывая тот факт, что переводчики жили 
в эпоху Возрождения и имели собственный 
жизненный уклад, переводы часто не совсем 
совпадали с оригиналами. Специфику прибав-
ляла необходимость сохранения индивидуаль-
ности и передачи тех значений слов, которые 
использовались автором текста и употребля-
лись в определенный исторический отрезок 
в конкретном географическом пространстве. 
Петрарка нередко в своей речи использовал 
клише, которые в дальнейшем назывались пе-
траркистскими клише и имели образы-клише 
куртуазной и любовной лирики. 

В XVI в. в англии сонет считался одним 
из самых распространенных жанров лирики. 
Специфика зародившегося английского со-
нета основана на соотношении элементов пе-
траркизма и антипетраркизма, что отражается 
в сонетах т. уайетта, г. говарда, графа Сарри, 
стихотворениях т. уотсона, сонетах Ф. Сидни 
и э. Спенсера. 

значительная доля сонетов уайетта осно-
вана на переводах сонетов Петрарки, которые 
в свою очередь адаптированы к обстоятель-
ствам, складывающимся в жизни тюдоровско-
го поэта. уайетт при написании сонетов ис-
пользует клише, которые применял Петрарка: 
caldi sospiri Петрарки – это burning sighs уай-
етта («горячие вздохи») [6; 7]. Пример исполь-
зования приведенного клише читатель может 
увидеть в двух отрывках из сонетов Петрар-
ки и уайетта:

горячий вздох, ступай к твердыне-cердцу,
Пусть отo льда oттает Соcтраданье.

(Canzоniere) [2]
о вздохи жаркие, летите к ней, 
Прожгите эту грудь, что холодней.

(Noli Me Tangere) [9]

уайетт адаптирует клише Петрарки «го-
рячий вздох» под английский диалект и мотив 
сонета. Получается фраза «вздохи жаркие». 

Можно привести много примеров укоре-
нившихся клише, которые уайетт заимству-
ет у Петрарки: freddo core Петрарки – frozen 
heart уайетта («жаркое сердце»); rompete il 
ghiaccho – break the ice («растопить лед» – 
«сломать лед»); pieta – pity («милосердие» – 
«сострадание») и др.

томас уайетт испытывал любовные чув-
ства к анне болейн и в своих стихах выстав-
лял ее прообразом Лауры – чистой и непри-
нужденной любви Петрарки:

в полной мере содержание и изобразительные 
средства, стилистические характеристики. 
Другая важнейшая цель – понимать проблему 
материала перевода, а также личный стиль ав-
тора, характер и направленность текста.

таким образом, цель поэта-переводчика – 
воссоздать поэтическое содержание оригина-
ла на языке перевода. В данном случае ориги-
нал должен стать не дополнительным барье-
ром, а окном, через которое переводчик видит 
мир, созданный автором, но уже в индивиду-
альной манере. 

Поэт-переводчик должен иметь идеальное 
музыкально-стилистическое чутье, потому что 
стилистические оттенки крайне важны для по-
этического содержания уже нового произведе-
ния. Малейшая неточность в мелодике, малей-
ший сдвиг, который не всегда даже заметен, 
может привести к неудаче, т. е. сильно изме-
нить стилистическую систему и, следователь-
но, привести к серьезным изменениям в поэти-
ческом содержании.

После тщательнейшего изучения матери-
ала с учетом всех его стилистических особен-
ностей переводчик приступает непосредствен-
но к переводу: он ищет функциональные соот-
ветствия и создает базу текста перевода. Функ-
циональные соответствия могут быть букваль-
ными или небуквальными, это зависит во мно-
гом от языков-участников перевода, но они 
должны всегда быть одинаковыми по значе-
нию, а это значит, что они должны выполнять 
в тексте одну и ту же функцию. они должны 
быть одинаковыми по смыслу и по стилю, а 
также соответствовать нормам языка перево-
да. более того, следует учитывать еще и раз-
личные экстралингвистические факторы, что 
не всегда возможно, и в этом и заключается 
большая проблема при переводе.

В то же время перевод слово в слово допу-
стим только при полном соответствии фразы 
оригинала и при отсутствии нарушений язы-
ковой нормы, их принципов функционально-
сти. чаще всего переводчики вынуждены от-
клоняться от формы оригинала по различным 
причинам, например из-за грамматических и 
лексических различий, экстралингвистиче-
ских факторов и т. д.

Стремление перевести целый текст слово 
в слово обычно приводит к нарушениям язы-
ковой нормы, сложностям в понимании содер-
жания, отклонениям по стилю и даже смысло-
вым изменениям. эта ошибка называется бук-
вализмом. недопустимо также отклоняться от 
оригинала, когда нет на то объективных при-
чин, это считается чрезмерной вольностью пе-
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глии, именно это животное невозможно пой-
мать, именно это животное становится идеа-
лом стройности женщины и любви уайетта.

Петраркистское клише в проникнутом на-
сквозь духом уходящего в прошлое народно-
го латинского в культурном аспекте вызывает 
чувство пренебрежительного снисхождения. 
Попытки привлечь к нему внимание широкой 
общественности выглядят достаточно симпто-
матическими, это зависит от влияния культу-
ры англии и перерождающейся италии. 

культурная ситуация англии создавала 
не совсем романтические основания для на-
писания стихов о любви. таким образом, если 
в италии Петрарка мог писать спокойно, от-
крыто и с выражением всей полноты чувств 
о любви к замужней женщине, то в англии  
XVI в. томас уайетт совершенно не обладал 
возможностью это делать безнаказанно. Про-
живание жизни в петраркистских сонетах сво-
дится к пониманию жизни и любви к самому 
себе и окружающим.

Проживание жизни в английской литера-
туре связано с пониманием жизни аристокра-
тии и ее влиянием на общественный уклад. 
говорить о простых людях, к тому же на их 
простонародном наречии, было верхом неува-
жения к аристократическому слою общества. 
именно поэтому использование петраркист-
ского клише в творчестве томаса уайетта ста-
ло основой для нового витка в развитии лите-
ратуры англии и всего западного мира. 

Процесс перевода сонетов авторами с ита-
льянского языка на английский весьма пробле-
матичен. это в большой мере было обусловле-
но разницей между восприятием данного тек-
ста переводчиком и автором, жизненным укла-
дом переводчика, живущего в определенной 
эпохе, и традиционными особенностями тек-
стовой передачи информации с одного языка 
на другой.

т. уайетт, г. говард, граф Сарри, т. уот-
сон, Ф. Сидни, э. Спенсер и другие англий-
ские поэты обращались к итальянской лири-
ке при написании сонетов, но взаимодействие 
английской литературы с французскими шко-
лами существенно повлияло на использование 
английскими поэтами петраркистских кли-
ше в своем творчестве. английские поэты по-
прежнему оставались верны традиционной 
форме петраркистского сонета. однако клише 
были адаптированы к английской культуре, их 
первоначальный смысл часто был искажен.
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какое имя чуждо перемены, 
Хоть наизнанку выверни его? 
Все буквы в нем мучительно блаженны, 
В нем – средоточье горя моего, 
Страдание мое и торжество. 
Пускай меня погубит это имя, 
но нету в мире имени любимей [9].

В сонетах уайетта есть и искажение смыс-
ла сонета Петрарки. Различия в основном на-
блюдаются между системами стихосложе-
ния и акцептацией уайеттом заключительной 
пары стихов посредством смежной рифмы, на-
подобие завершающих строк чосеровой стро-
фы. Другими словами, уайетт заимствует но-
вые формы своих сонетов у Петрарки. Стиль 
же и суть сонетов он частично заимствует у 
других французских куртуазных поэтов. В их 
числе Дж. чосер.

уайет, переводя Петрарку и вписывая его 
клише в свои стихи, переводит любовь к Лау-
ре не как к женщине, а как к лани – быстроно-
гой и стройной красавице лесов: 

ктo хочeт, пусть oхотится за ней, 
за этoй легконoгой ланью белoй;
я устyпaю вам – рискуйтe смeло,
кoму нe жaль трудoв свoих и днeй.

(Noil Me Tangere) [9]

Хотя Петрарка вовсе не имел в виду жи-
вотное (он писал о человеке, о его красоте и 
привязанности к нему), т. уайетт трансфор-
мирует основной мотив Петрарки. В сонетах 
Петрарки белоснежная лань символизирова-
ла связь земного с небесным и совершенным: 

Лaнь белaя на зелeни лугoв,
В час утрeнний, пoрою года нoвой, 
Прoмеж двух рeк, пoд сeнью лаврoвой.
несла, гoрдясь, убoр злaтых рoгов.

(Canzoniere) [2]

уайетт же представляет лань метафори-
чески, говоря о королевской охоте. здесь так-
же виден куртуазный поклон в сторону генри- 
ха VIII – земного владыки.

Сонет Noil Me Tangere в авторстве уайет-
та искажает смысл сонета Петрарки. Получа-
ется, что сонет противоречит сути самого пе-
траркизма. Cам же Петрарка не посмел бы ска-
зать o преследовании своей возлюбленной как 
о «пустом деле»: Я уступaю вaм – рискуйтe 
смелo, / Кoму не жaль трудoв свoих и днeй…

о другой женщине английскому чинов-
нику говорить не пристало, поэтому, види-
мо, томас уайетт, говоря о своей возлюблен-
ной анне болейн, сравнивает ее с ланью – 
ведь именно это животное водится в лесах ан-
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Features of translation  
of the Petrarchistic cliché  
from Italian into English
The article deals with the description of the basic 
features of the translation of the Petrarchistic 
cliché from Italian into English. There are analyzed 
the works of the English poets who impersonified 
Petrarch and translated his works into English. 
There are considered the requirements to translation 
without distortion and the changes of the original 
text following the principles of the high Renaissance 
and the norms of the culture of the time in the 
combination of the conservation of the individual 
style and the author’s writing style, literary sending 
and sense.
Key words: cliché, Petrarchistic cliche, sonnet, 
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СПОСОбы ПЕрЕДаЧИ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИнИц  
С СЕмантИКОй бытИйнОСтИ 
ПрИ ПЕрЕвОДЕ ПрОИзвЕДЕнИя 
ПОЛа КаЛанИтИ WhEn BrEath 
BEcomEs air С анГЛИйСКОГО 
языКа на руССКИй

Бытийность рассматривается как логико-
синтаксический тип семантики простого 
предложения, дополняющий и уточняющий 
значения предикативности и предикативных 
отношений. В семантико-синтаксическом по- 
ле выделены модели ядра и центра. Наиболее 
часто при переводе лексических единиц с се-
мантикой бытийности используются грам-
матические замены, вариантные соответ-
ствия, опущение, лексико-семантические за-
мены и эквиваленты. 

Ключевые слова: бытийность, семантико-син-
таксическое поле, мемуары, способы перево-
да, переводческие трансформации, инвариант 
перевода.

Проблема бытия всегда останется насущ-
ной. Люди пытались, пытаются и будут пы-
таться найти смысл своего существования во 
все времена. относясь к категориям, состав-
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сическим моделям. Для каждой модели нуж-
но было подобрать примеры из произведения. 
Подсчет моделей и их способов перевода про-
изводился в процентном соотношении. 

Рассмотрим, как понятие «бытийность» 
определяется в гуманитарных науках и в линг-
вистике. Понятие бытия вошло в язык благо-
даря философии и восходит к рассуждениям 
таких древнегреческих философов досократи-
ческой школы, как Парменид и гераклит. Со-
гласно философско-энциклопедическому сло- 
варю, бытие – это «философская категория, обо-
значающая реальность, существующую объ- 
ективно, вне и независимо от сознания чело-
века» [4, с. 69]. оно является предметом из- 
учения онтологии и центральным поняти-
ем философии, определяя решение основно-
го вопроса философии в своем соотношении 
с сознанием. Философская категория бытия в 
лингвистике трансформируется в категорию 
бытийности, которая интерпретирует различ-
ные аспекты бытия посредством лексических 
и синтаксических единиц языка.

В лингвистической науке термин бытий-
ность является предметом рассмотрения лек-
сикологии и грамматики (синтаксиса), также 
с точки зрения лингвистики бытийность тес-
но связана с семантикой. Семантика изучает 
смысловое значение единиц языка и опреде-
ленный круг значений и смыслов некоторого 
класса языковых единиц [11], например семан-
тику глаголов бытия, что является частью ис-
следования данной работы.

Согласно словарю лингвистических тер-
минов, понятие «бытийность» определяется 
как «логико-синтаксический тип семантики 
простого предложения, дополняющий и уточ-
няющий значения предикативности и предика-
тивных отношений утверждением / отрицани-
ем бытия предметов, явлений и т. п.» [1]. на-
пример: Была зима. / Зима. / Не было времени.

таким образом, мы приходим к необходи-
мости изучения семантико-синтаксического 
поля бытийности, чтобы рассмотреть это по-
нятие с позиции языкознания. Понятие семан-
тического поля в языке впервые было рассмо-
трено в работах й. трира, г. ипсена. Согласно 
лингвистическому энциклопедическому сло-
варю, семантическое поле определяется как 
«совокупность явлений или область действи-
тельности, имеющие в языке соответствие в 
виде тематически объединенной совокупности 
лексических единиц» [8]. Семантико-синтак- 
сическое поле бытийности определяется «как 
система семантических моделей предложения, 

ляющим основу любого языкового сознания, 
категория бытийности является универсаль-
ной лингвокогнитивной категорией. ее уни-
версальность обусловливается внеязыковой 
действительностью, а также общими законо-
мерностями ее отражения в языковом созна-
нии людей. и все же, несмотря на универсаль-
ность категории бытийности и на неугасаю-
щий к ней интерес со стороны ученых и писа-
телей, в лингвистике до сих пор отсутствует ее 
универсальное определение и системное, ком-
плексное описание.

одним из произведений на английском 
языке, в котором рассматриваются вопросы 
смысла бытия, является книга мемуарного 
жанра When Breath Becomes Air («когда ды-
хание растворяется в воздухе») талантливо-
го нейрохирурга и писателя Пола калани-
ти (1 апреля 1977 г. – 9 марта 2015 г.). книга 
была опубликована после смерти автора в ян-
варе 2016 г. и вмиг стала мировым бестселле-
ром. она была переведена на несколько язы-
ков, включая русский. В нашем исследовании 
мы рассматриваем перевод к. банникова [5]. 

какие лексические единицы используют-
ся в английском и русском языках для обозна-
чения семантики бытийности? каким образом 
можно передать лексические единицы с се-
мантикой бытийности при переводе с англий-
ского языка на русский? Поиску данного пе-
реводческого решения посвящено данное ис-
следование. 

объектом исследования являются лекси-
ческие единицы с семантикой бытийности в 
современной лингвистике. Предмет исследо-
вания – особенности передачи лексических 
единиц с семантикой бытийности с английско-
го языка на русский в мемуарной литературе.

Целью исследования является выявле-
ние зависимости способа перевода лексиче-
ских единиц (Ле) с семантикой бытийности 
с английского языка на русский при переводе 
произведения Пола каланити When Breath Be-
comes Air от их отнесенности к определенной 
модели ядра или центра семантического поля. 
Для достижения данной цели нами были ис-
пользованы следующие методы: метод семан-
тических полей, метод выборки, компонент-
ный анализ, контекстуальный анализ, метод 
сопоставления текста оригинала и текста пе-
ревода, статистический анализ Ле (n = 130) 
с семантикой бытийности в тексте оригинала 
и их перевод. отбор Ле производился мето-
дом выборки, критерием для которой была от-
несенность к выявленным семантико-синтак- 
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находиться, располагаться, стоять, лежать, 
жить и др. (to live, to lay, структура there is / 
are) (n = 14):

 • I once spent an hour convincing a group 
of exchange students from Berlin that, yes, there 
was a particular species of coyote that lived 
inside cacti and could leap ten yards to attack 
its prey (like, well, unsuspecting Germans) [12, 
p. 25] («однажды я целый час убеждал груп-
пу студентов по обмену из берлина, что в как-
тусах действительно живет особый вид койо-
та, который способен выпрыгивать на девять 
метров вперед, охотясь на добычу (такую, 
как ни о чем не подозревающие немцы)» [5, 
с. 36]);

 • We sat together in a long wooden pew… 
[12, p. 160] («Мы сели на длинную деревянную 
скамью…» [5, с. 158]).

Модель «нахождения» выполняет в тексте 
структурную, композиционную и характеро-
логическую функции.

3. Модель с экзистенциальным предика-
том «событийности», глаголы типа происхо-
дить, случаться (to happen, to occur, to take 
place, to go on) (n = 10):

 • “All you have to do,” I said, “is look me 
in the eye and say, ‘I’m sorry. What happened 
was my fault, and I won’t let it happen again’ [12, 
p. 75] («Все, что тебе нужно сделать, – ответил 
я, – просто посмотреть мне в глаза и сказать: 
“извини. Все, что произошло, – моя вина. та-
кого больше не повторится”» [5, с. 83]).

4. Модель с экзистенциальным предика-
том «визитности» (конкретизаторы типа бы-
вать, посещать) (to visit, to attend, call in, go 
to) (n = 10):

 • Senior year, in one of my last neuroscience 
classes, on neuroscience and ethics, we visited a 
home for people who had suffered severe brain 
injuries [12, p. 30] («на последнем курсе, во 
время одного из заключительных занятий по 
неврологии и этике, мы посетили интернат для 
детей с тяжелыми мозговыми повреждения-
ми» [5, с. 47]);

 • The next day, I attended her autopsy, watch-
ed the pathologists open her up and remove her 
organs [12, p. 72] («на следующий день я по-
шел на вскрытие» [5, с. 81]). 

Предложения, иллюстрирующие эту и пре- 
дыдущую модели, передают динамику дейст- 
вия, таким образом, выполняют сюжетообра-
зующую функцию. 

5. Модели с экзистенциально-посессив- 
ным предикатом – глаголы типа иметь, вла-
деть (to have, to own, to possess) (n = 11):

объединенных грамматическим значением бы- 
тийности – «выраженным средствами языка 
значением существования в действительности 
предметов, процессов, признаков, явлений» [3, 
с. 194].

Для определения структуры семантико-
синтаксического поля бытийности нам необ-
ходимо выявить основные компоненты, кото-
рые его составляют. каждый из компонентов 
семантико-синтаксического поля формирует 
определенная модель (набор моделей). Семан- 
тическое поле состоит из ядра, центральной 
части и периферии, которая, в свою очередь, 
подразделяется на ближнюю и дальнюю. 

Мы в данном исследовании сосредоточи-
лись на рассмотрении моделей ядра и центра, 
поскольку в исследуемом произведении они 
превалируют. ядро поля бытийности форми-
руют модели, «содержащие в своем составе 
непосредственный конкретизатор экзистенци-
альной семантики» [там же]. наиболее часто 
в роли такой единицы выступают глагол быть 
и слова, близкие ему по значению. основное 
значение моделей ядра ‒ «субъект и его экзи-
стенциальный предикативный признак». Дан-
ное значение передается рядом «одно-, двух- и 
многокомпонентных моделей с предикатива-
ми, семантика которых опирается на семанти-
ку глагола быть». 

В ядре семантико-синтаксического поля 
бытийности, центром которого является гла-
гол быть, выделяется шесть основных моде-
лей (n = 81): 

1. Модель с чисто-экзистенциальным пре-
дикатным признаком, который конкретизиру-
ется глаголами есть, быть, существовать (to 
be, to exist, to breath, to live) (n = 22):

 • The other thing I want you to know is this: 
I am your doctor now [12, p. 123] («еще я хочу, 
чтобы вы поняли следующее: теперь я ваш ле-
чащий врач, и, если у вас возникнут какие-
либо вопросы, сразу же обращайтесь ко мне» 
[5, с. 127]);

 • Had I been more religious in my youth, I 
might have become a pastor, for it was the pastoral 
role I’d sought [12, p. 84] («Будь я в молодости 
более религиозен, я, возможно, стал бы пасто-
ром, так как именно в этом, как мне казалось, 
заключалась его роль» [5, с. 90]).

Предложения, которые иллюстрируют дан- 
ную модель, как правило, выполняют в тексте 
характерологическую и сюжетообразующую 
функции. 

2. Модель с экзистенциальным предика-
том «нахождения», выраженным глаголами 
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2. экзистенциально-статуальная модель 
«имеет значение наличие бессубъектного или 
отнесенного к субъекту состояния» (n = 21):

 • I sat, staring at a photo of Lucy and me 
from medical school, dancing and laughing; it 
was so sad, those two, planning a life together, 
unaware, never suspecting their own fragility [12, 
p. 118] («я сел и уставился на фотографию нас 
с Люси, на которой мы, еще студенты, танце-
вали и смеялись. Это было так печально: тог-
да мы планировали совместную жизнь, не по-
дозревая, насколько мы уязвимы» [5, с. 123]); 

 • I was surprised and flattered to be accept-
ed [12, p. 27] («К моей большой радости, меня 
приняли и туда, и туда» [5, с. 44]).

Две названные выше модели входят в 
центр семантического поля, но не ядра, по-
скольку несут значение существования пред-
мета в некотором количестве либо состояния. 
Показателем указанного значения являются 
языковые единицы категории состояния, без-
личные глаголы, количественные существи-
тельные и количественно-именные сочетания, 
а не собственно глагол быть [3].

В основном категория бытия выражает-
ся посредством глаголов, однако немаловаж-
ную роль играют и существительные со значе-
нием бытийности. Мы проанализировали раз-
личные словарные статьи и выявили основ-
ные существительные, обладающие наиболь-
шим количеством сем с семантикой бытий-
ности: existence, being, breath, heartbeat, life. 
эти существительные составляют отдельную 
группу лексем, обладающих семантикой бы-
тия (n = 18):

 • Few books I had read so directly and wholly 
addressed that fundamental fact of existence: all 
organisms, whether goldfish or grandchild, die 
[12, p. 47] («Лишь немногие книги из всех, что 
я читал, так прямо и полно говорили о фунда-
ментальном факте существования: все живые 
организмы, будь то золотые рыбки или внуки, 
умирают» [5, с. 60]);

 • I had thought that a life spent in the space 
between the two would grant me not merely a 
stage for compassionate action but an elevation 
of my own being: getting as far away from petty 
materialism, from self-important trivia, getting 
right there, to the heart of the matter, to truly life-
and-death decisions and struggles… surely a kind 
of transcendence would be found there [12, p. 76] 
(«я полагал, что нахождение между жизнью и 
смертью не только сделает меня более состра-
дательным, но и поможет возвыситься духов-
но: отдалиться от мелочного материализма и 
всяческих пустяков, узнать то, что действи-

 • But brain diseases have the additional 
strangeness of the esoteric [12, p. 86] («забо-
левания мозга особенно полны эзотерических 
тайн» [5, с. 93]);

 • When she asked us to specify what would 
happen to the sperm if one of us “were to die” – 
who would legally own them in the event of 
death – tears began rolling down Lucy’s face [12, 
p. 125] («когда женщина попросила уточнить, 
что случится со сперматозоидами “в случае 
смерти” одного из нас и кому перейдет пра-
во собственности на них, Люси расплакалась» 
[5, с. 129]). 

6. Модели с абсентивными экзистенциаль-
ными предикатами – слова нет, отсутство-
вать, не иметься (no,not, have not) (n = 14):

 • My carefully planned and hard-won future 
no longer existed [12, p. 113] («В тот момент бу-
дущее, к которому я так долго стремился, ко-
торое я рисовал в своем воображении и кото-
рое вот-вот должно было стать настоящим, ис-
парилось» [5, с. 118]);

 • It’s not just impossible, it’s insane [12, 
p. 164] («это не просто невозможно, это аб-
сурдно» [5, с. 161]).

основная функция данной модели – харак-
терологическая, изображает героев с позиции 
их качеств и свойств, а также характеризует по 
предмету обладания.

Центр семантико-синтаксического поля 
составляют еще два типа семантических моде-
лей предложения (n = 31).

1. экзистенциально-квантитативная, в ней 
«субъект получает экзистенциально-количе- 
ственную характеристику. типовое значение 
моделей – отношение между субъектом и его 
предикативным признаком – существованием 
в некоем количестве» (n = 9):

 • Endless books and authors followed, as 
we worked our way methodically down the list: 
The Count of Monte Cristo, Edgar Allan Poe, 
Robinson Crusoe, Ivanhoe, Gogol, The Last of 
the Mohicans, Dickens, Twain, Austen, Billy 
Budd [12, p. 21] («за ней последовало еще 
бесчисленное множество других: “граф Мон- 
те-кристо”, эдгар аллан По, “Робинзон кру-
зо”, “айвенго”, гоголь, “Последний из моги-
кан”, Диккенс, твен, остин, “билли бадд”» 
[5, с. 39]); 

 • Few students went on to college, and 
certainly none to Harvard, my father’s standard 
of excellence [12, p. 20] («В университеты мало 
кто поступал, и уж точно в гарвард (стандарт 
образования, по мнению моего отца) этим де-
тям дорога была закрыта» [5, с. 38]).



183

языКОзнанИЕ

стов. несмотря на важность когнитивной ин-
формации, эмоциональная зачастую превали-
рует: в текст вводится большое количество 
эпитетов и метафор, чтобы вызвать у читателя 
определенные эмоции, установить с ним связь, 
заставить сопереживать автору. 

таким образом, мы подходим к тому, что 
при переводе мемуарной литературы необхо-
димо сохранять как когнитивную информа-
цию, так и эмоциональную. В тексте мему-
арного жанра преобладает коллективный ре-
ципиент, из этого следует, что информация 
должна быть максимально доступной и понят- 
ной на языке перевода. Поскольку ключевая 
информация в произведении When Breath Be-
comes Air передана лексикой с семантикой бы-
тийности, к ее переводу необходимо подхо-
дить с особой осторожностью, т. к. автор вкла-
дывает в нее особый для себя смысл.

В результате проведенного анализа, а так-
же произведенного метода статистического 
подсчета мы пришли к следующим выводам. 

1. При переводе ядерных моделей прева-
лируют вариантные соответствия, граммати-
ческие замены, опущения и лексико-семан- 
тические замены. Проиллюстрируем данный 
вывод примерами.

Модель с чисто-экзистенциальным преди-
катным признаком является одной из самых 
широко используемых (n = 22), поскольку вы-
ражается такими глаголами, как to be, to exist, 
to breath, to live. В большинстве случаев глаго-
лы данной модели либо переводятся при по-
мощи вариантного соответствия (n = 10, т. е. 
45%), либо опускаются (n = 8, т. е. 36%), также 
используются лексико-семантические и грам-
матические замены. например: 

 • The other thing I want you to know is this: 
I am your doctor now [12, p. 123] («еще я хочу, 
чтобы вы поняли следующее: теперь я ваш ле-
чащий врач, и, если у вас возникнут какие-ли- 
бо вопросы, сразу же обращайтесь ко мне» [5, 
с. 127] – опущение, используется модель с им-
плицируемым глаголом-связкой;

 • Yet somehow, this process existed in brains 
and bodies, subject to their own physiologic 
imperatives, prone to breaking and failing [12, 
p. 34] («однако отношения формируются в 
наших мозгах и телах, работа которых часто 
нарушается» [5, с. 49]) – замена грамматиче- 
ской категории (время) и лексико-семантиче- 
ская замена.

Модель с экзистенциальным предикатом 
«нахождения» (to live to lie, there is / are) (n = 14)
в основном переводится подбором эквивален-

тельно важно, научиться принимать правиль-
ные решения» [5, с. 85]);

 • Words began to feel as weightless as the 
breath that carried them [12, p. 38] («Слова на-
чинали казаться мне такими же невесомыми, 
как и дыхание, на котором я произносил их» 
[5, с. 53]);

 • There must be a way, I thought, that the 
language of life as experienced – of passion, of 
hunger, of love – bore some relationship, however 
convoluted, to the language of neurons, digestive 
tracts, and heartbeats [12, p. 34] («Мне каза-
лось, что язык жизни как таковой: страсти, го-
лода, любви – связан, хоть и косвенно, с язы-
ком нейронов, пищеварительного тракта и 
сердцебиения» [5, с. 49–50]). 

какова же роль Ле с семантикой бытий-
ности для выражения авторского замысла в 
произведении Пола каланити When Breath Be-
comes Air? автор задается вопросом о смыс-
ле существования еще в юности. изначально 
он думал, что литература поможет ему найти 
ответ, поэтому он начинает изучать ее в уни-
верситете. однако позднее он пришел к выво-
ду, что жизнь зарождается в мозгу человека, 
поэтому обратился к медицине и стал нейро-
хирургом. Понимание смысла человеческого 
бытия эволюционирует в сознании П. калани-
ти от чисто филологического до медицинско-
го и в конце концов, когда он заболевает ра-
ком, субъективного. Поскольку поиск смысла 
существования является центральной пробле-
мой исследуемого произведения, он обуслав-
ливает важность перевода лексики с семанти-
кой бытийности. 

Проанализировав данное произведение, 
мы пришли к выводу, что для выражения сво-
их мыслей, чувств и эмоций автор использует 
различную лексику с семантикой бытийности, 
однако преобладают глаголы, относящиеся к 
ядерным моделям семантико-синтаксического 
поля бытийности, и существительные, облада-
ющие семантикой бытийности. Для выявле-
ния особенностей передачи лексики семанти-
ки бытийности при переводе произведения ме-
муарного жанра рассмотрим, какие жанрово-
стилистические особенности нужно учесть. 
Словарь литературоведческих терминов опре-
деляет мемуары как «воспоминания автора о 
реальных событиях, в которых он принимал 
участие или был свидетелем» [10]. 

и.С. алексеева, автор транслатологиче-
ской классификации текстов [2, с. 264], пола-
гает, что по составу информации текст мему-
арного жанра находится на стыке примарно-
когнитивных и примарно-эмоциональных тек-
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Модели с экзистенциально-посессивным 
предикатом (глаголы типа иметь, владеть (to 
have, to own, to possess) (n = 11) переводятся с 
помощью грамматической замены (n = 5, т. е. 
45%) или опущения (n = 3, т. е. 33%):

 • In terms of operative risk, it was the best 
kind of tumor to have, and the best place to have 
it; surgery would almost certainly eliminate her 
seizures [12, p. 86] («это была идеальная со всех
точек зрения опухоль для удаления: операция 
на сто процентов устранила бы обмороки» [5, 
с. 93]) – грамматическая замена, инфинитив 
заменен на глагол в прошедшем времени.

 • We have a lot to talk about [12, p. 88] («нам
предстоит многое обсудить» [5, с. 94]) – заме-
на грамматической категории (время), лекси- 
ко-семантическая замена.

Модель с абсентивными экзистенциаль-
ными предикатами (no, not, have not) (n = 14) в 
большинстве случаев переведена с использова-
нием грамматической замены (n = 7, т. е. 50%), 
также применяются лексико-семантические 
замены и опущения. иными словами, в боль-
шинстве случаев семантика Ле не меняется.

 • If the unexamined life was not worth living, 
was the unlived life worth examining? [12, p. 26]) 
«если неизученная жизнь не стоит того, что-
бы ее проживать, стоит ли непрожитая жизнь 
ее изучения?» [5, с. 43–44]) – замена граммати-
ческой категории (время).

3. При переводе моделей центра (n = 31) 
преобладают грамматические замены, подбор 
постоянного (эквивалент) либо контекстуаль-
но обусловленного (вариантное соответствие) 
соответствия. Рассмотрим примеры из ориги-
нала и перевода.

экзистенциально-статуальная модель (на-
личие бессубъектного или отнесенного к субъ-
екту состояния) (n = 22) является одной из са-
мых используемых моделей, наравне с моде-
лью с чисто-экзистенциальным предикатным 
признаком. она чаще всего переводится с ис-
пользованием грамматической замены (n = 14, 
т. е. 64%):

 • Yet I had just learned that macaques had a 
rudimentary form of culture, and I was eager to go 
to Yerkes and see what could be the natural origin 
of meaning itself [12, p. 27] («тогда я только 
узнал, что у макак есть рудиментарная форма 
культуры, и мне было любопытно отправить-
ся в йеркс и узнать, как могла зародиться сама 
значимость» [5, с. 44]) – замена определенно-
личного предложения на безличное;

 • My doubt, however, was short-lived [12, 
p. 27] «конечно, я немного переживал, что 

та (n = 4, т. е. 29%), или же с лексико-семанти-
ческой заменой (n = 4, т. е. 29%). например: 

 • I stepped closer to peer over the counter, 
and there, on a blue mat in front of the television, 
in a plain flower-print dress, was a young woman, 
maybe twenty, her hands balled into fists pressed 
into her eyes, violently rocking back and forth, 
wailing and wailing [12, p. 31] («я незаметно 
заглянул за стойку администратора: перед те-
левизором на голубом коврике сидела девуш-
ка лет двадцати. Сжатые в кулаки руки она 
плотно прижимала к глазам, качалась вперед-
назад, плакала и плакала» [5, с. 47]) – лексико-
семантическая замена.

2. При переводе модели с экзистенциаль-
ным предикатом «событийности» (to happen, 
to occur, to take place, to go on) (n = 10) исполь-
зуются грамматические замены, опущение, ва-
риантные соответствия, однако превалирует 
подбор эквивалента (n = 6, т. е. 60%): 

 • I was discovered by the caretaker – who 
happened to be a friend [12, p. 37] «через не-
сколько недель меня обнаружила комендант, 
но, к счастью, она оказалась моей знакомой» 
[5, с. 52]) – вариантное соответствие;

 • “All you have to do,” I said, “is look me in 
the eye and say, ‘I’m sorry. What happened was 
my fault, and I won’t let it happen again» [12, 
p. 72] («Все, что тебе нужно сделать, – ответил 
я, – просто посмотреть мне в глаза и сказать: 
“извини. Все, что произошло, – моя вина. та-
кого больше не повторится”» [5, с. 83]) – вари-
антное соответствие.

Модель с экзистенциальным предикатом 
«визитности» (to visit, to attend, call in, go to) 
(n = 10) переведена или подбором эквивалента 
(n = 3, т. е. 30%), или с использованием грам-
матической замены (n = 3, т. е. 30%), другими 
словами, с сохранением семантики слова:

 • Senior year, in one of my last neuroscience 
classes, on neuroscience and ethics, we visited a 
home for people who had suffered severe brain 
injuries [12, p. 30] («на последнем курсе мы во 
время одного из заключительных занятий по 
неврологии и этике посетили интернат для де-
тей с тяжелыми мозговыми повреждениями» 
[5, с. 47]) – вариантное соответствие.

 • No longer was getting in and out of bed 
to go to the bathroom an automated subcortical 
motor program; it took effort and planning [12, 
p. 117] («теперь поход от постели в ванную и 
обратно воспринимался не как автоматическое 
действие, а как поступок, требующий боль-
ших усилий и тщательного планирования» [5, 
с. 121]) – грамматическая замена части речи, 
глагол заменен на существительное (n = 22).
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стенциальным предикатом «нахождения», по-
скольку она служит не только для определе-
ния местонахождения, но и для описания спо-
соба осуществления действия (лежит, сидит, 
висит и т. д.).
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свернул с жизненного пути, однако все мои со-
мнения вскоре рассеялись» [5, с. 44]) – объеди-
нение предложений, замена части речи, прила-
гательное заменено на глагол. 

группа существительных, обладающих се- 
мантикой бытия (existence, being, breath, heart-
beat, life) (n = 18), также широко представлена 
в данном произведении. она передается при 
помощи вариантного соответствия (n = 9, т. е. 
50%), опущения (n = 6, т. е. 33%) и граммати-
ческих замен:

 • Few books I had read so directly and whol- 
ly addressed that fundamental fact of existence: 
all organisms, whether goldfish or grandchild,  
die [12, p. 47] («Лишь немногие книги из всех, 
что я читал, так прямо и полно говорили о фун-
даментальном факте существования: все жи-
вые организмы, будь то злотые рыбки или 
внуки, умирают» [5, с. 60]) – вариантное соот-
ветствие;

 • The twilight existence of unconscious me-
tabolism becomes an unbearable burden, usual- 
ly left to an institution, where the family, unable  
to attain closure, visits with increasing rarity, 
until the inevitable fatal bedsore or pneumonia 
sets in [12, p. 76] («такой человек становится 
тяжкой ношей, оставленной, как правило, на 
попечение больничного персонала. Родствен-
ники, потерявшие надежду на выздоровление, 
посещают его все реже и реже, пока он в конце 
концов не умирает от смертельного пролежня 
или пневмонии» [5, с. 84]) – опущение;

 • These days, time feels less like the ticking 
clock and more like a state of being [12, p. 190] 
(«теперь время воспринимается мной не как 
тиканье часов, а скорее как состояние» [5,  
с. 183]) – опущение.

из приведенного анализа можно сделать 
вывод, что наиболее частыми способами пе-
ревода моделей ядра и центра семантическо-
го поля бытийности являются грамматические 
замены (30%), вариантное соответствие (26%), 
опущение (18%), лексико-семантические за-
мены (9%) и подбор эквивалента (7%). это 
означает, что семантика рассматриваемых Ле 
чаще всего совпадает в русском и английском 
языках. наибольшие расхождения наблюда-
ются в грамматических значениях. Выбор пе-
реводчиками трансформации опущение об- 
условлен особенностями употребления глаго-
ла быть в русском языке – в настоящем време-
ни он, как правило, имплицируется. наиболь-
шее количество применяемых в переводе лек- 
сико-семантических замен (конкретизация, ге-
нерализация) наблюдалось в модели с экзи-
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Рассматриваются социолект Jugendsprache, 
фонологические, морфосинтаксические и лек-
сические особенности мультиэтнолекта Bal- 
kanslang в современной немецкоязычной Швей-
царии. Определяется термин Balkanslang, 
указываются предпосылки к возникновению и 
распространению этого явления. Balkanslang 
объединяет в себе признаки этнолектов язы-
ков мигрантов и молодежного жаргона, ил-
люстрирует пример успешной языковой инте-
грации молодых людей в поликультурное про-
странство Швейцарии независимо от их про-
исхождения.

Ключевые слова: вариативность языка, этно-
лект, мультиэтнолект, языковой контакт, 
Jugendsprache, Kanak Sprak, Kiezdeutsch, Bal-
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В лингвистической науке изучение рече-
вого поведения молодых людей по-прежнему 
остается популярным и актуальным. Прежде 
чем приступить к рассмотрению такого язы-
кового явления в немецком языке, как Balkan- 
slang, целесообразно остановиться на некото-
рых аспектах возникновения и функциониро-
вания молодежного социолекта Jugendsprache.

тот факт, что молодые люди в силу по-
требности в самовыражении сложили свою 
специфическую систему правил речевого по-
ведения, отличающуюся от речевого реперту-
ара взрослых, всегда интересовал и интересу-
ет сейчас не только лингвистов, но и психоло-
гов, социологов, социолингвистов, писателей, 
журналистов. Соответствующие утверждения 
встречаются еще в трудах ученых XVIII в. об 
этом свидетельствует словарь так называе-
мого Burschensprache (язык студентов герма-
нии XVIII в.), составленный Робертом Сол-
масиусом. он вышел в свет в 1749 г. под на-
званием Kompendiöses Handlexicon der unter 
den Herren Purschen auf Universitäten gebräuch-
lichsten Kunstwörter, Zum Nuzzen der angehen-
den Herren Studenten, und aller kuriösen Liebha-
ber nach alphabetischer Ordnung verfertiget. В 
том же XVIII в. выходят последующие четы-
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“When Breath Becomes Air”  
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Existentialism is considered as a logical and syn- 
tactical type of the semantics of the simple sentence 
that completes and specifies the meaning of 
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рии пространств молодежной субкультуры в 
немецкоязычной швейцарии [12].

Прежде чем перейти непосредственно к 
описанию мультиэтнолекта Balkanslang, рас-
смотрим характерные особенности Jugend-
sprache в немецкоязычной швейцарии на кон-
кретных примерах. Для молодых людей в не-
мецкоязычной швейцарии для вхождения в 
речевой контакт формулой приветствия яв-
ляется вопрос «Bisch fit?». ответной репли-
кой служит синонимический ряд таких лек-
сических единиц, как Klar, Easy или Immer. 
Вопрос «Bisch fit?» возник на основе вопро-
са «Bisch zwäg?», который, как правило, зада-
ют швейцарцы старше тридцати лет, справля-
ясь о здоровье собеседника. общее у этих во-
просов то, что они не являются открытыми во-
просами (здесь полет фантазии неограничен) 
в отличие от стандартного вопроса «Wie geht 
es dir?». заметим, что молодые люди в герма-
нии чаще используют формулы «Alles klar?» 
или «Alles paletti?». и хотя формулы привет-
ствия в швейцарии и германии несколько от-
личаются друг от друга на лексическом уров-
не, способ и форма приветствия остается оди-
наковой (пожатие руки, удар кулаком о кулак, 
объятие, поцелуй).

Следующей особенностью, характерной 
для речевого поведения молодых людей в не-
мецкоязычной швейцарии, является прием 
манипулирования языковым материалом. Мо-
лодые люди используют уже имеющиеся сред-
ства в системе языка, а именно: фонемы, морфе-
мы, лексемы, фразеологические обороты. При 
этом немаловажную роль играет креативное 
словотворчество, в результате которого акту- 
ализируются новообразования в молодежном 
языке. В данном случае мы имеем дело с таким 
явлением, как Bricolage (ср. в русском «бри-
колаж» (от фр. bricolage – «создание объекта 
или предмета из подручных материалов, а так-
же сам этот объект или предмет»). В герма-
нии это явление иллюстрирует формула при-
ветствия: «Hi!» – «Wo?».

нередко в речи молодых людей из немец-
коязычной швейцарии можно услышать вы-
ражения «Tue mi nöd produziere!» или «Du 
chasch mi nöd schamponiere!», в которых мож-
но наблюдать намеренную замену одной лек-
сической единицы другой. Можно предполо-
жить, что вместо единицы produzieren упо-
требляется глагол provozieren. В втором слу-
чае вместо imponieren молодые люди исполь-
зуют глагол schamponieren (производная от mit 
Shampoo einschmieren).

ре словаря. они ориентировались, как и сло-
варь Р. Салмасиуса, прежде всего, на студен-
тов, а также на заинтересованный круг чита-
телей. об этом сказано в известном труде из-
вестных немецких исследователей г. генне и 
г. объяртеля, которые первыми начали опи-
сывать с научной точки зрения лексикографи-
ческие издания XVIII в. Словарь изначально 
приобрел большую популярность в германии, 
что свидетельствует о пристальном внимании 
окружающих к языку молодого поколения. 

Вторая половина XX в. знаменует новую 
волну, которая характеризуется интенсивным 
изучением Jugendsprache в германии. имен-
но в этот период формируется понятие Jugend, 
которое рассматривается как особая социаль- 
но-возрастная группа, отличающаяся как воз-
растными рамками, так и своим статусом в 
обществе. Феномены Jugend, Jugendlichkeit и 
особенно Jugendsprache стали привлекать все 
большее внимание общества. 

язык молодых людей начал повергаться 
острой критике, хотя одновременно для его 
популяризации начинается массовое издание 
специальных лексикографических справоч-
ников молодежного языка с целью ознаком-
ления взрослой части населения с лексиконом 
молодых людей. В швейцарии первый сло-
варь подобного типа (Hesch a Kiosk a der Ei-
gernordwand? Schülersprache dargestellt am Bei-
spiel Berns) появился в 1977 г. автор издания – 
Доротея грюнер [7]. Примечательно, что, не-
смотря на то, что словарь вышел более 40 лет 
назад, в речи молодых швейцарцев и сегод-
ня можно услышать такие лексические еди-
ницы, как Wadechrampfgabriolet (Velo) или 
Arschbackevibrator (Töff).

Лингвистические исследования феномена 
Jugendsprache стали проводиться лишь в нача-
ле 1980-х гг. не последнюю роль в этом сы-
грала разгоревшаяся в обществе дискуссия во-
круг этой темы. заметим, однако, что до это-
го периода появлялись отдельные работы та-
ких швейцарских лингвистов, как к. Дюр-
шайд и Ю. шпитцмюллер, посвященные опи-
санию особенностей функционирования язы-
ка школьников и молодых людей в швейца-
рии, но основополагающие труды с фактами, 
теориями, выводами все еще отсутствовали. 
швейцарский лингвист э. Верлен, посвятив-
шая целый ряд работ описанию речевого по-
ведения молодых швейцарцев, отметила еще в 
2002 г., что, будучи уже широко распростра-
ненной лингвистической темой, Jugendsprache 
в германии рассматривалась лишь на перифе-
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грантов, так и коренных немцев, швейцарцев, 
австрийцев – на каждом новом этапе остает-
ся малоизученной вследствие своего буйного 
развития и постоянного обогащения, проис-
ходящего различными способами. особенно 
это представляется актуальным в связи с по-
всеместными процессами миграции, посколь-
ку мигранты оказывают заметное влияние на 
всю систему языка в целом.

Целью данной статьи является рассмотре-
ние морфо-синтаксических, лексических, фо-
нологических и грамматических особенностей 
мультиэтнолекта Balkanslang, на котором го-
ворят как молодые мигранты, так и молодые 
люди, имеющие швейцарские корни.

за последние 30 лет исследователи моло-
дежного жаргона, проанализировав языковую 
ситуацию в ряде западноевропейских стран, 
пришли к выводу, что молодые люди, имею-
щие миграционные корни, формируют свое 
специфическое речевое поведение, которое 
отличается от автохтонных языковых вариа-
тивностей и представляет собой своего рода 
мультиэтнолект, тесно связанный с понятием 
«этнолект» [1–3; 4, с. 85; 13].

если рассматривать языковую ситуацию 
в германии, то необходимо отметить, что эт-
нолектом с конца XX в. лингвисты называют 
такое языковое явление, как Kanak Sprak, или, 
как его еще определяют, Kanakisch.

этот языковой феномен можно рассматри-
вать как неформальную вариативность немец-
кого языка, созданную двуязычным молодым 
поколением турецких мигрантов во второй по-
ловине прошлого века. Сам по себе Kanakisch 
является своего рода промежуточным языком, 
в котором наблюдаются свои ошибки в обла-
сти фонетики, лексики и грамматики. В нем 
также можно обнаружить ошибки, возникаю-
щие в результате немецко-турецкой интерфе-
ренции. В современной лингвистике использу-
ется разнообразная терминология для обозна-
чения данного языкового феномена, а именно: 
Ghettosprache, Ghettodeutsch, Türkenslang или 
Türkendeutsch, Türkenpidgin, Stadtteilsprache 
[5, S. 255; 8, S. 157].

В данной статье Balkanslang мы рассма-
триваем как мультиэтнолект немецкого язы-
ка, который, представляя собой особую язы-
ковую вариативность, возник вследствие вли-
яния представителей разных языков, различ-
ных этносов, проживающих в кварталах круп-
ных швейцарских городов. Balkanslang ис-
пользуется, как правило, молодыми людьми, 
проживающими на территории швейцарии и 

учитывая, что речь молодых людей гер-
мании и швейцарии имеет в основном сход-
ство, необходимо подчеркнуть, что в швей-
царии, по сравнению с германией, в настоя-
щее время все еще преобладают местные ди-
алекты. Примечательно, что молодые люди в 
немецкоязычной швейцарии используют диа-
лектизмы не только в устных, но и в письмен-
ных текстах [7].

если проанализировать лексические еди-
ницы и выражения в серии словарей молодеж-
ного языка Wörterbuch der Jugendsprache из-
дательства PONS (германия, штутгарт), ко-
торые стали выходить в свет с 2001 г. и в ко-
торых фиксируются ежегодно самые популяр- 
ные молодежные жаргонизмы молодых лю-
дей германии, швейцарии и австрии, то мож- 
но прийти к выводу, что молодые швейцарцы 
вторично номинируют нередко слова, функци-
онирующие в диалектах. так, в словаре, опуб- 
ликованном в 2002 г., зафиксирован диалек-
тизм Bleger / Pleger («Aas», «Tierleiche», «Idi-
ot»), а точнее его производная bleger / pleger 
(«sehr», «besonders»). а в словаре Wörterbuch 
der Jugendsprache 2018 уже отмечается новая 
производная Plegerbella («sehr schöne Frau»). 
и этот факт не удивляет. Молодые люди охот-
но берут в качестве исходных элементов для 
пополнения своего речевого репертуара уста-
ревшие диалектизмы и, на наш взгляд, не ста-
вят перед собой цель таким образом противо-
поставить себя нормативному языку взрослых, 
которые также используют местные диалекты. 

Диалектизмы в речи молодых людей сви-
детельствуют, скорее всего, о возможностях 
нарушения нормы языка и употребления 
функционирующих в системе языка лексиче-
ских единиц абсолютно в других значениях. 
таким образом в результате семантического 
переосмысления возникает новый семантиче-
ский компонент [Ibid.]. 

обратимся к непосредственному объек-
ту данной статьи ‒ молодежному мультиэтно- 
лекту Balkanslang, или, как его иногда назы-
вают лингвисты, Jugo-deutsch. несмотря на 
то, что на протяжении уже довольно продол-
жительного периода интерес к данному язы-
ковому явлению, как и к социолекту Jugend-
sprache в целом, со стороны ученых не иссяка-
ет, и в последние несколько десятилетий мно-
гие исследователи начали более детально из-
учать поликультурное языковое пространство 
на обширной европейской территории (я. ан-
дроутсопоулос, Х. кайм, Х. Визе, о. шрайбер, 
Ц. браммерц), речь молодых людей – как ми-
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рушение фонетических правил литературно-
го немецкого языка. здесь можно провести 
аналогию с распространенным на террито-
рии германии мультиэтнолектом Kiezdeutsch, 
для которого характерна особенная артикуля-
ция согласного r по сходству с фонетически-
ми правилами турецкого языка. это значит, 
что в начале слова согласный звук r произно-
сится апикально: кrass [кRas]. а в конечной 
позиции согласный звук r не вокализируется: 
breiter [braiteR].

В мультиэтнолекте Balkanslang довольно 
часто наблюдаются позиционные изменения в 
области гласных звуков: происходит редукция 
гласных звуков e и i: «häsch du s probleem mit 
mir oder nöd oder?». В данном примере вместо 
es произносится s. В предложении «...und wänn 
er säit jaa dänn sch: öppis anderes» вместо isch 
произносится усеченная форма sch [9].

на морфосинтаксическом уровне к харак-
терным особенностям мультиэтнолекта Bal- 
kanslang следует отнести тенденцию к упроще-
нию. относительно синтаксических конструк-
ций можно привести пример опущения опре-
деленного артикля, например: «mit fuuscht» 
или местоимений «ja passiert nüüt dänn säg im 
aaschtändig» [Ibid.].

Для Balkаnslang, как и для Kiezdeutsch, 
характерны такие особенности, как неполно-
структурная оформленность на грамматиче-
ском уровне, прерывистость и непоследова-
тельность синтаксических связей, неоформ-
ленность, разрывы предложения разного рода 
вставками [4]. В рассматриваемом мультиэт-
нолекте также можно наблюдать неправиль-
ное употребление падежей, опущение арти-
клей, изменение порядка следования слов: 
«Unterbrich mir nid...», «wil ich nime Stock und 
schlage dini Frässe» [11].

Среди других особенностей данного муль-
тиэтнолекта необходимо, на наш взгляд, ука-
зать на преобразование одной части речи в 
другую, например переход существительных 
из одной части речи в другую: «Eh Mann, was 
luegsch? Bin isch Kino oder was?». Существи-
тельное Kino в данном предложении молодые 
люди используют в качестве прилагательного. 
оно обозначает лицо, которое привлекает вни-
мание при достаточно недружелюбном отно-
шении к другому человеку.

Весьма примечательно в этой связи, что 
данный вид мультиэтнолекта представляет со-
бой в настоящее время средство общения в 
среде не только представителей молодых ми-
грантов, но и молодежи, имеющей швейцар-

имеющими исторические корни в иных этни-
ческих идентичностях, и выделяется на фоне 
общеупотребительной обиходно-разговорной 
речи, а также при сопоставлении с литератур-
ным немецким языком. особенности, харак-
терные для различных уровней рассматривае-
мого мультиэтнолекта, как и в других мульти-
этнолектах немецкого языка, проявляются, как 
правило, на таких языковых уровнях, как фо-
нетика, грамматика, лексика. особенно четко 
его отличительные языковые признаки пред-
ставлены на уровне лексики.

к его общим основным характеристикам 
можно отнести особый речевой ритм, изме-
нение рода существительных, опущение ар-
тиклей и предлогов, отклонение от норм упо-
требления залогов и падежей, например: «Ich 
wundere mich wie si Lehr überchoo hät», «Ich bi 
Bahnhof», «de Kaabel», «sii mues mich aalüüte». 
Все эти примеры свидетельствуют о достаточ-
но небрежной манере говорения молодых лю-
дей. однако в формальных ситуациях такое 
речевое поведение проявляется не столь часто. 
иногда речь может идти просто об оговорках, 
которые возникают естественным образом 
либо из-за стремления намеренно проявить 
словотворчество, экспериментируя с предмет-
ным миром. наиболее ярким примером здесь 
может служить предложение «S Beschte wos 
je hets gits» («Das Beste das es jegegeben hat!»). 
В 2009 г. по оценке компетентного жюри это 
выражение было признано в швейцарии «мо-
лодежным словом» года (Jugendwort). Свою 
популярность эта фраза приобрела благода-
ря трансляции интервью молодого человека – 
швейцарца македонского происхождения –
телевизионному каналу Telebasel [14]. когда 
речь идет об основных признаках первичного 
мультиэтнолекта, то они особенно ярко прояв-
ляются на фонетическом уровне.

анализ фонетических средств Balkanslang 
продемонстрировал наличие некоторого сход-
ства с характерными особенностями произ-
ношения в швейцарском варианте немецкого 
языка. Подчеркнем, что в большинстве швей-
царских диалектов, в отличие от ряда других 
европейских языков, нет особых различий 
между произношением глухого звука p и звон-
кого b. Фонетической особенностью речи мо-
лодых людей из семей мигрантов является ре-
гулярное озвончение согласных звуков: «zum 
Glück wäisch gömmer nach London», «dass si 
nöd chömed» [9].

Данную фонетическую интерференцию 
можно рассматривать как умышленное на-
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ские корни. его используют также молодые 
представители коренных швейцарцев. они бе-
рут за основу первостепенные элементы вто-
ричного мультиэтнолекта. используя данное  
средство общения, говорящий, таким образом, 
показывает свою причастность к той или иной 
этносоциальной группе. и, что примечатель-
но, носитель Balkansang может вовсе не при-
надлежать к группе молодых людей, исполь-
зующих его регулярно [2].

заключая, необходимо отметить, что, не-
смотря на неоднородность языкового феноме-
на Balkanslang, говорящие на нем могут ком-
муницировать как с молодыми людьми немец-
кого происхождения, так и с представителями 
иных этносов. Правда, они в первую очередь 
используют в качестве примера клише речево-
го поведения представителей мигрантов, про-
живающих в настоящее время на территории 
современной швейцарии.

Добавим, что рассматриваемый в данной 
статье мультиэтнолект в различных контек-
стах выполняет различные функции, в первую 
очередь идентифицирующую. В большинстве 
же случаев молодые люди, особенно коренные 
швейцарцы, прибегают к употреблению язы-
ковых средств Balkanslang прежде всего для 
создания комического эффекта языковой игры 
в своей речи.

Подчеркнем, что рассмотрение контак-
тов молодых людей – представителей разных 
культур – в современных условиях европей-
ского мультиязычия, в частности в швейца-
рии, только начинается. именно поэтому де-
тальное рассмотрение и изучение мультиэтно-
лекта представляется актуальным, особенно с 
учетом ситуации в современном поликультур-
ном европейском пространстве в связи с ми-
грационными процессами.
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город – это кладезь социально и культур-
но значимой информации, которая накаплива-
ется и передается с помощью различных соз-
даваемых людьми знаков и знаковых систем, 
инкорпорированных в городскую среду. Про-
чтению этих знаков способствует семиотиче-
ский подход к познанию городского простран-
ства, предполагающий анализ его «как репре-
зентативного “текста” или “сообщения”, со-
стоящего из отдельных “знаков”» [2, с. 25]. С 
позиций указанного подхода семиотика город-
ской среды рассматривается как сложная зна- 
ково-символическая система, где изображе-
ния, сооружения, улицы, иные объекты и по-
рядок их сочетаний заменяют привычные сло-
ва и фразы. 

Разумеется, как справедливо отмечает 
Ю.В. никулина, город «представляет собой не 
единый однородный и центрированный текст, 
а синкретический, очень подвижный, теку-
чий, постоянно меняющий очертания конгло-
мерат текстов и знаков, вербальных и визуаль-
ных, где каждый текст может сворачиваться в 
знак, а каждый знак может развертываться в 
текст» [8, с. 27]. набор этих гетерогенных тек-
стов формирует уникальный визуальный ги-
пертекст города, являющийся носителем со-
циальной памяти, транслятором и хранителем 
культурной информации. 
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в рамках научного проекта № 17-29-09114.
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Balkanslang as a sociolinguistic 
phenomenon in modern  
Switzerland
The article deals with the social dialect “Jugend-
sprache”, phonologic, morphosyntactic and lexical 
peculiarities of multiethnolect “Balkanslang” in 
modern German-speaking Switzerland. There is de-
fined the term “Balkanslang”. The author identifies 
the prerequisites of the phenomenon’s spreading. 
Balkanslang combines the characteristics of the eth-
nolects of the migrants’ language and the youthspeak 
and illustrates the example of a successful language 
integration of young people in multicultural environ-
ment of Switzerland independent of their origin.

Key words: variation of language, ethnolect, 
multiethnolect, language contact, Jugendsprache, 
Kanak Sprak, Kiezdeutsch, Balkanslang.
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ния этих знаковых форм мы будем использо-
вать понятие «носитель культурной памяти 
города», предложенное н.г. Федотовой, ко-
торая определяет его следующим образом: 
«знаковый посредник, ключевая функция ко-
торого состоит в аккумулировании и трансля-
ции культурных смыслов города, образующих 
символическую матрицу городской памяти» 
[10, с. 46].

Познание исторической индивидуально-
сти города начинается с имени. осмысление 
«города как имени» [7, с. 9] является необхо-
димым для постижения городского текста. По-
этому считаем уместным предварить опреде-
ление и освещение основных сюжетных линий 
городского текста кратким экскурсом в исто-
рию происхождения названия города.

Первым именем города тяньцзиня мож-
но считать Чжигу (直沽寨) – такое название 
носило поселение, основанное на территории 
современного тяньцзиня в начале XIII в., во 
времена, когда эти земли были территорией 
чжурчжэньского государства Цзинь. В эпо-
ху правления монгольской династии Юань 
(XIII–XIV вв.) селение было переименовано 
в Хайцзинь (海津镇). здесь следует пояснить, 
что город расположен вдоль бохайского за-
лива на берегах впадающей в него реки Хай-
хэ (досл. «Морская река»), обладающей об-
ширным бассейном и разветвленной системой 
притоков, в которую входят реки бэйюньхэ, 
наньюньхэ, Цзыяхэ, Дацинхэ, Юндинхэ. та-
кое географическое расположение города не 
только в значительной степени определило его 
судьбу, но и нашло свое отражение в его име-
ни – Хайцзинь можно дословно перевести как 
«морская переправа». 

Во времена династии Юань в Хайцзи-
не появились солеварни. С тех пор этот реги-
он является важным центром добычи и произ-
водства соли. В эпоху Юань до Хайцзиня был 
продлен Великий китайский канал, который 
является единственной водной артерией, свя-
зывающей северные и южные районы китая. 
Расположение на северной оконечности Ве-
ликого китайского канала, а также территори-
альная близость к столице монгольской импе-
рии Юань Даду (современный Пекин) сдела-
ли поселок Хайцзинь важным пунктом товар-
ного обмена между севером и югом страны. В 
Хайцзине было обустроено множество зернох-
ранилищ, в которых хранилось зерно, достав-
ляемое из Центрального и Южного китая для 
распределения по северным регионам. 

имя Тяньцзинь город получил в период 
правления династии Мин. Полководец чжуди 

одним из главных источников уникально-
сти, неповторимости городского текста явля-
ется прошлое города, его историческая судьба, 
зашифрованная в знаках городской среды. го-
род демонстрирует синхронное соположение 
в едином пространстве разновременных се- 
миотических образований. здесь пространст- 
во, как отмечает С. С. аванесов, «выступает в 
качестве способа упорядочения времени: в го-
родском пространстве каждому времени исто-
рии города находится свое место. город фор-
мируется как визуальная автобиография го-
родского сообщества в его истории» [2, с. 20]. 
«архитектурные сооружения, городские обря-
ды и церемонии, самый план города, наимено-
вания улиц и тысячи других реликтов прошед-
ших эпох выступают как кодовые программы, 
постоянно заново генерирующие тексты исто-
рического прошлого» [6, с. 285]. 

настоящая статья является частью иссле-
довательского проекта «язык большого горо-
да: медиаурбанистический дискурс в России и 
кнР» и посвящена изучению роли культурного 
наследия и исторического контекста в семио- 
тическом ландшафте тяньцзиня – одного из 
четырех городов центрального подчинения в 
китае, быстрорастущего мегаполиса с населе-
нием 14,5 млн человек. 

о.а. Леонтович и чэнь Фачунь в статье 
A tale of two cities: historical narratives in the 
Russian and Chinese urban landscapes в жур-
нале «Вестник Волгоградского государствен-
ного университета» (в печати), исследуя роль 
исторических нарративов в конструировании 
имиджа города и идентичности его жителей, 
выделяют восемь параметров анализа: 

1) типы городских нарративов; 
2) нарратор; 
3) аудитория (читатель / слушатель / зри-

тель); 
4) время; 
5) пространство; 
6) сюжет; 
7) типы семиотических знаков; 
8) интертекстуальные связи. 
настоящее исследование делает акцент 

на параметре «сюжет» и ставит своей целью 
определить основные доминанты в сюжете 
тяньцзиньского текста, отражающие историю 
города, формирующие его уникальность и яв-
ляющиеся основой идентичности его обитате-
лей. Материалом исследования являются вер-
бальные и невербальные знаковые формы, ви-
зуализирующие историю города в семиоти-
ческом ландшафте тяньцзиня. Для обозначе-
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да. Проведенное исследование позволило нам 
определить ряд доминирующих культурных 
смыслов тяньцзиня, связанных с историей го-
рода, ту «более или менее стабильную сетку 
семантических констант» [1], формирующих 
«лицо» города.

История становления порта. как мы 
отмечали ранее, географическое положение 
тяньцзиня определило его судьбу как порто-
вого города. Развитию порта, располагавше-
гося на территории современного тяньцзиня, 
способствовала организация перевозки подат-
ного хлеба водным путем, преимущественно 
по Великому каналу. отсюда зерно, доставля-
емое из Центрального и Южного китая, рас-
пределялось по северным регионам страны, 
поэтому вдоль Северного канала, Южного ка-
нала и реки Хайхэ располагалось множество 
складов для хранения зерна. и в современной 
годонимической системе тяньцзиня сохрани-
лись названия улиц, в состав которых входит 
лексема 仓 (зернохранилище), например: Се-
верная улица Полные закрома (盛仓北道), ули-
ца Правительственные зернохранилища (太仓
道) [5, c. 186]. 

Моряки-южане, которые работали на ко-
раблях, транспортировавших податное продо-
вольствие из юго-восточных регионов страны, 
привезли в тяньцзинь культ поклонения боги-
не тяньхоу Мацзу (天后妈祖 – небесная им-
ператрица Мацзу). культ Мацзу зародился в 
X–XI вв. на юге китая (на территории совре-
менной провинции Фуцзянь), где она почи-
талась как покровительница моряков и рыба-
ков, способная оградить их от всех бед во вре-
мя плавания. культ Мацзу укоренился в тянь-
цзине и стал важной частью городской культу-
ры. В 1326 г. рядом с портом, на пересечении 
реки Хайхэ, южного и северного Великого ка-
нала, был сооружен первый храм, в котором 
моряки и купцы могли совершать молебны в 
честь Мацзу. Строительство храма стало важ-
ным общественным событием для поселения и 
способствовало распространению веры в мор-
скую богиню среди местного населения. Все-
го в тяньцзине в разное время было построе-
но 27 храмов Мацзу. Важная роль культа Мац-
зу в развитии города, формировании город-
ских нравов и обычаев отражена в тяньцзинь-
ской поговорке: Сначала появилась молель-
ня Небесной императрицы, а уже затем го-
род Тяньцзинь (现有天后宫，后有天津城) [12, 
c. 718]. 

Построенный в 1326 г. храм Мацзу, кото-
рый сейчас носит название тяньхоугун (天后

во время вооруженного похода на нанкин про-
тив своего племянника императора Цзяньвэня 
переправлялся со своей армией через реку в 
месте расположения современного тяньцзиня. 
Поход увенчался успехом, и чжуди взошел на 
престол под девизом правления Юнлэ. Месту 
переправы своей армии император даровал на-
звание Тяньцзинь (天津 – «небесная перепра-
ва») – сокращенный вариант фразы «Место пе-
реправы Сына неба» (天子渡津之地). импе-
ратор Юнлэ перенес столицу империи Мин из 
нанкина в Пекин, что дало новый толчок для 
развития тяньцзиня, на который теперь была 
возложена важная функция защиты морских 
подступов к столице. 

В 1404 г. начала возводиться крепость 
Тяньцзиньвэй (天津卫 – Форт «небесная пере-
права»). известна точная дата закладки фун-
дамента первых фортификационных сооруже-
ний на этой территории – 23 декабря 1404 г. 
этот день считается официальной датой осно-
вания города. 

Все три исторических имени тяньцзи-
ня (Чжигу, Хайцзинь и Тяньцзиньвэй) при-
сутствуют в его современном семиотическом 
ландшафте, сохраняя воспоминания людей об 
истории города. эти имена живут в названи-
ях внутригородских топографических объек-
тов (например: улица Чжигу (直沽街), Мост 
Хайцзинь (海津大桥)), а также в наименова-
ниях объектов инфраструктуры города (на-
пример: «тяньцзиньский винокуренный за-
вод чжигу» (天津市直沽酿酒厂), «гостиница 
Хайцзинь» (海津大酒店), Лапшичная «тянь-
цзиньвэйская лапша с жареным фасолевым 
соусом» (老天津卫炸酱面面馆)). урбанонимы 
тяньцзиня хранят в себе и память об импера-
торе Юнлэ, давшем городу имя (улица Юнлэ 
(永乐道), Мост Юнлэ (永乐桥)). 

Для определения основных доминант в 
сюжете городского текста, кроме семиотиче-
ского анализа городской среды, нами были ис-
пользованы метод опроса носителей город- 
ской культуры, позволивший получить све-
дения о значимых, по их мнению, эпизодах 
городского прошлого, опрос обучающих-
ся в тяньцзине иностранных студентов с це-
лью получить информацию о том, как город 
осмысляется и представляется «стороннему 
наблюдателю», а также анализ контента офи-
циальных рекламных роликов о тяньцзине (城
市宣传片), позволивший определить носители 
культурной памяти города, на которых дела-
ют акцент городские власти в процессе целе-
направленного конструирования образа горо-
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основным оборонительным объектом города и 
стали важным местом сражений во время Вто-
рой опиумной войны (1856–1860) и ихэтуань-
ского восстания (1899–1901). В результате во-
енных действий часть фортов Дагу были пол-
ностью разрушены, остальные – сильно по-
страдали. 

До наших дней сохранились руины всего 
трех фортов, один из которых – форт Вэй (“威”
字炮台) – открыт для посещения. на его терри-
тории возведен памятник погибшим здесь за-
щитникам города и музей, посвященный исто-
рии фортов Дагу, в котором хранятся фотогра-
фии, документы, военные орудия. 

В семиотическом ландшафте тяньцзиня 
значимое отражение нашла память о событиях 
Второй японо-китайской войны (1937–1945). 
тяньцзинь был захвачен японцами 30 июля 
1937 г., оккупация города продолжалась до са-
мого конца Второй мировой войны в 1945 г. 
Память о страданиях тяньцзиньцев во вре-
мя восьмилетней оккупации, а также о жерт-
вах (более 63 тыс. человек [11, c. 453]) из чис-
ла защитников города и мирных горожан ви-
зуализируется в городском пространстве с по-
мощью многочисленных мест памяти: Мемо-
риального парка павших героев на горе Пань-
шань, Мемориального музея движения сопро-
тивления японским захватчикам и спасения 
родины, Музея памяти китайских солдат и ра-
бочих, погибших в японских концентрацион-
ных лагерях, а также монументов, стел, зда-
ний и сооружений – свидетелей военных со-
бытий, на фасадах которых установлены ме-
мориальные доски. и хотя в китайской куль-
туре нет традиции наименования линейных 
объектов городов в честь великих представи-
телей науки, культуры или видных обществен-
ных деятелей страны, и количество годони-
мов, мотивированных антропонимами, чрез-
вычайно мало, тем не менее в тяньцзине одна 
из улиц, расположенных в центральной части 
города, носит имя чжан Цзычжуна – генерала 
национально-революционной армии во время 
Второй японо-китайской войны (张自忠路 – 
улица Чжан Цзычжуна). 

В семиотическом пространстве города 
прочно закреплены и события гражданской 
войны в китае. город являлся ареной проведе-
ния бэйпин-тяньцзиньской операции (1948–
1949) – одного из трех крупнейших сражений 
гражданской войны. В качестве визуальных 
носителей памяти этого события можно отме-
тить Мемориальный музей бэйпин-тяньцзинь- 
ской операции, Музей памяти героев-револю- 

宫 – Дворец небесной императрицы), сохра-
нился до наших дней и является не просто са-
мой древней постройкой на территории тянь-
цзиня, а одним из ключевых носителей куль-
турной памяти города. Визуальное воплоще-
ние культа Мацзу в семиотическом простран-
стве города имеет разные формы: от сорока-
метровой статуи богини, возвышающейся над 
парком культуры Мацзу в районе биньхай, до 
разного рода сувенирной продукции с изобра-
жением Мацзу, широко представленной в лю-
бом сувенирном магазине тяньцзиня. Визу-
альными носителями культурной памяти го-
рода выступает также символика фестиваля, 
ежегодно проводимого в тяньцзине в честь 
Мацзу. 

красочный фестиваль, продолжающийся 
два-три дня, кроме религиозных церемоний, 
включает народную ярмарку, шествие с фо-
нарями, демонстрацию фольклорного искус-
ства, песни, танцы и др. как отмечает н.г. Фе-
дотова, подобные перформативные практики 
поддерживают уникальные культурные смыс-
лы города, позволяют «аккумулировать значи-
мые события и образы городского прошлого и 
способствовать их интенсивному “пережива-
нию ”» [10, с. 59]. 

военное прошлое. После переноса импе-
ратором Юнлэ в начале XV в. столицы из нан-
кина в Пекин на тяньцзинь была возложена 
важная функция защиты морских подступов 
к столице. город несколько веков служил во-
енным форпостом китайской империи, во вре-
мена правления династий Мин (1368–1644) и 
Цин (1644–1911) на территории тяньцзиня ак-
тивно велось строительство городских форти-
фикационных сооружений. этим объясняется 
присутствие в названиях линейных объектов 
тяньцзиня лексем военной тематики: 营 (ла-
герь, форт; батальон, дивизион), 堡 (крепость, 
форт), 炮台 (артиллерийский форт, цита-
дель), 屯 (военное поселение, гарнизон) и др. 
[5, c. 185]. например: улица Северный форт 
(北营路), улица Большая желтая крепость 
(大黄堡路), улица Цитадельная (炮台路), ули-
ца Гарнизон Хвост дракона (龙尾屯道), улица 
Береговая оборона (海防路).

тяньцзинь был свидетелем всех крупных 
военных конфликтов, разворачивавшихся в 
китае в XIX–XX вв. одним из наиболее зна-
чимых следов военного прошлого города яв-
ляются руины фортов Дагу, расположенных в 
устье реки Хайхэ, на территории нового рай-
она биньхай. Форты Дагу (大沽炮台), первые 
из которых были построены в 1817 г., были 
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нообразия региона (сегодня)» [9, с. 201–202]. 
В настоящее время историко-архитектурное 
наследие иностранных концессий в тяньцзи-
не рассматривается как один из основных объ-
ектов туристической привлекательности горо-
да. Памятники иностранного зодчества обере-
гаются, реставрируются, часть из них внесена 
в список объектов охраны культурных ценно-
стей тяньцзиня. новые здания, возводимые на 
территории Пяти авеню и в итальянском квар-
тале, тоже строятся в европейском стиле, что-
бы не нарушать целостность архитектурного 
облика района.

В годонимической системе тяньцзиня 
больше нельзя найти следы иностранной экс-
пансии – все улицы, носившие в свое время 
иностранные названия, были переименованы. 
однако эти следы легко обнаружить в наиме-
нованиях объектов инфраструктуры города, 
относящихся ко времени существования кон-
цессий, например: Рынок заморских товаров 
(洋货市场, рынок, появившийся во второй по-
ловине XIX в., когда благодаря иностранным 
концессиям в тяньцзинь хлынул поток евро-
пейских товаров), Ресторан Кисслинга (起士
林大饭店, ресторан немецкой кухни, постро-
енный немецким предпринимателем альбер-
том кисслингом в 1901 г.), а также в названиях 
многочисленных современных заведений, на-
пример: Ресторан европейской кухни «Малень-
кий Лондон» (小伦敦西餐厅)，магазин конди-
терских изделий «Маленький Париж» (小巴黎
饼屋) и др.

традиционная городская культура. тянь-
цзинь – древний и самобытный город, в семио-
тическом пространстве которого бережно хра-
нится память о городском быте времен китай-
ской империи. этот фрагмент городской памя-
ти визуализирован в культурно-историческом 
районе, который носит название «улица древ-
ней культуры» (天津古文化街). на террито-
рии этого торгового района сохранилось мно-
го зданий времен правления династий Мин и 
Цин, остальные представляют собой совре-
менную имитацию древнекитайской архитек-
туры, что позволило воссоздать типичный об-
лик тяньцзиньских улиц прошлых столетий. 
«улица древней культуры», являясь простран-
ственным выражением образа жизни горожан 
в феодальном китае, максимально насыще-
на значимыми для тяньцзиньцев элементами 
культуры города. 

кроме традиционных китайских этно-
культурных символов, характерных для любо-
го древнего китайского города, здесь активно 

ционеров и Могилу неизвестного Солдата в 
парке на горе Паньшань, музей на месте фрон-
тового командного пункта операции, стелу на 
месте прорыва обороны гоминдановцев, мно-
жество скульптурных композиций и барелье-
фов, посвященных подвигам солдат народно-
освободительной армии китая. Революцион-
ная символика нашла отражение и в назва-
ниях внутригородских топографических объ-
ектов, например: улица Красная звезда (红星
路), улица Народовластие (民权路), хутун Но-
вая победа (新胜胡同), Мост Освобождение 
(解放桥) и др. 

Следы иностранной экспансии. одним 
из основных визуальных элементов, формиру-
ющих «лицо» тяньцзиня, важным наглядным 
признаком его уникальности является архи-
тектурное наследие иностранных концессий. 
В XIX–XX вв. на территории тяньцзиня суще-
ствовало девять концессий – городских тер-
риторий, переданных властями династии Цин 
под управление ряду иностранных государств 
в результате провальной внешней полити-
ки и ряда военных поражений в противосто-
янии китая с «Великими державами». на тер-
ритории бывших концессий, занимавших в об-
щей сложности площадь 15,6 км², сохранилась 
историческая застройка концессионных вре-
мен, которая является неотъемлемой частью 
архитектурного облика городского центра. 

наибольшее количество образцов евро-
пейской архитектуры сконцентрировано в 
квартале Пяти авеню (五大道) и Итальян-
ском квартале (意式风情区). здесь представ-
лено историко-архитектурное наследие раз-
ных стран и разных стилей: готика, ренессанс, 
барокко, классицизм и другие, взятые в от-
дельности или смешанные друг с другом. бла-
годаря богатому разнообразию архитектур-
ных форм бывших концессионных террито-
рий тяньцзинь называют «Музеем зодчества 
десяти тысяч стран». архитектура этих райо-
нов «позволяет осуществить символическую 
реконструкцию прошлого в настоящем» [4, 
с. 65] и создает уникальный характер город-
ского пространства. 

Следует отметить, что статус колониально-
го архитектурного наследия китая радикально 
пересматривался в течение последнего столе-
тия. как отмечает и.о. Пешков, «европейская 
и японская архитектура северно-китайских го-
родов была в разное время символом навязан-
ной внешне модернизации (до 1949 г.), клей-
мом колониального позора (культурная рево-
люция) и важным символом культурного раз-
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активно используется в туристической сфе-
ре. Следует отметить, что все исследованные 
нами «сюжеты тяньцзиньского текста» рас-
сматриваются городскими властями как глав-
ный источник туристской привлекательно-
сти города, основа для развития региональной 
идентичности и значимый фактор для форми-
рования благоприятного имиджа города.

таким образом, рассмотрев влияние исто-
рического контекста на семиотический ланд-
шафт тяньцзиня, мы можем сделать следую-
щие выводы.

1. Семиотический ландшафт города пред-
ставляет собой сложную систему хранения, 
трансляции и актуализации культурных смыс-
лов, а также формирует уникальный визуаль-
ный «текст» города, в который каждая эпо-
ха добавляет свои знаки, обогащая его новы-
ми значениями. Прочтение этого текста – путь 
к познанию исторической индивидуальности 
города, постижению его как субъекта памяти.

2. анализ исторического контекста, за-
шифрованного в знаках городской среды, по-
зволил нам определить основные доминанты 
в сюжете тяньцзиньского текста, отражающие 
историю города (история становления порта, 
военное прошлое, следы иностранной экспан-
сии, традиционная городская культура). Дан-
ные сюжеты представляют собой актуальные 
фрагменты городской памяти, которые живут 
в сознании тяньцзиньцев, формируя их иден-
тичность на основе осознания причастности 
к судьбе города, являются основными катего-
риями описания места гостями города, а так-
же культивируются городскими властями как 
важный фактор культурного своеобразия, ин-
дивидуальности этого мегаполиса.

3. В качестве трансляторов видимой ин-
формации о прошлом города выступает боль-
шое количество разнообразных визуальных 
носителей культурной памяти: музеи, памят-
ники, архитектурные формы, изображения, су-
венирная продукция, гастрономические брен-
ды, символика перформативных практик и пр. 
историческая память актуализируется и с по-
мощью вывесок, указателей, табличек с назва-
ниями внутригородских топографических объ-
ектов, наименованиями объектов инфраструк-
туры города и других форм «визуального су-
ществования языка в пространстве» [3, с. 104], 
формирующих лингвистический ландшафт го-
рода как неотъемлемую составляющую ланд-
шафта семиотического. Все эти элементы го-
родской среды, напоминающие о прошлом го-
рода, являясь постоянными спутниками горо-

транслируется местный колорит, воспроизво-
дятся те культурные смыслы города, которые 
являются детерминантом городской идентич-
ности его жителей. здесь продают: 

‒ известные тяньцзиньские глиняные ста-
туэтки нижэньчжан (泥人张) – вид традицион-
ной художественной лепки, зародившийся в 
тяньцзине в XIX в. и внесенный в список не-
материального культурного наследия китая; 

‒ новогодние лубочные картины из тянь-
цзиньского уезда янлюцин (杨柳青年画) – 
оригинальный жанр народного искусства, воз-
никший в эпоху династии Мин и также вклю-
ченный в список национального нематериаль-
ного культурного наследия; 

‒ гравюры Ханьгу (汉沽版画) – образцы 
гравюрного искусства, зародившегося в сере-
дине XX в. в районе тяньцзиня Ханьгу, кото-
рому Министерство культуры китая в 1997 г. 
присвоило звание «Родина гравюрного искус-
ства китая»; 

‒ воздушные змеи, изготавливаемые в 
тяньцзине на фабрике воздушных змеев «Вэй- 
цзи» (魏记风筝), которая была основана в 
XX в. и славится во всем китае изысканно-
стью своей продукции. 

к символическим маркерам, транслирую-
щим культурные смыслы города, можно отне-
сти и традиционные гастрономические брен-
ды тяньцзиня, широко представленные на 
Улице древней культуры, поскольку гастроно-
мия является важным элементом региональ-
ной культуры. здесь можно отведать:

‒ традиционные тяньцзиньские уличные 
закуски, например рулеты из яичных оладьев 
с начинкой (煎饼果子), тяньцзиньские мучные 
плетенки, жареные в масле (天津麻花), пирож-
ные из риса, приготовленные на пару и покры-
тые разноцветным желе (熟梨糕); 

‒ деликатесы от известных тяньцзиньских 
торговых марок, например паровые пирож-
ки с начинкой гоубули (狗不理包子, торговая 
марка основана в 1858 г.), жареные пирожки 
со сладкой гороховой начинкой (耳朵眼炸糕 – 
торговая марка, основанная в 1900 г.), бобовые 
снэки от бэндоучжан (崩豆张 – торговая мар-
ка, основанная в начале XIX в.), ореховые за-
куски гожэньчжан (果仁张 – торговая марка, 
основанная во второй половине XIX в.) и др. 

архитектура улицы древней культуры, 
предметы местных народных ремесел, реги-
ональные деликатесы и другие символиче-
ские маркеры позволяют воссоздать атмосфе-
ру тяньцзиня прошедшей эпохи, показать его 
самобытную культуру и местный колорит, что 
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жан и гостей города, формируют его уникаль-
ный визуальный символический код. 
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ва [9], В.я. Малкиной [14], В.г. Маранцма- 
на [15], Л.С. Павлинской [16], Л.г. Савенко- 
вой [20]. Междисциплинарный подход в осво-
ении гуманитарных дисциплин направлен на 
развитие универсальных учебных действий 
школьника, связан с овладением им культурой 
мышления, способностью к восприятию, ана-
лизу, обобщению информации, умением ис-
пользовать основные положения и методы со-
циальных и гуманитарных наук и владением 
основными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки инфор-
мации. качество полученных знаний при из- 
учении литературы, построенном на междис-
циплинарном принципе, определяется лич-
ностным началом – анализ художественного 
произведения во взаимодействии с живописью 
или музыкой опирается на собственные эмо-
ции, возникающие при прослушивании му-
зыкального фрагмента или при рассматрива-
нии живописного произведения, собственную 
эстетическую реакцию на произведение ис-
кусства. на примере взаимодействия литера-
туры и живописи можно выделить несколько 
направлений в исследовании интеграции лите-
ратуры и других видов искусства, которые мо-
гут быть использованы при изучении художе-
ственных произведений. 

Первое направление – историко-литера-
турное, которое предполагает изучение взаи-
модействия литературы и живописи в процес-
се его исторического изменения, в соотноше-
нии с определенным литературным направле-
нием. Связь древнерусской словесности и пла-
стики генетическая – в древнерусской литера-
туре и изобразительном искусстве одновре-
менно складывались представления об идеа-
ле человека, что проявилось в использовании 
одинаковых стилистических принципов изо-
бражения человека (на это указывает Д.С. Ли-
хачев [12]). Для XVIII в. творческие связи меж-
ду литераторами и живописцами определяется 
скорее утилитарными задачами – поэты при-
влекались к участию в различных художест- 
венных мероприятиях, составляли по заказу 
академии художеств перечни сюжетов из рус-
ской истории для произведений изобразитель-
ного искусства. наибольшее единство художе-
ственных тенденций и достижений в литерату-
ре и живописи наблюдается в первой полови-
не XIX в. и связано с размышлениями поэтов 
о природе, универсальности и целостности ис-
кусства, о предназначении художника-творца. 
Формирование русской эстетической мысли в 
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ственных образов. 

Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, К.П. Брюл-
лов, литература, живопись, междисципли-
нарный подход, художественный образ.

Междисциплинарный принцип в изуче-
нии литературы является объектом исследо-
вания современной гуманитарной науки, что 
обусловлено самой природой восприятия ху-
дожественного текста: внутренняя связь слова 
с другими видами искусства способствует ак-
тивному воздействию на воображение читате-
ля, глубокому проникновению в мировоспри-
ятие автора. Для изучения литературы в систе-
ме школьного образования методистами пред-
ложен ряд учебных программ интеграцион-
ного характера: литература изучается во вза-
имодействии с живописью, скульптурой, му-
зыкой, театром, кинематографом. на идее вза-
имодействия искусства построены методиче-
ские труды В.а. Доманского [5], С.а. зини-
на [6], С.В. каркиной [7], е.н. колокольце- 

* исследование выполнено при поддержке РнФ, 
проект № 19-78-00118 «Визуализация художественно-
го образа в русской поэзии конца XVIII – первой тре-
ти XIX века».

© Поташова к.а., 2020
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теХноЛогичеСкая каРта уРока
Приметы времени в творчестве 

м.ю. Лермонтова и К.П. брюллова

Таблица 1
метаданные урока

аудитория Х класс
тип урока интегрированный урок-исследование

Цель  
урока

определить роль живописных  
полотен карла брюллова  
для духовно-нравственного  
и эстетического идеала  
М.Ю. Лермонтова

Составные 
элементы 
анализа

портрет, художественный образ,  
композиция, творческий процесс,  
мотив, язык

Х о д  у ч е б н о г о  з а н я т и я
I. вступительное слово учителя. М.Ю. Лер-

монтов смотрел на художественное претворение 
опыта живописцев как на возможность познания 
бытия. интерес к духовной проблематике, выра-
женной в постижении законов времени и вечности, 
роднит М.Ю. Лермонтова с к.П. брюлловым.

II. Ориентировочная беседа. Десятиклас-
сникам предлагается рассмотреть два портрета ра-
боты к.П. брюллова – портрет н.В. кукольника 
(1836) и портрет а.н. Струговщикова (1840). Пер-
вичные впечатления ученикам предлагается офор-
мить в виде устных высказываний, в которых не-
обходимо передать собственное отношение к жи-
вописи художника, высказывание должно содер-
жать такие понятия, как «портрет», «композиция», 
«настроение», «колорит», «психологизм», «драма-
тизм», «приметы времени».

После ответов на вопросы ученикам зачитыва-
ется фрагмент из романа М.Ю. Лермонтова «герой 
нашего времени», в котором представлен портрет 
Печорина: Положение всего его тела изобрази-
ло какую-то нервическую слабость <…> С перво-
го взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, 
хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке 
было что-то детское <…> Благородный лоб, на ко-
тором, только по долгом наблюдении, можно было 
заметить следы морщин, пересекавших одна дру-
гую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явствен-
нее в минуты гнева или душевного беспокойст- 
ва <…> Об глазах я должен сказать еще несколь-
ко слов. Во-первых, они не смеялись, когда он сме-
ялся! – Вам не случалось замечать такой странно-
сти у некоторых людей?.. Это признак или злого 
нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за по-
луопущенных ресниц они сияли каким-то фосфо-
рическим блеском, если можно так выразиться. 
То не было отражение жара душевного или игра-
ющего воображения: то был блеск подобный бле-
ску гладкой стали, ослепительный, но холодный; 
взгляд его, непродолжительный, но проницатель-
ный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впе-

начале 1800-х гг. обуславливает привлечение 
для изучения художественно-критических ра-
бот писателей.

Второе направление – историко-культур-
ное, основывающееся на привлечении факти-
ческого материала, связанного с изучением 
возможностей личного общения писателей и 
художников, расширением представления о 
значении художественного опыта поэтов и жи-
вописцев для русской культуры в целом. Мате-
риалом для реконструкции культурной жизни 
эпохи служат обзоры выставок живописи, раз-
боры отдельных картин, эстетические статьи и 
путевые очерки в журналах начала XIX в., ме-
муарные и эпистолярные свидетельства совре-
менников. Продуктивным на занятиях по ли-
тературе может стать и изучение художествен-
ного произведения в соотношении с изобрази-
тельным наследием самого писателя.

Теоретико-литературное направление 
предполагает анализ элементов пластично-
сти в поэтике художественного произведения; 
анализ системы словесных образов произведе-
ния в их соотношении со средствами визуали-
зации; а также анализ произведения изобрази-
тельного искусства как сюжетообразующего 
элемента литературного произведения. Вни-
мание уделяется возможному проникновению 
элементов пластического искусства в поэтику 
литературного произведения, а также установ-
лению характерных особенностей и функций 
использования этих элементов. 

Введение параллельного анализа фрагмен-
тов произведений разных видов искусства, из-
учение литературного процесса в его сопряже-
нии с другими культурными явлениями эпохи 
применимы при изучении творчества русских 
писателей-классиков. Примером использова-
ния сочетания перечисленных направлений 
при анализе литературного произведения мо-
жет стать изучение творчества М.Ю. Лермон-
това, одаренного «и в области слова, и в об-
ласти пластических искусств» [18, с. 7]. Ре-
зультатом таких занятий является не толь-
ко установление фактов личного знакомства 
поэта с художниками, но и определение важ-
ных для творчества поэта мотивов – «человек 
и стихия», «человек и общество», «человек и 
власть» и пр.

В качестве иллюстрации методических 
приемов и технологий проведения интегриро-
ванного урока по литературе приводится тех-
нологическая карта учебного занятия по теме 
«Приметы времени в творчестве М.Ю. Лер-
монтова и к.П. брюллова: особенности пости-
жения истории».
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высокоэстетический дом» [13, с. 348]. интересен и 
тот факт, что в бумагах Лермонтова был найден сде-
ланный им графический набросок мужского профи-
ля, похожий на профиль к.П. брюллова.

Один из учеников выступает с сообщением по 
статье Н.Н. Врангеля «Лермонтов-художник», в 
котором обращает внимание на попытку атрибу-
ции Врангелем мужского портрета (предположи-
тельно К. Брюллова).

После сделанных сообщений ученики прихо- 
дят к выводу о возможном личном знакомстве 
М.Ю. Лермонтова с к.П. брюлловым. 

э т а п  2 .  П р о в е д е н и е  п а р а л л е л е й .  учи- 
тель сообщает, что М.Ю. Лермонтов впервые упо-
минает имя к.П. брюллова и его картину «Послед-
ний день Помпеи» в романе «княгиня Лиговская» 
(1836): «если вы любите искусство, то я могу ска-
зать весьма приятную новость, картина брюллова 
“Последний день Помпеи” едет в Петербург. Про 
нее знала вся италия, французы ее разбранили» [11, 
т. VI, с.164]. Почему «разбранили»? Поэт имеет в 
виду серию негативных откликов на картину, опуб- 
ликованную во французских газетах. газета Debats 
(май, 1834) обращает внимание на то, что «в этом 
произведении нет воодушевления, она оставляет 
зрителя холодным и невнимательным» [1, с. 503]. 
однако на протяжении всего XIX в. не было ни 
одного художника, встреченного с таким востор-
гом, как к.П. брюллов за картину «Последний день 
Помпеи». 

Далее ученикам предлагается выполнить не-
сколько заданий.

1. Составить 2–3 высказывания, в которых 
были бы отмечены особенности композиции, ко-
лорита, пространства картины. Получившиеся вы-
сказывания следует соединить в заметку о значении 
живописного полотна брюллова.

2. на картине «Последний день Помпеи» боль-
шое значение отводится переднему плану изобра-
жения. какова особенность композиции картины? 
какие сюжетные сцены можно выделить? какова 
их общая тематика?

3. Можно ли с подобным композиционным ре-
шением («множество картин на одном полотне») 
встретиться в творческом наследии Лермонтова? 
учитель зачитывает сравнение композиции романа 
«герой нашего времени» с особенностью построе-
ния «Последнего дня Помпеи» брюллова, предло-
женное Ф.В. булгариным: «четвертая картина при-
надлежит к тому роду как Последний день Пом-
пеи, не по сходству содержания, но по композиции, 
т. е. множество отдельных картин на одном холсте, 
и все отдельные картины приведены к одному зна-
менателю. на картине к.П. брюллова знаменатель 
этот пылающий Везувий, истребляющий целое на-
селение города, а в картине г. Лермонтова знамена-
тель: ледяная душа Печорина» [3, с. 192].

на экране представлены две картины о.а. ки-
пренского с изображением Везувия – «Вид Везувия 

чатление нескромного вопроса и мог бы казаться 
дерзким, если б не был столь равнодушно-споко- 
ен [11, т. VI, с. 243]. 

ученикам предлагается охарактеризовать в 
портрете Печорина настроение, колорит, психоло-
гизм, драматизм, приметы времени, ответив на во-
прос о том, что объединяет живописные портреты 
работы к.П. брюллова с портретом Печорина, а так-
же составить 2–3 высказывания, в которых была бы 
отражена идейная близость живописного и словес-
ного портрета.

В диалоге с учителем учащиеся приходят к 
постановке проблемы исследования – интерес 
М.Ю. Лермонтова обусловлен как широкой по- 
пулярностью к.П. брюллова в 1830-х гг., так и общ- 
ностью тематики их произведений. В этой связи с 
опорой на творческое наследие М.Ю. Лермонтова 
следует определить, в чем конкретно проявилось 
влияние живописного наследия к.П. брюллова на 
художественный мир и саму личность поэта, а так-
же выявить влияние полотен художника на эстети-
ческий идеал М.Ю. Лермонтова.

III. Исследовательский поиск. исследова-
тельский поиск проводится в три этапа:

1) реконструкция культурной жизни эпохи, 
основывающаяся на привлечении биографических 
сведений, мемуарных и эпистолярных свидетельств 
современников; 

2) проведение параллелей в восприятии поэтом 
и художником исторических событий; 

3) обобщение идеи обличения лицемерия в 
творчестве М.Ю. Лермонтова и к.П. брюллова.

э т а п  1 .  Р е к о н с т р у к ц и я .  определяя жи-
вописную манеру М.Ю. Лермонтова, исследова-
тели находили его картины близкими к работам 
к.П. брюллова. н.н. Врангель в статье «Лермонтов-
художник» писал: «Лермонтов ближе всего примы-
кает к брюллову, то есть отражает, как и все диле-
танты вообще, наиболее яркое и господствующее 
течение в искусстве» [4, с. 211]. 

Детали встречи М.Ю. Лермонтова и к.П. брюл-
лова известны по воспоминаниям М. железнова 
(ученика художника): «одна петербургская дама, 
узнав, что брюллов очень интересовался видеть Л., 
вздумала сделать ему удовольствие, познакомить 
его с Михаилом Юрьевичем у себя за обедом. Пер-
вое свидание этих двух знаменитостей было по-
следним. Физиономия поэта произвела на брюлло-
ва глубокое неприятное впечатление, которое оста-
лось на всю жизнь и, временами, довольно часто 
мешало ему восхищаться стихотворениями Л.» [13, 
с. 81]. не исключено, что встреча М.Ю. Лермонто-
ва с к.П. брюлловым могла произойти в салоне ка-
рамзиных, о котором вспоминает В.а. Соллогуб: 
«у них каждый вечер собирался кружок, состояв-
ший из цвета тогдашнего литературного и художе-
ственного мира. глинка, брюллов, Даргомыжский, 
словом, что носило известное в России имя в искус-
стве, прилежно посещало этот радушный, милый, 
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оказавшаяся родственной у великого нравоописате-
ля Франции, у его ровесника – русского живописца 
брюллова и у лучшего после гибели Пушкина поэ-
та России» [10, с. 142]. В высказывании предлагает-
ся выделить слова-сигналы и с их помощью опреде-
лить основную идею искусствоведа.

4. ученикам предлагается соотнести с карти-
ной фрагменты драмы (табл. 2).

Таблица 2
Пример сопоставления фрагмента  

драмы м.ю. Лермонтова «маскарад»  
с картиной К.П. брюллова «маскарад»

Фрагмент драмы «маскарад» Общее с картиной 
«маскарад»

напрасно я ищу повсюду 
развлеченья.

Пестреет и жужжит толпа 
передо мной…

но сердце холодно, и спит 
воображенье:

они все чужды мне, и я им 
всем чужой! [11, т. V, с. 190]

Попытка сохранить 
в мире лжи незави-
симость, пренебре-
жение к условно-
стям, толпе

Весь этот пестрый сброд – 
весь этот маскарад

еще в уме моем кружится.
и что же я там делал, 

не смешно ль!..
Давал любовнику советы,
Догадки поверял, сличал 

браслеты…
и за других мечтал, как делают 

поэты… [там же, с. 370]

Маскарад как гран-
диозное лицедей-
ство, маскарад 
жизни, где каждый 
пытается выдать 
себя не за того, кем 
он является на са-
мом деле

В диалоге с учителем ученики приходят к сле-
дующему выводу: «контраст жизни светского об-
щества и недавнего героического прошлого послу-
жил поводом к идее обличения лицемерия, центром 
произведений М.Ю. Лермонтова и к.П. брюлло-
ва становится герой, окруженный лживым обще-
ством» [18, с. 18].

IV. рефлексия. В завершении проделанного 
исследования учащиеся должны сделать выводы 
по выполненной на уроке работе. Выводами могут 
стать ответ на обобщающие вопросы (какие формы 
присутствия к.П. брюллова и его художественно-
го наследия можно увидеть в творчестве М.Ю. Лер-
монтова? В чем их особенности?).

Предложенная модель урока интеграцион-
ного типа демонстрирует, что разработка фун-
даментальных междисциплинарных модулей 
в школьной практике преподавания литерату-
ры сегодня актуальна. Междисциплинарный 
характер образования заставляет переосмыс-
ливать содержание образовательной и педа-
гогической деятельности. интеграция как со-
временная форма фундаментальности образо-
вания в целом являет себя в качестве важного 
направления инновации.

в зимнее время» (1830) и «читатели газет в неапо-
ле» (1831). картины выполнены примерно в одно 
время с карлом брюлловым. ученикам предлага-
ется соотнести эти работы с картиной брюллова и 
сделать вывод о значении символа пылающего или 
дымящегося Везувия, ответив на вопрос о том, ка-
кие приметы времени проявились в обращении ху-
дожников и поэтов к этому символу.

В диалоге с учителем ученики приходят к сле-
дующему выводу: «В первой трети XIX века в Рос-
сии и в западной европе родилось ощущение не-
избежности крупных общественных перемен, гроз-
ных исторических потрясений. отечественная вой-
на 1812 года, восстание декабристов в России, дви-
жение карбонариев в италии, польские восстания, 
июльская революция во Франции – все это говори-
ло о неизбежном крушении старого мира. гибель 
Помпеи в этом контексте исторических событий 
стала символом неизбежных потрясений и измене-
ний в жизни народов, эсхатологическим сюжетом в 
поэзии и живописи» [19, с. 133].

М.Ю. Лермонтова особенно волновала тема, 
раскрытая в картине «Последний день Помпеи», по-
эту были близки эсхатологические мотивы, личность 
наполеона, «стремившегося к всемогуществу и по-
корению всего мира» [11, c. 312], отношение к при-
роде как «стихии, подвластной только воле госпо-
да» [8, с. 134], интерес к духовной жизни человека, 
связанный с темой Страшного Суда. учитель просит 
одного из учеников продекламировать заключитель-
ные строки из стихотворения «Смерть поэта».

Вопросы для диалога учителя с учениками:
– что Вы можете сказать о настроении стихо- 

творения?
– как в прочитанном фрагменте отражена идея 

духовных ценностей нации?
– какими качествами обладает Судия?
– какие качества характеризуют убийц поэта?
э т а п  3 .  о б о б щ е н и е .  В своем творчест- 

ве и М.Ю. Лермонтов, и к.П. брюллов размышляли 
еще об одной исторической закономерности – об-
личение лицемерия. этот мотив в их творчестве по-
явился неслучайно и обусловлен социальными яв-
лениями эпохи: «война – время подвигов, отказа 
от провоцируемой светским обществом лживости 
человеческих отношений» [19, с. 134]. ученикам 
предлагается рассмотреть портрет Ю.П. Самойло-
вой работы к.П. брюллова (другое название карти-
ны – «Маскарад») и оформить свои размышления о 
характере героини – ее внешнем и внутреннем об-
лике. 

Вопросы для диалога учителя с учениками:
1. В чем идея картины к.П. брюллова «Маска-

рад»? 
2. как на картине к.П. брюллова отражена идея 

о маскараде жизни?
3. Внимание учеников следует обратить на вы-

сказывание г.к. Леонтьевой о картине: «Маскарад 
жизни – точка отсчета нравственных ценностей, 
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н. ЛЕСКОв И П. ФЛОрЕнСКИй: 
СмыСЛы ИКОнОСтаСа

Впервые проведен сопоставительный ана-
лиз цикла Н.С. Лескова «Праведники» и труда 
П.А. Флоренского «Иконостас». Установле-
но, что в своих художественных построени-
ях автор XIX в. наследует поэтике иконопис-
ного образа, реализуя принцип «алтарной пре-
грады». «Праведники» в существе своем явля-
ются «иконостасом русских святых», это со-
ответствует замыслу писателя, изложенно-
му в предисловии к циклу. Лесков предваряет 
те открытия в области эстетики иконы, ко-
торые Флоренский сделает в труде «Иконо-
стас». 

Ключевые слова: Лесков, Флоренский, «Ико-
ностас», «Праведники», эстетика иконы, ал-
тарная преграда, видение.

тема «Лесков и Флоренский» не толь-
ко заявлена, но и получила развитие в лите-
ратуроведческой науке. е.С. шкапа в статье 
«н.С. Лесков как предтеча П.а. Флоренско- 
го» [18] говорит даже о влиянии сюжетов и об-
разов автора «запечатленного ангела» на фи-
лософию русской иконы, сложившуюся в тру-
дах богослова.

отметим и отрефлексируем другие важ-
ные наблюдения исследователя темы. В ста-
тье сообщается, что Флоренский рекомендо-
вал своим детям читать произведения Леско-
ва. это знак признания писателя, поскольку 
в XIX и в первой половине XX в. создатель 
«Левши» не считался бесспорным классиком, 
которого можно советовать читать в образова-
тельных и просветительских целях [7, с. 3–38]. 
Флоренский же вписывает произведения Ле-
скова в определенный историко-литературный 
ряд – между а.н. островским и и.С. тургене-
вым: «читай по русской словесности остров-
ского, Лескова, тургенева; побольше и повни-
мательнее читай Пушкина, жуковского, Лер-
монтова, баратынского, а когда подрастешь – 
тютчева и Фета. из иностран. писателей чи-
тай шиллера, В. гюго, гофмана. Пушкина хо-
рошо тебе читать в издан. Поливанова, прочи-
тывая каждый раз объяснение» [15, с. 35]. В 
письме, посланном двумя месяцами позже, он 
повторяет: «При случае почитай Лескова, да и 
другим тоже будет полезно и интересно» [там 
же, с. 60].
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Signs of the times in the works  
of M.Yu. Lermontov and K.P. Bryulov: 
interdisciplinary approach as a means  
of the organization of cognitive activity 
in literature classes
The article deals with the substantiation of the 
hypothesis of the topicality of using the inter- 
disciplinary approach while learning literature in 
the context of literature point of view. There are 
defined the ways of the analysis of the cooperation  
of literature and other types of art used in the 
practice of teaching the Russian Literature. There 
is presented the model of the integrated Literature 
lesson devoted to studying the cooperation of the 
works of M.Yu. Lermontov and K.P. Bryulov, directed 
to the comprehension of the establishment of the 
poet’s mastery and the revealing of the peculiarities 
of the systems of the artistic images.
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изведениями данного цикла [2, с. 39–61]. Мно-
гие другие тексты и герои писателя сопри-
частны этой теме. например, «на краю света» 
(1875), «штопальщик» (1889), «Дама и фефе-
ла» (1894) и др. «Праведность» в русской клас-
сической литературе ‒ специфически лесков-
ское понятие, феномен именно его творческо-
го мира. одна из остро обсуждаемых проблем 
в связи с самым известным циклом сказителя – 
праведники и святые, праведность в ее отно-
шении к святости. каждый раз эта проблема 
решалась в свете тех мировоззренческих или 
научных предпочтений, какие были важны для 
автора того или иного высказывания [6, с. 35–
37; 11, с. 234–240; 12, с. 250–252; 16, с. 196–
232; 17, с. 145–151]. В ракурсе «иконоста-
са» Флоренского дилемма «святость / правед-
ность», соответственно, проецируется в пло-
скость эстетики иконы. 

за циклом «Праведники» в критике и на- 
уке закрепились метафорические наименова-
ния с общим значением – «иконостас русских 
святых», однако до сих пор этот факт и сами 
прецеденты именования не были последова-
тельно освещены. Подобное восприятие цик-
ла, единодушное среди авторов XIX и XX вв., 
приводит к необходимости анализа произве-
дений в аспекте теории визуального и эстети-
ки иконы. Проследим историю характеристик 
цикла, отсылающих к иконостасу, и найдем 
основания для такого сравнения, восстановив 
понимание иконостаса в труде Флоренского. 

так, М. горький считал целью творчества 
Лескова создание для России «иконостаса ее 
святых и праведников» [3, с. 231]. Сын и био-
граф писателя а. Лесков, говоря о формиро-
вании цикла, восклицал: «Во сколько тяблов 
(ярусов) потребовался бы иконостас для раз-
мещения всех помянутых или позабытых здесь 
неколебимых служителей тому, во что они ве-
рили и в исполнении чего видели долг жизни 
своей» [8, с. 344]. В.а. туниманов и н.Л. Су-
хачев доказывали, что «у Лескова свой панте-
он святых, не исторических, а сочиненных» 
[13, с. 123]. а.а. горелов развивал идею о «на-
родном иконостасе» [2, с. 55] в творчестве ав-
тора классической поры русской литературы.

Впервые имя Лескова и философия ико-
ны в «иконостасе» Флоренского были соот-
несены во вступительной статье е. новосель-
ского к польскому изданию трудов философа 
в 1981 г. е. новосельский размышляет с точки 
зрения иконописца, видя во Флоренском и в 
Лескове своеобразных «тайных иконописцев». 
он полагает, что в своем понимании иконы 
русский богослов мало на что мог опереться. 

В письмах к детям у Флоренского есть 
такие размышления о процессе чтения, учи-
тывая которые можно стать читателем имен-
но Лескова: «но только, когда читаешь худо-
жественные произведения, не удовлетворяй-
ся одной фабулой, а отдавай себе отчет в по-
строении произведения, в особенностях язы-
ка, обдумывай типы. надо понимать, как сде-
лано произведение в его целом и отдельных 
элементах, и для чего оно сделано именно так, 
а не иначе. тогда ты увидишь, что различные 
особенности произведения, даже такие, кото-
рые сперва могут показаться недостатками, 
недочетами, капризами автора, на самом деле 
имеют целевое назначение в целом – для того, 
чтобы достигнуть наибольшего впечатления в 
определенном смысле, чтобы дать цельность и 
органическую связанность отдельным частям» 
[15, с. 60]. конечно, философ говорит здесь о 
каждом высоком художественном произведе-
нии, не о текстах Лескова только. однако ска-
занное им имеет к последним не только пря-
мое, но преимущественное отношение. крити-
ка XIX в. не находила в сказах, очерках, хро-
никах, рассказах писателя целостности, при-
емы его часто казались такими оригинальны-
ми, что оценивались как случайные, выдуман-
ные нарочито. без внимания к тому, как «сде-
лано произведение», принять Лескова было 
просто невозможно. В своем понимании «ху-
дожественного» Флоренский исключительно 
близок русскому литературному классику, для 
которого, если произведение «не сделано», то 
оно и не существует.

насколько совпадают Лесков и Флорен-
ский в их воззрениях на русскую икону, пока 
сказать сложно. это – область, которая требу-
ет последовательного рассмотрения. Выберем 
один из аспектов темы, начав анализ цикла 
«Праведники» в контексте труда Флоренско-
го «иконостас».

история создания и издания цикла «Пра-
ведники» продолжительна и многозначна, т. к. 
она связана с развитием широкой лесковской 
темы – «положительные типы русских людей». 
Цикл был представлен во втором томе прижиз-
ненного собрания сочинений Лескова (1889). 
В него вошли «однодум» (1879), «Пигмей» 
(1876), «кадетский монастырь» (1880), «Рус-
ский демократ в Польше» (1880), «несмер-
тельный голован» (1880), «инженеры-бес- 
сребреники» (1887), «Левша» (1881), «очаро-
ванный странник» (1873), «человек на часах» 
(1887), «шерамур» (1879).

исследователи считают, что понятие «пра-
ведность» Лесков не закреплял только за про-



205

ЛИтЕратурОвЕДЕнИЕ

Раблезианские детали описания выдви-
гали на первый план особенности чувствен-
ного (материального) опыта героев событий 
и диалога. Писемский умирал в сорок вось-
мой раз, страдал так, что «все кишки попута-
лись в утробе» его, отвечал, «обозлясь», азарт- 
но бранился, настаивал на том, что писать о 
чем-то хорошем нельзя, т. к. «очам» предста-
ют «одни гадости». 

конечно, Писемский не умер, а, обругав 
все, сладко выспался. у Лескова же возник 
вопрос, настоятельно требующий ответа: по-
чему у русского писателя развилась «болезнь 
зрения». Диагноз перевел размышления из 
плоскости эмпирической и социальной в сфе-
ру эстетическую [5, с. 60], появилась форму-
ла «художественный глаз» писателя, возник-
ли предположения, что все «доброе и хоро-
шее», увиденное «художественным глазом», 
является выдумкой. Радикальность воззрений 
Писемского укрепляла в таких предположе-
ниях, т. к. русский реалист считал, что в его 
собственной душе, в душах слушающего и со-
чувствующего Лескова и любого русского че-
ловека «не видать ничего, кроме дряни». Сте-
пень обобщения и отчаяния переводят диалог 
уже в экзистенциальный план. Лесков вводит 
тему, что земля не может «стоять», быть, если 
никто «не видывал» хотя бы трех ее правед-
ников. автор цикла «Праведники» для спасе-
ния себя, читателя, земли предлагает «записи» 
о хороших людях и побуждает разобрать, что 
в них «свято господу».

исследователи цикла сосредоточены пре-
имущественно на его названии, поэтому и на 
своеобычной лесковской концепции правед-
ничества. но, изменив направление взгля-
да, рассмотрев, что в «записях» «возвышает-
ся над чертой простой нравственности», чита-
тель неизбежно вспоминает о характеристике 
цикла как «иконостаса русских святых». Ле-
сков реализует в этих текстах принцип «алтар-
ной преграды», чтобы развить «духовное зре-
ние» (П. Флоренский), т. е. воплощает смысл 
иконостаса как «видения». Покажем это, ана-
лизируя отдельное произведение.

Второй рассказ цикла носит характерное 
название «Пигмей». герой повествования мал 
во всем: мелкопоместный дворянин, служил в 
полиции на «самом ничтожном месте» – при-
водил в исполнение наказания, он даже не по-
дозревал о возможности какого-либо действия 
вне сложившейся колеи, т. к. материальный, 
«чувственный» опыт прочно укоренил в ней. 
но «пигмей» изменил себе – пожалел «тще-

«единственным предшественником в данной 
области» автор вступления называет Лескова, 
интуиции которого считает «гениальными», 
«уникальными», не знающими аналогов [19, 
с. 4–7]. это мнение еще предстоит фактиче-
ски обосновать, но существенно здесь сближе-
ние писателя и философа в ракурсе уникально-
сти их интуиций относительно эстетики ико-
нописного изображения.

из всего многообразия тем, освещенных 
в труде Флоренского (сон как граница миров, 
лицо – лик – личина – маска, «иконопись как 
орудие сверхчувственного познания», изобра-
зительные приемы в иконописи и др.), мы со-
средоточимся на трактовке иконостаса как ал-
тарной преграды. необходимость иконостаса 
Флоренский поясняет, исходя из особенностей 
сознания человека. алтарь может оказаться 
видимым только в том случае, если предста-
нет сокрытым особым образом: «небо от зем-
ли, горнее от дольнего, алтарь от храма мо-
жет быть отделен только видимыми свидете-
лями мира невидимого…» [14, с. 60]. Разви-
вая свою мысль, философ поясняет, что ико-
ны или «сами святые» пребывают на границе 
видимого и невидимого миров, они – свиде-
тели, но «живые» свидетели невидимого или 
«горнего» мира. «алтарная преграда, разделя-
ющая два мира, есть иконостас. но иконоста-
сом можно было бы именовать кирпичи, кам-
ни, доски. иконостас есть граница между ми-
ром видимым и миром невидимым, и осущест-
вляется эта алтарная преграда, делается до-
ступной сознанию сложившимся рядом свя-
тых, облаком свидетелей, обступивших Пре-
стол божий, сферу небесной славы и возве-
щающих тайну. иконостас есть видение» [там 
же, с. 61]. обобщая, отметим, что граница 
здесь – «условие для развития духовного зре-
ния» [там же, с. 62]. 

а.В. Михайлов отмечает, что феномену 
границы у философа одновременно присуще и 
разделение, и соединение, она труднопроходи-
ма. граница «дана нам, как только нам дан ка-
кой бы то ни было смысл, или образ, или знак» 
[10, с. 455].

Циклу Лескова «Праведники» в томе при-
жизненного собрания сочинений предпослано 
предисловие. Повествование здесь ведется от 
биографического автора, описаны как будто 
бы реальные события и диалог между н.С. Ле-
сковым и а.Ф. Писемским. Происходили они 
во время «смерти» последнего, случившейся 
в результате того, что «литературно-театраль-
ный комитет» «убивал его пьесу» [9, с. 3].
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Последняя фраза рассказа «Пигмей» опре-
деленно «указывает» не только на сюжет спа-
сения – многозначный в произведении, – но и 
на образ Спасителя: «как за эти незаслужен-
ные ощущения бога хоть слезою не поблагода-
рить!» [9, с. 46]. Подчеркнем: текст не содер-
жит иконописных сюжетов (ср. «запечатлен-
ный ангел»), приемов (ср. «на краю света»); в 
нем не упоминаются имена иконописцев. При 
отсутствии конкретных установок на визуаль-
ное восприятие изображенного, доминирую-
щей в словесном тексте является интенция, 
формирующая взгляд, побуждающая «рассмо-
треть», а слово, рассказ в таком случае – пре-
града и условие «видения».

Произведения цикла «Праведники», сле-
дуя принципу иконостаса, «алтарной прегра-
ды», призваны справиться с «болезнью зре-
ния» (Лесков). образуя «костыль духовно-
сти» (Флоренский), они воплощают каждый 
раз свои формы взаимодействия слова и изо-
бражения. но в основе взаимодействия лежит 
свойство иконописного образа, в соответствии 
с которым «видимое» направляет взгляд смо-
трящего к «невидимому», актуализируя в цик- 
ле Лескова тему зрения как прозрения. 
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душного» француза, приговоренного к телес- 
ному наказанию «по наговору». В рассказе 
есть объяснение его поступков, дано оно са-
мим же героем и не лишено мистического со-
держания: «… с этих-то пор я уже словно не 
сам собою управлял, а начало мною орудовать 
какое-то вдохновение…» [9, с. 37].

если прочитывать рассказ в русле сложив-
шихся представлений о праведниках Лескова, 
то его смыслы окажутся заключены в темы до-
бра, правды, узнавания того, что в своей и чу-
жой душе есть не только «дрянь». Слез, надры-
вов, потрясений, умилений, воздыханий, сти-
хов в этом маленьком тексте едва ли не боль-
ше, чем в пространном «очарованном стран-
нике». В финале спасенный «француз», сле-
дуя привычке непрестанно творить добро сво-
ему спасителю, приехавшему в Париж, пода-
ет милостыню «Христа ради». этот сюжетный 
«ход» является открыто прямым, мелодрама-
тичным, слишком лобовым, нравоучитель-
ным. он мало согласуется с «коварной мане-
рой» Лескова. 

если же не исключать рассказ «Пигмей» и 
весь цикл из сферы иконописной образности, 
то читателю потребуется «рассмотреть» текст 
на другой глубине, ответить на вопрос, чем ле-
чится «болезнь зрения», что является «алтар-
ной преградой» в данном случае, и как она 
воздвигается на уровне поэтики литературно-
го произведения.

Проницательно охарактеризовал специфи-
ку зрения, взгляда Лескова-писателя С.н. Ду-
рылин: «сейчас – глубокозрящие очи, через 
мгновение – остро высматривающий глазок» 
[4, с. 206]. В рассказе «Пигмей» качества взгля-
да повествующего проявлены синтетически. 
Под «остро высматривающим глазком» герой 
явлен как человек, который просто не должен 
был пережить то, что он пережил. «глубоко- 
зрящие очи» рассмотрели, что все произошло 
по благодати, слово это упоминается в самый 
критический момент развития сюжета. В рас-
сказе не просто открыто, но даже наивно сооб-
щается об опыте переживания благодати: ге-
рой лишь делится опытом, и в самом этом про-
цессе, говоря словами В. беньямина, «рассказ-
чик становится той фигурой, в которой пра-
ведник встречается с самим собой» [1, с. 418]. 
так создан Лесковым «вещественный иконо-
стас». но он, по мысли Флоренского, «не за-
меняет собою иконостаса живых свидетелей и 
ставится не вместо них, а лишь как указание 
на них, чтобы сосредоточить молящихся вни-
манием на них» [14, с. 62].
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явлением. зайцев не скрывал, что первое вре-
мя особенно среди литераторов было распро-
странено мнение: «“Все это ненадолго. Ско-
ро вер немся”. но жизнь другое показывала и 
медленным, тяжелым хо дом своим говорила: 
“нет, не скоро. и вернее всего, не видать вам 
России. устраивайтесь тут как хотите. Духа же 
не угашайте”». «Последнее, – уточняется ав-
тором, – добавлялось уже как бы свыше, для 
укрепления и подбодрения» [4, т. II, с. 487]. 

«не угашайте духа» (1 Фс. 5: 19); «Пламе-
нейте духом <…>» (Рим. 12: 11); «Раздуй пла-
мя твоего дара <…>» (2 тим. 1: 6) – эти и по-
добные апостольские призывы в данном слу-
чае обладали реальной силой и повышенной 
актуальностью, т. к. феномен креативности во 
всех модификациях предполагает движение по 
духовной вертикали. и.а. бунина, и.С. шме-
лева, и.а. ильина, б.к. зайцева и иже с ними, 
безусловно, поддерживала витальная энерге-
тика родного Слова. именно в «рассеянии» 
возродились и укрепились христианские осно-
вы мировоззрения, т. к. поворот к правосла-
вию стал насущной потребностью даже для 
тех, кто был ранее либо религиозно индиффе-
рентен, либо вовсе отвергал целесообразность 
приобщения к православной церкви. эмигра-
ция внесла в сознание идею мессианства: «ка-
кие бы мы ни были, мы явились сюда не с пу-
стыми руками. нам нечто доверено <…> здесь 
вера наша на воле» [там же, т. VII, с. 382]. По-
этому период эмигрантского существования 
действительно мог знаменовать начало нового 
этапа духовной зрелости и творческий взлет. 

кроме того, позиция бориса зайцева име-
ла отличительную особенность: «Всегда мне 
казалось, что жизнь – это смена путешествий, 
вплоть до последнего» [там же, т. IX, с. 187]. 
С.В. Сомова, безусловно, права: «Путеше-
ствие к истине», будучи художественным ме-
тасюжетом, «охватывает» все романы писа-
теля [9, с. 23]. и действительно, с аналогией 
жизнь-странствие зайцев не расставался в 
эмиграции; напротив, он еще активнее акцен-
тировал ее, считая, что изгнание послано «для 
некоего созревания и расширения горизон-
тов», которое, как ни странно звучит, заклю-
чается именно в возвращении на родную зем-
лю [4, т. IX, с. 71]. 

Понятно, что речь идет уже не о физиче-
ском возращении, но о некоем виртуале: воз-
вращении духовном, через память ума и серд-
ца. но и это не элементарные ностальгиче-
ские переживания, типичные для человека вне 

а.а. лаЗаРев 
(волгоград)

«рОССИя СвятОй руСИ» бОрИСа 
зайцЕва: СтруКтура ИДЕаЛа

На материале художественных произведе-
ний и публицистики Б.К. Зайцева рассматри-
вается интегративная мифологема «Россия 
Святой Руси», концентрирующая биографи-
ческие, мировоззренческие, философско-рели- 
гиозные, художественные факторы. К объяс-
нению природы и структуры идеала писателя 
привлекаются данные гуманитарной геогра-
фии и учение М. Элиаде об иерофании. 

Ключевые слова: идеал, сакрализация, христи-
анство, святость, художественный смысл, 
эмиграция.

Д.С. Мережковский назвал русских эми-
грантов первой волны людьми «с содранной 
кожей» [8, с. 9]. По отношению к б.к. зайце-
ву, человеку тонкой душевной организации, 
это определение в высшей степени справед-
ливо. Советскую Россию семья зайцевых по-
кинула в 1922 г. однако после сравнительно 
спокойного пребывания в берлине и любова-
ния красотами италии «настоящая» эмигрант-
ская жизнь началась для писателя практиче-
ски через два года во Франции: «каждому, кто 
въезжает в Париж из италии, да еще зимой, ка-
жется он сумрачным, серым, печальным». на-
ступило время «тайной подземной тоски» [4,  
т. IX, с. 241]. 

здесь «вспухало сердце» вовсе не из-за не-
достатка материальных благ (в сущности, зай- 
цевы никогда не испытывали большой нуж-
ды). С первых же дней пребывания в стране 
писателя, хотя и обретшего свой «угол», под-
стерегали «зрительно-душевные удары». В 
частности, ему выпало изо дня в день наблю-
дать, как по старой парижской улице на бойню 
везут быков и гонят искалеченных «осужден-
ных» лошадей: «Мало натерзали нас в России, 
надо и здесь каждый день...» [там же, с. 51]. 
или такое признание: «а живем мы, бродя-
ги, на обломках чужого бытия, – сами облом-
ки своей собственной жизни» [там же, с. 206]. 
тем не менее, наряду с акцентом на негатив-
ных фактах существования на чужбине, нель-
зя не признать правоту Ю.П. иваска: «эмигра-
ция далеко не всегда – неудача» [6, с. 69]. 

как ни парадоксально, но, по большо-
му счету, многие согласились бы с таким за-

© Лазарев а.а., 2020
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был своеобразный интегратор, по своей при-
роде и функциональной значимости аналогич-
ный тем интеграторам, к которым Д.е. Мак-
симов причислял основные символы-мифы, 
организующие поэзию а. блока как «слажен-
ную живую структуру» [7, с. 38]. 

В произведениях и публицистике зайцева 
«Россия Святой Руси» выступает не как иде-
ализированное прошлое, т. е. не просто как 
«Святая Русь», канувшая безвозвратно, но 
как Россия настоящего, одухотворенная про-
шлым. ее, как признавался писатель, «без 
страданий революции» он, возможно, «не уви-
дел бы и никогда» [4, т. IX, с. 17].

Выявляя контекст зайцевской идеи, мы 
должны выйти на обсуждение в эмигрантской 
среде вопроса о будущем отечества, кото-
рый рассматривался на историческом и фило- 
софско-религиозном уровнях. «евразия» или 
«Святая Русь» – так современный историк 
формулирует одну из основных оппозиций 
дискурса [1]. 

евразийство, представленное крупнейши-
ми отечественными мыслителями (н.С. тру-
бецкой, П.н. Савицкий, П.П. Сувчинский, 
г.В. Вернадский), являлось геополитическим 
учением, целью которого было государствен-
ное объединение славян с народами «степи». 
это был декларативный отказ от славяноцен-
тризма как в ретроспективном, так и в пер-
спективном аспекте. на противоположных по-
зициях стояли профессора богословского ин-
ститута в Париже а.В. карташев и г.П. Федо-
тов, для которых формула самоопределения 
будущей России исчерпывалась именно поня-
тием «Святая Русь». но если а.В. карташев 
придерживался национально-теократической 
концепции «Москва – третий Рим» [1, с. 25], 
то г.П. Федотов делал ставку на феномен свя-
тости, носитель которого – не столько нация в 
целом, сколько ее духовно избранные предста-
вители, начиная от святых благоверных кня- 
зей-страстотерпцев бориса и глеба. Дан-
ная идея легла в основу книги г.П. Федотова 
«Святые Древней Руси» (Париж, 1931): «Ве-
рим, что каждый народ имеет собственное ре-
лигиозное призвание и, конечно, всего полнее 
оно осуществляется его религиозными гениями 
(курсив наш. – А.Л.)» [10, с. 27]. 

б.к. зайцев высоко оценил разыскание 
г.П. Федотова, назвал его книгу «высокопо- 
учительной» и «прямо необходимой для всяко-
го чувствующего и любящего Россию» [4, т. VII, 
с. 349]. однако собственный художественно-
идеологический конструкт «Россия Святой Ру- 

родины. у зайцева на первый план выступи-
ла необходимость осмысления националь-
ных христианских святынь и феномена рус-
ской святости. Поэтому понятие путешествия 
отождествилось для него с понятием палом-
ничества, что остро ощущалось самим авто-
ром, назвавшим свои «давнишние» посеще-
ния Флоренции, Рима, генуэзского побережья 
и т. д. «нравственно-художническими» поезд-
ками, не более [4, т. IX, с. 240]. 

В 1920-е же гг. речь шла вовсе не о дис-
кредитации мировой культуры, но о необходи-
мости синтеза эстетически совершенных форм 
с сакральным содержанием. этот синтез был 
визуально подтвержден и обоснован в 1933 г. 
в процессе поездки писателя на Валаам. Свя-
той остров, переданный новой властью Фин-
ляндии, в сознании зайцева продолжал оста-
ваться неотъемлемой частью России, хотя и ее 
окраиной. 

«одно можно сказать: валаамские старцы 
являются заступниками за всех нас, русских, и 
за Россию <…> Мученичество русского Вала-
ама указывает, что, кроме России Сталина есть 
и Святая Русь», – писал зайцев в 1940 г. [там 
же, т. XI, с. 334]. более того, Валааму пред-
шествовал афон (1927) с пребыванием в мо-
настыре Святого Пантелеимона, известно-
го христианскому миру как Россикон или но-
вый Руссик. контролируемый в течение не-
скольких десятилетий (до начала Первой ми-
ровой войны) российскими церковными и го-
сударственными структурами, он совершен-
но естественно отождествлялся паломника-
ми с Россией. так была продолжена традиция 
средневековых «хождений» (ходин), суть ко-
торых определялась способностью ходока-пи- 
лигрима зрительно и чувственно-телесно вос-
принимать сакральный топос. 

Разумеется, посещение святых мест в пре-
делах России-СССР для зайцева, как и осталь-
ных эмигрантов, было невозможно. однако, 
в отличие от большинства, зайцев не огра-
ничивался сферой воспоминаний и сожале-
ний. Можно утверждать: в его мировоззрении 
и творчестве 1920–1930-х гг. сформировалась 
особая стратегия духовно-ментального палом-
ничества. как отмечал Ю.б. Мандельштам, 
для б. зайцева было существенным лишь то, 
что отражает «некое таинственное странствие 
человеческой души в мире» (цит. по: [там же, 
т. VI, с. 465]).

более того, в связи с мыслью о родной 
земле оформился уникальный понятийно-об- 
разный комплекс: «Россия Святой Руси». это 
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разумеющиеся: в выражении глаз простых 
русских людей, в косичках русоголовых дево-
чек, их скромном одеянии, в запахе полей ав-
густовских, напомнивших родное Притыкино, 
и т. п. «Малые обломки ушедшего. но из них 
жизнь слагается. Пережившему их многое до-
рого такое, чего не увидит “гордый взор ино-
племенный...”» [4, т. IX, с. 474]. «от России 
остались пожарища и пепелища, все равно, 
дух вечен. Вечные голоса дойдут из-под ужаса 
и мрака» [там же, с. 194].

Выявляя структуру зайцевского идеала, 
прежде всего отметим, что тема «Россия Свя-
той Руси» у зайцева самореферентна. Поэто-
му она предполагает произведения, написан-
ные до эмиграции и отражающие разгул боль-
шевистской (сатанинской) стихии: «Священ-
ник кронид» (1905), «Церковь» (1913), «Люди 
божии» (1917). Все они вошли в охарактеризо-
ванное издание (2000). 

и это не случайно. В первом рассказе пи-
сатель, еще далекий от церковного быта, вос-
создает образ шестидесятилетнего сельского 
попа кронида, тридцать лет служащего «бы-
стро и просто, как научила деревня». изо дня 
в день исповедуя, причащая, совершая нехи-
трые требы, приходской священник «ведет за 
собой приход» [там же, т. VII, с. 199]. Сочув-
ственной благожелательностью проникнута 
и тональность рассказа «Церковь». Стремясь 
увеличить число сельских прихожан, священ-
ник делает ставку на эстетические чувства ве-
рующих и маловерующих: «надо певчих заве-
сти, певчих <…> Православные любят пение» 
[там же, т. VII, с. 212]. 

В трех миниатюрах под общим названием 
«Люди божии» (1917) героями стали те, кого 
мы назвали бы сейчас аутсайдерами. буду-
чи социальными изгоями, они наделены осо-
быми дарами. Сын «черной кухарки» с явны-
ми признаками дебилизма оказывается «до-
машним ларом, покровителем и охраните-
лем мирной жизни», согретой любовью [там 
же, т. VII, с. 215]. Деревенский сквернослов, 
чья жизнь проходит «в курении, вялой рабо-
те, еде, брани», в отличие от многих, умеет от-
ветить «улыбкой на шутку ребенка» [там же, 
т. VII, с. 216–217]. наконец, герой третьей но-
веллы, «несчастное существо», вообразившее, 
что после смерти сестры ее душа переселилась 
в него, не понимая истинного существа вещей, 
идет по жизни, ведомый «неясной, но неиз-
менно действующей силой» [там же, т. VII,  
с. 225]. кажется, будто сама Вселенная рас-
крывает отверженному человеку объятья. 

си» писатель формировал по принципу не диф-
ференциации, но синтеза нескольких состав-
ляющих. конечно же, подобно г.П. Федото-
ву, зайцев учитывал духовный облик и деяния 
«религиозных гениев» – тех, кто был «солью» 
русской земли. «если же соль потеряет силу, 
то чем сделаешь ее соленою?» (Матф. 5: 13). 
как известно, в последние годы жизни он об-
ратился к архиепископу Сан-Францисскому 
и западно-американскому иоанну (Д.а. ша-
ховскому) с просьбой содействовать опубли-
кованию сборника «Святая Русь», куда бы во-
шла, наряду с очерками «афон» и «Валаам», 
первая выпущенная в эмиграции книга «Пре-
подобный Сергий Радонежский» [4, т. VII,  
с. 435]. Публикация осуществилась в нью-йор- 
ке только в 1973 г., т. е. после смерти автора, 
под безликим названием «избранное». 

к счастью, московское издательство «Рус- 
ская книга» реализовало замысел автора не 
только в полном, но и в расширенном объ- 
еме, назвав один из одиннадцати томов авто-
ритетного собрания сочинений (1999–2001) 
по-зайцевски – «Святая Русь» (составитель 
т.Ф. Прокопов). В итоге в корпус тома вклю-
чены, помимо указанных произведений, дру-
гие образцы прозы: художественные тексты 
разных периодов, беллетризованные агио-
графии «алексей божий человек» и «Серд-
це авраамия», фрагменты «Дневника писате-
ля», посвященные старцам оптиной пустыни, 
иоанну кронштадтскому и выдающимся па-
стырям эмиграции, а также «вечным книгам» 
Ф.М. Достоевского, судьбам и.С. тургенева и 
Л.н. толстого, патриотическая публицистика. 
Все они составили единый «большой образ» 
России [там же, с. 440]. Подчеркнем: «России 
Святой Руси». 

Получили подтверждение слова архиепи-
скопа иоанна: «<…> Вы, держась за реальную 
ткань жизни, делаете ее живой и теплой, – со-
всем без всякой желчи, без всяких сморщива-
ний лица <…>». архиепископ отметил также 
способность зайцева «из ничего, из пустяков, 
из мелочей <…> творить новую ткань жизни, 
расшифровывать вещи во благо. это высший 
этаж творчества. и Вам он доступен. это след-
ствие веры» [там же, с. 440]. именно поэтому 
феноменология «России Святой Руси» у зай-
цева (в отличие от г.П. Федотова) находила, 
помимо индивидуальных, массовидные фор-
мы реализации. «Россия духа» присутствова-
ла, как это особенно чувствовалось на чужби-
не, именно в тех «пустяках» и «мелочах», ко-
торые воспринимались ранее как само собой 
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чество (в широком смысле) объединяет лю-
дей «всех стран мира», несмотря на политиче-
скую несовместимость: «и русские, и француз- 
ские <…> о бок с тобой – тоже идут, терпят» 
[4, т. VII, с. 254]. 

Показательно также, что в сонме фран-
цузских святых зайцев выделяет св. гермера, 
жившего в седьмом веке. Пытаясь воссоздать 
хотя бы в воображении его черты, он сравни-
вает святого с преподобным Сергием Радо-
нежским. «были ли суровей времена св. гер-
мера? или сам он был суровее Сергия? этого 
мы не знаем» [там же, с. 356–357]. но о Сер-
гии сказано как об изгнаннике: если на роди-
не «разрушают его следы», то во Франции пи-
шутся новые иконописные изображения рус-
ского святого. Поистине: «Россия Святой Ру- 
си» повсеместна.

конечно же, она присутствовала в евро-
пейской жизни и благодаря крестной ноше со-
временников писателя – православных пасты-
рей, продолжавших свое служение России в 
храмах Парижа или берлина. главе русской 
епархии в Париже митрополиту евлогию, епи-
скопу кассиану – ректору Русского богослов-
ского института (Сергиевской Духовной ака-
демии), профессорам этого института, знаме-
нитым отечественным мыслителям – С.н. бул-
гакову, н.а. бердяеву, В.В. зеньковскому, 
а.В. карташеву, н.о. Лосскому, г.П. Федото-
ву, г.В. Флоровскому, духовнику семьи зай- 
цевых священнику о. георгию Спасскому и др. 
без них, как и без иоанна кронштадского, ко-
торому посвящен отдельный очерк, «Россия 
Святой Руси» непредставима.

непредставима она и без созвездия «боль-
шой Медведицы» российских писателей, ком-
позиторов, художников, философов, которая 
по словам а.П. шполянского (Дон-аминадо), 
«расточала свой звездный блеск» на «ино-
странные горизонты» [2, с. 708]. Подобное 
«просачивание» в европу, по мысли зайце-
ва, было своеобразной прививкой западу «чу-
додейственного “глазка” с древа России» [4,  
т. IX, с. 287].

однако простого указания на итегратив-
ную природу идеала «Россия Святой Руси» 
в контексте современной научной мысли не-
достаточно. на наш взгляд, необходимо при-
влечь данные так называемой гуманитарной 
географии, или метагеографии. Д.н. замя-
тин, говоря о значении ее для изучения куль-
туры, выделяет феномен моделирования гео-
графических образов в процессе ментальной 
деятельности. «В известном смысле информа-

конечно, благодатью наполнен воздух ро-
дины. тишина, деревенское уединение, «все 
наши поля, леса, благоухания покосов, зорь, 
весенней тяги, благовест сельской церкви, 
смиренность кладбища какой-нибудь Попов-
ки тульской – что все это град китеж, китеж!» 
[4, т. VII, с. 294–295]. 

однако, как отмечалось, идеал «Россия 
Святой Руси» не исчерпывается скрывшимся в 
глубине веков китежем, т. е. прошлым «древ- 
не-родной» России. его элементы, как ни па-
радоксально, писатель усматривал в современ-
ной европейской жизни, о чем хотя бы частич-
но свидетельствует не лишенный трагического 
накала роман «Дом в Пасси» (1935). заселен-
ный эмигрантами, один из кварталов француз-
ской столицы был своеобразным островком 
русского быта. Среди обитателей дома пре-
успевающая массажистка, работяга-шофер, 
старик-генерал, барышня из интеллигентной 
российской семьи и др. г. адамович тонко по-
метил, что писатель «умышленно окутывает 
свой “дом” туманом, похожим на благовон-
ный дымок кадила» (цит. по: [там же, с. 45]).

Сравнение знаменательное, поскольку с 
наплывом православной эмиграции во Фран-
цию пришлось несколько потесниться католи-
честву. В различных местах возникали право-
славные храмы, монастыри, духовные школы. 
так, вблизи аббатства в парижском предме-
стье писатель обратил внимание на двухэтаж-
ное здание семнадцатого века. Выразителен 
его возглас: «но это... Россия! <…> серенькие 
платьица, русые косы, “наши” лица. Воспита-
тельницы, сестры в черных апостольниках... В 
бывшем доме аббата русский женский мона-
стырь нечаянная Радость и при нем общежи-
тие для девочек». Поистине: произошло «не-
что странное и совсем непредвиденное: Рос-
сия явилась сюда» [там же, с. 358, 375].

наплыв православных изгнанников, ко-
нечно, потеснил католицизм, но отнюдь не 
дискредитировал его. Русский женский мо-
настырь, о котором пишет зайцев, находился 
в одном из его любимых местечек под Пари-
жем Сен-жермер-де-Фли, где рядом распола-
галось «замечательное» католическое аббат-
ство. «Для русского православного челове-
ка зрелище католицизма очень интересно», – 
подчеркивал писатель [там же, с. 348]. более 
того, день памяти высокочтимого француза-
ми святого гермера «празднуются русскими, 
кажется, более торжественно, чем самими ка-
толиками» [там же, с. 362]. Символично и на-
звание одного из эссе: «Странник». Странни-
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тапутешествии, организующем пространство 
«как целостный протообраз, в котором тра-
ектория метапутешествия оконтуривает об-
разный дискурс» [5, с. 302]. Рассуждения уче- 
ного-географа, на наш взгляд, важны для 
осмысления природы и целевой направленно-
сти зайцевского идеала (см. также: [3]).

определяющая роль в моделировании фе-
номена «Россия Святой Руси» отведена так-
же процессу сакрализации пространства. Вы-
дающийся религиовед и теоретик культуры 
М. элиаде ввел специальную категорию «ие-
рофания»: «Всякое священное пространство 
предполагает какую-либо иерофанию, некое 
вторжение священного, в результате чего из 
окружающего космического пространства вы-
деляется какая-либо территория, которой при-
даются качественно отличные свойства» [12, 
с. 25]. Применяя это понятие, как и постула-
ты гуманитарной географии, мы можем по-
новому осмыслить, в частности, значение ита-
льянских образов в творчестве б. зайцева. 

биографический, фактологический и твор-
ческий аспекты темы «зайцев и италия» до-
статочно изучены. Хорошо известно, что по-
ездки в италию, совершаемые регулярно с 
1904 г., писатель считал одним из определя-
ющих факторов своего духовного и художе-
ственного развития. чуть ли не каждое его 
произведение овеяно и пронизано прелестью 
«блаженно-светлой» италии [4, т. V, с. 38]. В 
1923 г. под общим названием «италия» в бер-
лине вышел цикл путевых очерков и записок, 
совмещенных с дневниковыми записями. 

однако для зайцева-эмигранта период ху- 
дожественно-познавательных путешествий по 
историческим и эстетически знаковым локу-
сам Средиземноморья закончился, как закон-
чилась Россия при пересечении границы близ 
Себежа. Произошло нечто более существен-
ное: итальянская тема вошла в область смыс-
ловых коннотаций, связанных с интегратором-
мифологемой «Россия Святой Руси». и не про-
сто вошла: италия стала своеобразной моди-
фикацией этого идеала. 

Поэтому зайцев ставил знак равенства 
между русской и итальянской сакральностью. 
«зашел в St. Julienle Pauvre (во Франции. – 
А.Л.); это старая, романская церковка <…> В 
церкви иконостас. очень родное что-то, визан-
тийское. успокаивает, “утишает” <…> отзвук 
Равенны, Рима, базилика, и значит, и Визан-
тия, Россия» [там же, т. IX, с. 46].

В эти же размышления вписывается срав- 
нительно-сопоставительная характеристика 

ционное общество XXI в. можно рассматри-
вать как хорошо организованную систему гу- 
манитарно-географических образов, форми-
руемых на основе естественной среды обита-
ния человека и его восприятия», – пишет он [5,  
c. 300].

казалось бы, какое отношение имеют по-
нятия и категории географической науки к ду-
ховным поискам писателя в аспекте истиноис-
кательства? В свете охарактеризованной кон-
цепции – прямое. 

При всей своей нравственно-религиозной 
содержательности зайцевский идеал «Россия 
Святой Руси» содержит конкретные хроно-
топологические измерения. Можно говорить 
о вселенском характере данного феномена, 
но для большинства эмигрантов (мы отмеча-
ли позиции а.В. карташева и г.П. Федотова) 
Святая Русь в первую очередь ассоциируется 
с Древней Русью, т. е. со средневековым госу-
дарственным образованием. когда же возника-
ет речь о России, как правило, имеется в виду 
геополитический и культурно-исторический 
локус, сложившийся в новое время. Поэтому 
с позитивистской точки зрения феномен «Рос-
сия Святая Русь», как и любой идеальный кон-
структ, в равной степени реален и виртуален, 
он предполагает ментально-образную актив-
ность автора, способность моделировать хро-
нотоп, включающий одновременно объектив-
ные и субъективные параметры. 

Вполне закономерно, что Д.н. замятин пи-
шет о «несомненной близости между инфор-
мационными виртуальными пространствами 
и гуманитарно-географическими образными 
пространствами» [там же]. В данном случае 
эта близость очевидна.

Перенося «Россию Святой Руси» в со-
временную действительность, говоря о ней 
в условиях эмиграции на протяжении долго-
го творческого пути, зайцев расширял инфор- 
мационно-смысловое ядро хронотопа «роди-
на», способствовал его выходу за реальные 
исторические и пространственные границы. 
Данная тенденция не исчерпывается культи-
вированием прошлого и предполагает иной 
тип обобщения, включающий прошлое как 
настоящее с трансформацией объективно-ис- 
торической хронотопологии. если первый тип 
стратегии Д.н. замятин называет «ретроспек-
тивным», или «пассеистическим», то второй – 
«контекстным» [там же, с. 298] Показатель-
но, что, выделяя стратегии, предполагающие 
ментальное формирование образа «с помощью 
условного полета», исследователь пишет о ме-
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сформировал феномен «России Святой Руси», 
подобно Франциску ассизскому, Серафиму 
Саровскому, Сергию Радонежскому и др. Для 
зайцева авентин – типичная иерофания. 

Для большей наглядности приведем еще 
один факт. В 1949 г. зайцев посетил Вяч. ива-
нова, эмигрировавшего в италию в 1924 г. его 
дом также находился на авентине. Разумеет-
ся, образованнейший поэт знал о сакральной 
истории локуса. однако под его пером, пе-
ром филолога-античника, параметры иерофа-
нии переносились на другие реалии. В «Рим-
ских сонетах» знаковыми чертами поэт наде-
ляет арки, открывающиеся путнику на аппие-
вой дороге – «царице путей»; знаменитые фон-
таны на площадях и т. п. 

эти архитектурные сооружения принад-
лежат разным эпохам: античности, Средне-
вековью, эпохе Ренессанса и даже «русско-
му» Риму, связанному с именами а.и. ивано-
ва и н.В. гоголя [11, с. 404–405]. Паломнику 
вряд ли придет в голову усматривать религи-
озную подоплеку, например, римского фон-
танного великолепия. но для поэта, воспевше-
го Рим, они были сакральными локусами, ие-
рофаниями.

однако эти иерофании, в отличие от авен-
тина, не войдут в зайцевскую концепцию «Рос-
сия Святой Руси», поскольку имеют иную ми-
ровоззренческую основу: невозможный для 
зайцева переход Вяч. иванова в католицизм. 
Впрочем, важнее другое: в структуре идеала 
«Россия Святой Руси» итальянской теме отве-
дена роль одного из важнейших интегрирую-
щих начал. 

итак: святые Древней Руси, христиан-
ские подвижники запада, современные зайце-
ву деятели православной церкви, отечествен-
ная классика, гонимый и истерзанный, но жи-
вущий «под знаком креста» русский народ, 
священные локусы европы – все это входит, 
по зайцеву, в понятие «Россия Святой Руси». 
и как ни парадоксально, частично входит и 
СССР, «сталинская Россия», находящаяся в 
«стихии демонической, позорящая теперь весь 
мир» [4, т. XI, с. 334]. 

но это тоже закономерно. как бы при-
страстно (добавим, не всегда справедливо) ни 
относился зайцев к советской России, как бы 
ни подчеркивал невозможность слияния двух 
литературных потоков (о чем говорили в эми-
грантской среде), он все же видел ростки исти-
ной культуры в советской действительности. 
так, по поводу евангельских стихов б.Л. Па-
стернака в романе «Доктор живаго» писал: 

преподобного Сергия Радонежского со святым 
Франциском ассизским. их различие было 
очевидным, но данная антитеза, присутствуя в 
сознании зайцева, все же не выходила на пер-
вый план. автору были важнее общие метафи-
зические параметры феномена святости: упо-
вание на милость божию, апология евангель-
ской нищеты, стремление к внутреннему пре-
ображению, т. е. обожению. 

Стигматы Франциска сравниваются ав-
тором с добровольным распятием Сергия на 
одном из камней, на котором он, словно столп-
ник, неустанно призывал имя иисуса тысячу 
дней и тысячу ночей. «и душа святого Фран-
циска отзывается голосу Руси вечной» [4,  
т. IX, с. 242–243].

Понятийные комплексы русская земля /
итальянский локус выходят за привычные рам-
ки и приобретают общие религиозно-фило- 
софские параметры. В итоге италия не просто 
напоминала Россию, но была для зайцева ре-
альным воплощением «России Святой Руси». 
«киев, Валаам, на высоком холме Перуджии, 
у подножия которого этрусский некрополь, а 
дальше святая гора и городок ассизи, разные 
беттоны, Порциункулы, св. Мария ангель- 
ская ‒ вся колыбель францисканства. и наше 
родное – в воздухе умбрии» [там же, с. 242].

С нашей точки зрения, на итальянском ма-
териале можно проследить процесс зарожде-
ния иерофании, о чем говорилось выше. так, 
огромной притягательной силой для зайце-
ва обладал холм авентин: «авентин моей мо-
лодости был еще таинственно-поэтическим 
местом Рима. тянулись сады, огороды, забо-
ры. Рядом с грядками капусты попадались ни-
зины, сплошь заросшие камышом. я любил 
светлые, задумчивые вечера на авентине, ког-
да звонят Angelus, прощально золотеют стек-
ла Мальтийской виллы, слепые гуляют в мона-
стырском дворике, полном апельсиновых де-
ревьев с яркими и сочными плодами. как на 
райских деревцах старинных фресок» [там же, 
т. VII, с. 194].

но дело не только в уникальной красоте 
этого места. как мы узнаем из рассказа «алек-
сей божий человек» (1925), именно на этом 
холме в родительском доме прошли детские 
и отроческие годы святого. Легенда давно 
утратила национально-историческую привяз-
ку, поскольку сюжет о неузнанном родителя-
ми сыне-страдальце непосредственным обра-
зом вошел в сакральный древнерусский ареал. 
Римский праведник действительно был одним 
из самых популярных и любимых на Руси и 
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«Много есть странного на свете. Вот у нас, в 
“свободном” русском мире, в зарубежье, кто 
так мажорно, бурно и с восторгом неприкры-
тым откликнулся на евангелие? труба эта раз-
далась в России» [4, т. IX, с. 355]. его пора-
жало, что девушки-комсомолки выстаивают 
ночи, чтобы подписаться на собрание сочине-
ний и.С. тургенева, чья «грустная и прозрач-
ная свирель» по-прежнему находит душев-
ный отклик. «Да, это из другого, “устарело-
го” мира, совсем даже ушедшего. Склад жиз-
ни изменился, а звук души остается» [там же, 
с. 375].

Все это позволяло утверждать: «истина 
все-таки придет из России. только не под тем 
обликом. “Святою Русью” – в новых ее фор-
мах, в бедности и простоте, тишине, чистоте, 
незаметно, без “парадов” и завоеваний. При-
дет новым, более справедливым, человечным, 
но и выше человечным сознанием жизни, что-
бы просветить усталый мир» [там же, с. 55].
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ции ахмадулиной представляется антрополо-
гическое пространство и одна из его разновид-
ностей – топос детства. тема детства не явля-
ется в поэзии ахмадулиной ведущей, тем не 
менее на разных этапах творческого пути поэ-
та раскрываются различные ее грани. В статье 
М.С. Михайловой «“таинственный ребенок”: 
дети и детское начало в поэзии беллы ахмаду-
линой» обозначена одна из особенностей про-
странства детства в лирике поэтессы: «Ребе-
нок у ахмадулиной – обитатель погранично-
го пространства, наполненного ожиданием чу-
дес, это отражение ее “я”, пытающегося слить 
воедино реальное и идеальное, внешнее и вну-
треннее» [8, с. 81–82]. однако образ ребенка, 
который М.С. Михайлова справедливо рас-
сматривает как проекцию образа лирической 
героини поэзии ахмадулиной, обладает и ав-
тономной художественной семантикой. и это 
порождает в лирике поэтессы специфическую 
модель пространства, обусловленную принад-
лежностью к миру детства. 

топос детства в лирике ахмадулиной мы 
рассмотрим на примере двух стихотворений – 
«Вот звук дождя как будто звук домбры…» и 
«автомат с газированной водой». оба они от-
носятся к начальной поре ее творчества. из-
вестно, что сама поэтесса не любила переиз-
давать свои ранние стихи, которые Д. быков 
определяет как «романтически-розовые от 
рассвета пятидесятых» [5, с. 363]. однако эти 
ранние стихотворения ахмадулиной не толь-
ко отражают важный этап формирования твор-
ческой индивидуальности поэта, но и являют-
ся поэтическим свидетельством короткой и яр-
кой поры конца 1950-х гг. в жизни и в поэзии. 
В обоих стихотворениях топос детства вписан 
в урбанистическое пространство, наделенное, 
однако, не вполне традиционными для этого 
локуса свойствами. 

В стихотворении «Вот звук дождя как 
будто звук домбры…», датированном 1957 г., 
образ ребенка возникает единожды, однако 
именно он становится семантическим центром 
той картины мира, которая возникает в произ-
ведении. Пространство в тексте конкретизиро-
вано: это площадь Восстания в Москве – центр 
города. главная достопримечательность пло-
щади – знаменитая сталинская высотка, по-
строенная в 1954 г. по проекту архитекторов 
М.В. Посохина и а.а. Мндоянца. оживлен-
ная атмосфера, царящая на улице, «где публи-
ка галдит», напоминает городской праздник, и 
ребенок – его главный участник. М.С. Михай-

н.е. РябЦева, н.е. ТРоПкИна 
(волгоград)

ПрОСтранСтвО ДЕтСтва  
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Рассматривается пространство детства в 
лирике Б. Ахмадулиной конца 1950-х гг. на ма-
териале двух стихотворений – «Вот звук до-
ждя как будто звук домбры…» и «Автомат с 
газированной водой», выявляется его художе-
ственная семантика. 
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топос детства относится к числу тех про-
странственных универсалий, которые в той 
или иной форме встречаются в творчестве 
каждого поэта. это может быть пространство, 
основанное на памяти поэта о собственном 
детстве, пространство перцептуальное, бази-
рующееся на восприятии поэтом образа ребен-
ка, концептуальное пространство, связанное с 
широким семантическим спектром мотивов и 
образов детства, с пониманием его метафизи-
ческой природы. 

Предмет рассмотрения в данной статье – 
пространство детства в лирике беллы ахма-
дулиной. Само словосочетание пространство 
детства широко используется в работах, от-
носящихся к широкому кругу научных дис-
циплин – педагогике, психологии, социоло-
гии, истории, культурологии и др. Простран-
ство детства в русской лирической поэзии рас-
сматривается в целом ряде специальных работ 
[11; 12; 15 и др.]. творчеству поэтессы посвя-
щено множество исследований. При этом на-
учных работ, непосредственно затрагиваю-
щих проблемы пространства в творчестве ах-
мадулиной, немного. В статье и.В. остапен-
ко «Пространственно-временной континуум 
и образная система в художественном мире 
беллы ахмадулиной» делается акцент прежде 
всего на изучении пространства природно-
го мира в поэзии ахмадулиной, что, по спра-
ведливому мнению исследователя, «дает воз-
можность более глубокого проникновения в 
творческую лабораторию писательницы, вы-
явления эволюционных процессов в ее худо-
жественном мире» [10, с. 150]. однако не ме-
нее значимым в процессе творческой эволю-

© Рябцева н.е., тропкина н.е., 2020
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правила, конвенции, выйти за границы обще-
принятых норм поведения и морали.

Пространство детства в рассматривае-
мом стихотворении обретает зримые, узнава-
емые, моделируемые с помощью предметно-
го мира черты. один из таких значимых пред-
метов – воздушный шар в руках ребенка. Воз-
душные шары, которые продаются на улице, – 
это и примета урбанистического пространства 
в целом, и специфическая деталь московско-
го текста. В одном из самых известных про-
изведений советской детской поэзии – стихо- 
творении С. Михалкова «а что у вас?» – имен-
но с пространством Москвы связаны воздуш-
ные шарики:

– а из нашего окна 
Площадь красная видна! 
а из вашего окошка 
только улица немножко.
– Мы гуляли по неглинной, 
заходили на бульвар, 
нам купили синий-синий 
Презеленый красный шар! [9, с. 35].

как своего рода комментарий к тексту сти-
хотворения «Вот звук дождя как будто звук 
домбры…» прочитывается фрагмент воспоми-
наний б. ахмадулиной, приведенный в книге 
б. Мессерера «Промельк беллы»: «В детстве я 
обожала воздушные шары, у меня это описано. 
бабушка водила в большой театр, а там сто-
ял продавец со связкой летающих шаров крас-
ных. я всегда любила, помешана была, бабуш-
ка бедная мне покупала на обратном пути. я 
все помню: эта связка, красные шары и золо-
той был на них какой-то рисунок» [7, с. 35]. 
Воздушные шарики как устойчивый атрибут 
пространства детства, детского праздника – 
традиционный мотив русской поэзии уже с на-
чала ХХ в. В статье а.и. Смирновой и е.е. Са-
блиной «говорю, чтобы мыслить» в качестве 
примера поэтического диалога сопоставляют-
ся стихотворения Д. Хармса «шарики судари-
ки» и стихотворение и. анненского «шари-
ки детские». В статье отмечается, что «Хармс 
ориентирует свой текст на игровое начало, на 
детское непосредственное восприятие» [13,  
с. 156]. В стихотворении и. анненского «ша-
рики детские», имевшем в черновике заглавие 
«красные шары» и включенном в «трилист-
ник балаганный» из сборника стихов «кипа-
рисовый ларец», продавец предлагает купить 
шар, чтобы выпустить его на свободу:

эй, лисья шуба, коли есть лишни,
не пожалей пятишни:
запущу под самое небо –

лова отмечает в раннем творчестве ахмадули-
ной тему детской игры, в которую вовлекает-
ся лирическая героиня – «женщина-ребенок, 
отдающаяся игре в любовь с той же увлечен-
ностью, как и детской игре, как и игре с ре-
бенком» [8, с. 82]. обращаясь к строкам сти-
хотворения «Вот звук дождя как будто звук 
домбры…», исследователь пишет: «герои-
ня претендует на знание некой тайны, извест-
ной детям. “тайны дня” в ранней лирике (в бо-
лее поздних стихах “тайное” знание поменяет 
свой темпоральный атрибут и трансформиру-
ется в “тайну” ночного бдения над тетрадью) 
скрывают в себе противопоставление скучно-
го упорядоченного мира взрослых и хаосопо-
рождающего, а потому полного творчества 
мира детской игры» [там же].

В стихотворении игровое пространство ре-
бенка, «курчавого мальчика», во власти кото-
рого дать свободу зеленому воздушному ша-
рику, приближается по своей семантической 
функции к природному топосу как к простран-
ству свободы, естественности – в противовес 
рациональности мира взрослых. В этом ключе 
актуализирована и семантика одного из двух 
колористических образов в тексте стихотворе-
ния ахмадулиной. 

я объясняю мальчику: – шали. – 
к его курчавой головенке никну 
и говорю: – Пусти скорее нитку, 
освободи зеленые шары.

на улице, где публика галдит, 
мне белая встречается собака, 
и взглядом понимающим собрата 
собака долго на меня глядит [3, с. 15].

Сближение образов играющего ребенка 
и собаки вполне органично для художествен-
ной модели пространства, устойчивым при-
знаком которого является «сочетание челове-
ческой жизни с жизнью природы, единство их 
ритма, общий язык для явлений природы и со-
бытий человеческой жизни» [4, с. 473]. По-
добное смысловое родство образов ребенка и 
животного – явление, широко распространен-
ное в литературе. Своего рода афористической 
формулой, одновременно серьезной и иронич-
ной, оно становится, например, в стихотворе-
нии инны кабыш «Рай – это так недалеко…»: 
«Рай – это там, где нет людей / а только дети 
и собаки» [6, с. 4]. Внутренняя близость обра-
зов ребенка и животного реализуется в стихо- 
творении с помощью художественного при- 
ема «остранения» (В.б. шкловский), «депер-
сонализации» (В.В. Руднев), что позволяет ли-
рической героине нарушать установленные 
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сует призыв к безрассудному, нерационально-
му поступку:

я говорю: – о, отвлекись скорей 
от жадности своей и от подагры, 
приобрети богатые подарки 
и отнеси возлюбленной своей [3, с. 15].

Драматизм ситуации заключается в том, 
что обращенная к прохожим речь поэта оста-
ется неуслышанной и непонятой, что предо-
пределяет финальные строки стихотворения. 
образы ребенка-шалуна и «собрата» – «белой 
собачки» (возможно, аналогия с образом «бе-
лой вороны») – становятся лирическими двой-
никами поэта, чей облик вызывает у прохожих 
удивление и непонимание:

теней я замечаю удлиненье,
а также замечаю удивленье 
прохожих, озирающих меня [там же].

Пространственная модель образа детства, 
которая выстраивается в стихотворении «Вот 
звук дождя как будто звук домбры…», полу-
чает дальнейшее развитие в стихотворении  
1959 г. «Вот к будке с газированной водой…». 
Сюжет стихотворения может показаться впол-
не будничным и заурядным: мальчуган броса-
ет монету в автомат с газированной водой – «и, 
нежным брызгам подставляя щеку, стаканом 
ловит розовый фонтан». автор переводит бы-
товой сюжет в метафизически план, придавая 
происходящему ореол чудесного и таинствен-
ного события. урбанистическое пространство 
в этом стихотворении, как в ранее рассмотрен-
ном, моделируется через мотивы игры, в кото-
рой автомат с газированной водой уподоблен 
игрушке – традиционный в мировой литерату-
ре образ игрушки-автомата, имеющий роман-
тический ореол:

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной [там же, с. 26].

Детская игра создает праздничное, радост-
ное настроение, которое лирическая героиня 
переносит на все реалии городского простран-
ства, преображает их, эстетизирует. описыва-
ется, как ребенок пьет воду – «несет в ладо-
ни семь стеклянных граней». это не что иное, 
как описание граненого стакана, которым 
были снабжены автоматы с газированной во-
дой. однако в стихотворении вполне прозаи-
ческий предмет преображается, возвышает-
ся – стеклянные грани напоминают не столько 
о традиционной конструкции стакана, сколь-

Два часа потом глазей, да в оба!
Хорошо ведь, говорят, на воле...
чирикнуть, ваше степенство, что ли?
Прикажите для общего восторгу,
три семьдесят пять – без торгу!
ужели же менее
за освободительное движение? [2, с. 129].

В стихотворении ахмадулиной близкий 
к этому мотив: лирическая героиня призыва-
ет отпустить нитку, дать шарику свободу. зна-
менательно, что в стихотворении б. окуджа-
вы, датированном 1957 г., тот же предмет – 
улетевший шарик – обозначает первое звено 
из череды потерь в женской судьбе: «Девочка 
плачет – шарик улетел». 

В стихотворении «Вот звук дождя как буд-
то звук домбры…» романтическому миру про-
тивопоставлен образ скряги: 

и в магазине, в первом этаже, 
по бледности я отличаю скрягу. 
облюбовав одеколона склянку, 
томится он под вывеской «тэжэ» [3, с. 15].

Поэт берет на себя роль демиурга, кото-
рый моделирует мир через слово путем пря-
мого императива. закономерно, что в корот-
ком стихотворении четырежды повторяются 
с вариациями начала строк: в четвертой – «я 
говорю…», в пятой – «я объясняю…», седь-
мой – «и говорю…», семнадцатой – «я гово-
рю...». и с этим же связано обилие глаголов 
в повелительной форме: шали, пусти, осво-
боди, отвлекись, приобрети, отнеси. В этом 
контексте особенно значимым и философски 
обобщенным представляется первый из таких 
императивов, содержащийся в строке, адресо-
ванной не маркированному по какому-то при-
знаку – возраста (мальчик) или душевного изъ- 
яна (скряга), а человеку вообще – «прохожему»: 

Прохожему на площади Восстанья
я говорю: – о, будьте так добры [там же].

устойчивая этикетная формула, лежащая 
в основе обращения лирической героини к 
обывателям – прохожим на улице Восстания – 
получает в романтически-идиллическом кон-
тексте дополнительные коннотации. универ-
сальная языковая конструкция официально-
го вежливого обращения обретает новое про-
чтение, возвращающее читателя к исходному 
смыслу слова добро. императивные синтак-
сические конструкции в стихотворении стано-
вятся в итоге не просто вежливой просьбой, а 
вопрошанием, почти мольбой о всеобщей до-
броте и любви. Скряга оказывается последним 
в этой череде вопрошаний, и к нему поэт адре-
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стотой» разглядеть сквозь «оковы» повседнев-
ности чудесный мир мечты и фантазии. С дру-
гой стороны, идиллический топос города об- 
условлен определенным историческим кон-
текстом. 

«будка с газированной водой» – это но- 
вый атрибут городского пространства конца 
1950-х гг. С этого времени в СССР начала раз-
виваться продажа товаров через уличные тор-
говые автоматы. именно в тот период в круп-
ных городах страны появились и первые авто-
маты по продаже газированной воды, причем 
наибольшее распространение они получили в 
Москве, где было установлено около 10 000 ав- 
томатов [14]. эта новая реалия городского 
пейзажа в стихотворении интерпретируется 
как нечто небывалое, чудесное, подвластное 
не обычному городскому жителю, а ребенку – 
человеку будущего, наделенному значимы-
ми эпитетами: таинственный и современный. 
именно ему принадлежит этот новый мир, он 
в нем хозяин, а лирическая героиня – робкий 
гость, который с чувством риска приобщается 
к чуду. Сам процесс описывается с использо-
ванием приема остранения:

Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
неведомым дыханьем населенный
и свежей толчеею пузырьков [3, с. 27].

ахмадулина передает романтическую ат-
мосферу эпохи «оттепели» с ее надеждами на 
обновление, духом свободы и искренности. 
«Мальчуган, причастный чудесам», – это про-
образ «звездных мальчиков» 1960-х гг., роман-
тик нового времени, жаждущий максимальной 
свободы – в творчестве, в поиске себя и своего 
пути в жизни. Примечательно, что образ «пут-
ника», мотив «жажды», тема свободы свое- 
образно рифмуются и с фольклорной, и с ли-
тературной (в первую очередь пушкинской) 
традицией, чему посвящен ряд исследований, 
прежде всего работа т.В. алешка [1]. Духов-
ный поиск истины для целого поколения ро-
мантиков оборачивается возвращением к не-
преходящим истокам – культуры и литерату-
ры. образ «старомодной доброты» рождает 
ассоциации с пушкинским образом «добрых 
чувств», «пробужденных лирой» поэта.

таким образом, в ранних стихотворени-
ях ахмадулиной создается идиллически-ро- 
мантическое пространство детства в проек-
ции урбанистического топоса, что обусловле-
но императивом времени «оттепели» и специ-
фикой поэтического мира автора. В стихотво-

ко о гранях алмаза – не случайно этой стро-
ке предшествует упоминание о мальчугане, 
«причастном чудесам». город, в котором про-
исходит действо, наделяется признаками про-
странства детства. 

«Ребенок современный» – хозяин, влады-
ка этого мира, ему подвластна некая тайна, не-
доступная взрослому, образ которого вопло-
щен в авторском «я». главными чертами это-
го топоса являются яркость, открытость, про-
ницаемость. Строки «Все радуги, возникшие 
из них, / пронзают небо в сладости короткой» 
прочитываются двояко: радуги возникают из 
пузырьков газированной воды, но сама раду-
га относится к сфере небесной. таким обра-
зом, городскому пространству в стихотворе-
нии присущи динамизм, выстраивание векто-
ра движения по вертикали. 

урбанистическое пространство в стихо- 
творении «автомат с газированной водой» на-
деляется характерными чертами «домашне-
го» пространства, такими как обжитость, за-
щищенность, узнаваемость. границы дома и 
города стираются, город становится таким же 
обжитым, как и дом. топос города обретает 
при этом значимые признаки идиллического 
пространства. особую художественную функ-
цию в этом контексте реализует мотив еды и 
питья, связанный с традиционными атрибута-
ми идиллического пространства. Возвраща-
ясь к стихотворению «Вот звук дождя как буд-
то звук домбры…», отметим, что в его пред-
финальном катрене возникает схожий мотив: 
«мороженного катится возок». обратим вни-
мание на еще одну важную особенность идил-
лического пространства – в нем всегда царит 
лето. именно атрибутом летнего города стали 
автоматы с газированной водой: они работали 
с мая по сентябрь включительно, а на зимний 
период их закрывали специальными металли-
ческими коробами.

Возникающее в финале стихотворения 
сравнение «автомата» с «крестьянкой, что ру-
кой холодной даст путнику напиться из ков-
ша», позволяет привести к определенному 
смысловому равновесию антитезу временно-
го и вечного, технократического и природно-
го. С одной стороны, антропоморфный образ 
живого автомата с «темной душой» и «добро-
тою старомодной» рожден семантикой дет-
ства, а точнее – традицией детской и подрост-
ковой литературы, связанной с жанрами при-
ключения и фантастики. это своего рода дет-
ская игра в реальность современного «таин-
ственного ребенка», умеющего «с тайной про-
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рениях последующих лет ахмадулина не раз 
будет возвращаться к топосу детства, раскры-
вая его различные грани уже в новом художе-
ственном ключе. 
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«крысолов» безусловна, поскольку осущест-
вляется впервые в отечественной науке о ли-
тературе в рамках настоящего исследования.

Представляется, что рассмотрение лири-
ческой поэмы в контексте предшествующей 
литературной традиции и современного поэ-
ту культурного фона является одной из перво-
степенных исследовательских задач, т. к. текст 
произведения изобилует интертекстуальными 
связями. В целом интертекстульность являет-
ся характерной особенностью художественно-
го метода охапкина: «Под интертекстуально-
стью мы будем понимать включение в текст 
целых других текстов с иным субъектом речи, 
либо их фрагментов в виде цитат, реминисцен-
ций и аллюзий <…> одной из причин нераз-
работанности теории интертекстуальности как 
проблемы композиционно-стилистической яв-
ляется большое разнообразие размеров, форм 
и функций включения “другого голоса”. об-
щий признак этих включений – смена субъек-
та речи» [1, с. 351]. Лирическая поэма «кры-
солов» имеет ярко выраженную биографиче-
скую основу: в ней иллюстрируется период 
профессионального становления поэта и дру-
жеских отношений с и. бродским до момента 
его эмиграции в 1972 г.:

отрока тень увижу – 
Мальчика на углу – 
тень у моста, где замок,
Поле и сад во мглу
Передо мной уходят.
Профиль не освещен.
и не понять сегодня
кто там под тем плащом <…>

что-то в нем есть о немца
или голландца. Рыж:
зеленоглаз немного.
Дождь поливает с крыш.
не разобрать оттенка
зеленоватых глаз.
что-то в нем есть такое,
о чем и пойдет рассказ.

(Из личного архива О.А. Охапкина)

интертекстуальные связи улавливаются 
уже в заглавии поэмы – «крысолов»: «Цитат-
ность подобных заглавий не лежит на поверх-
ности и требует интерпретации. Соответству-
ющую подсказку писатель может дать читате-
лю в эпиграфе. информационные связи эпи-
графа разнонаправленные: он поясняет загла-
вие, он отсылает к тому контексту, откуда он 
взят, и к тому, которому предшествует. Вместе 

а.Г. коРсунская
(санкт-Петербург)

ИнтЕртЕКСт в ЛИрИЧЕСКОй 
ПОэмЕ О. ОХаПКИна 
«КрыСОЛОв»

Впервые анализируется лирическая поэма 
О. Охапкина «Крысолов» (1975). Новонай-
денный архивный источник находится в лич-
ном архиве поэта и представляет собой ма-
шинопись. Произведение насыщено аллюзи-
ями, реминисценциями, цитатами из пред-
шествующей культурной традиции и совре-
менной поэту литературы. Поэма рассма-
тривается с точки зрения реконструкции 
интертекстуальных связей с помощью срав- 
нительно-исторического и структурно-типо- 
логического методов. 

Ключевые слова: О.А. Охапкин, лирическая по-
эма «Крысолов», И.А. Бродский, М.И. Цветае-
ва, ленинградский самиздат, интертекст, ин-
тертекстуальность, личный архив.

творческое наследие о.а. охапкина (1964– 
2008) имеет особое значение для реконструк-
ции литературного процесса в России второй 
половины XX в. Поэт был ярким представи-
телем культурного андеграунда обеих столиц, 
часть его текстов была опубликована в 1960–
1980 гг. на страницах ленинградского самиз-
дата. но из масштабного по объему литератур-
ного наследия охапкина в официальной печа-
ти при его жизни появилась малая доля произ-
ведений. С 2009 г. по настоящее время издана 
значительная часть текстов в виде лирических 
книг и сборников произведений. одновремен-
но продолжают открываться новые тексты из 
личного архива поэта и частных собраний.

так, в настоящей статье рассматривает-
ся новонайденный архивный источник – ма-
шинопись неопубликованной лирической по-
эмы охапкина «крысолов», написанной по-
этом в 1975 г. оригинал машинописи с соот-
ветствующей дарственной надписью хранит-
ся в частном собрании доктора культуроло-
гии, кандидата искусствоведения, литературо-
веда о.б. Сокуровой*, копия – в личном архи-
ве охапкина, который хранится у вдовы поэ-
та т.и. ковальковой**. актуальность изучения 
новонайденной лирической поэмы охапкина 

* Материалы из личного архива о.б. Сокуровой 
публикуются с ее разрешения.

** Материалы из архива т.и. ковальковой публи-
куются с ее разрешения.

© корсунская а.г., 2020
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трель, ноктюрн, колокол, лад эолийский и пр. 
Пейзаж в лирической поэме охапкина «кры-
солов» также музыкален и созвучен флейте: 
воет, плачет, льет, поливает, завывает и пр.

В пустом городе как бы высвобождает-
ся пространство для музыкальной стихии, и 
только яркий визуальный образ как яркая ил-
люстрация напоминает о свершающихся тра-
гических и необратимых событиях:

крап меццо-тинто в туче – 
В цинковой синеве…
как пусто в душе! как тихо!
и никого на неве.

(Из личного архива О.А. Охапкина)

гравюры упоминаются в ряде произведе-
ний охапкина и в целом соответствуют вос-
приятию им Санкт-Петербурга. образ города 
очерчивается в черно-белой гамме, с полуте-
нями и пустотой пространства. В поэме «кры-
солов» это меццо-тинто (гравюра, выполнен-
ная на металле).

Произведение состоит из двух частей, ко-
торые охватывают временной континуум в  
10 лет ‒ с 1962 по 1972 г.:

1) «Силуэт под дождем» (1962);
2) «ночная флейта» (1972).
В первой части лирический герой обраща-

ется к событиям 1962 г. – началу литератур-
ного пути и времени профессионального само- 
определения, когда звук флейты в сознании 
лирического героя предвещал судьбоносные 
грядущие события и некое предопределение:

Слышу глухую флейту,
как в шестьдесят втором 
<…>
Вьется живая нитка,
Веретено скрипит.
Дом на Фонтанке. читка
«шествия». табор спит.

(Из личного архива О.А. Охапкина)

В поэме Цветаевой «крысолов» также 
прослеживается невозможность отказаться от 
литературного пути. В своих тетрадях она на-
метила такую параллель: «охотник – Дьявол – 
Соблазнитель – Поэзия» [7].

звуки флейты в поэме ассоциируются с по-
этическим голосом бродского. именно его ли-
тературное звучание оказало на раннем эта-
пе значительное влияние на поэзию охапкина: 
нежная флейта, глухая флейта, унылая флей-
та, сипловатая флейта, забвенья флейта и пр. 

как говорил ты: «Младость –
то, что мы наизусть
Помним из книги старой

с заглавием он занимает сильную позицию на-
чала» [1, с. 354].

В 1961 г. бродский написал поэму «шест- 
вие», которая, безусловно, была знакома охап-
кину – строки из «шествия» бродского явля-
ются эпиграфом к «крысолову»:

нас ведет крысолов, крысолов.
нас ведет крысолов. – Повтори! 

(Из личного архива О.А. Охапкина)

охапкин в своей поэме действительно вто-
рит бродскому, еще раз обращаясь к извест-
ному сюжету. более того, название исследуе-
мой поэмы отсылает к не менее известной по-
эме М.и. Цветаевой с одноименным названи-
ем «крысолов».

непосредственно в тексте поэме поднима-
ется пласт предшествующей культурной тра-
диции – средневековой немецкой легенды о 
крысолове из города гаммельн, который зву-
ком флейты увлек детей из города в недра 
горы. немецкоязычные вкрапления (Der Rat-
tenfänger – крысолов, Der Rattenkönig – король 
крыс) отсылают к возможному претексту и 
способствуют организации фона предшеству-
ющей культурной традиции:

Der Rattenfänger. Смысла
Перевести нельзя <…>
опустошив подполье,
С песней он вышел из
Питера. новый гаммельн.
Старая песня. – тсс!.. 

(Из личного архива О.А. Охапкина)

В поэме охапкина выстраивается своеоб- 
разное многоголосие: «Любой текст является 
ответной реакцией на другие тексты; всякое 
понимание текста есть соотнесение его с дру-
гими текстами» [3]. В сложившемся многого-
лосии отчетливо выделяется авторский голос:

Друг мой, когда услышишь
зов, многоточья трель,
знай, это я на крыше
Дую в мою свирель.

(Из личного архива О.А. Охапкина)

охапкин в исследуемой лирической поэ-
ме создает преимущественно звуковые обра-
зы, таким образом, поддерживая и продолжая 
музыкальный мотив немецкой легенды – ма-
нящего и гибельного звучания флейты. звуки 
инструмента завораживают и увлекают детей 
вглубь горы.

В поэме охапкина упоминаются названия 
музыкальных инструментов, жанров музыкаль-
ных произведений, музыкальных терминов и 
явлений: альт, свирель, флейта, тис, блюз, 
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сенском Смольном соборе произошло знаком-
ство охапкина с бродским.

В фильме т.и. ковальковой «что такое 
“Сайгон”» охапкин так об этом говорил: «Мы 
познакомились с бродским в 1967 г. в июне 
месяце при необычных условиях на куполе 
Смольного собора <…>. я пригласил его на 
купол <…>. Мы часа два там с ним провели. 
я не хотел ему говорить, что я пишу стихи, но 
мы говорили о поэзии, о его стихах…» [4].

чужой голос включается и через жанро-
вое определение произведения – «петербург-
ская повесть». именно так подписаны охап-
киным три петербургские лирические поэмы – 
«Душа Петербурга» (1969), «Fliegende Hol- 
länder» (1972), «крысолов» (1975): «но уника-
лен в русской истории Петербург и тем, что 
ему в соответствие поставлен особый “Петер-
бургский текст”, точнее, некий синтетический 
сверхтекст, с которым связываются высшие 
смыслы и цели. только через этот текст Пе-
тербург совершает прорыв в сферу символиче-
ского и провиденциального» [6, с. 659].

указанные три лирические поэмы охап-
кина, имея жанровое определение «петербург-
ская повесть», включаются в культурно-ис- 
торический пласт «петербургского текста» и 
являются в этом смысле продолжением тради-
ций классической русской литературы.

о жанровых характеристиках первой пе-
тербургской повести – поэмы Пушкина «Мед-
ный Всадник» – В.н. топоров написал так: 
«Сочетание в поэме Пушкина синтетичности, 
проявляющейся, в частности, и в “композит-
ности” ее текста, содержащего обильные яв-
ные и еще чаще неявные цитаты, реминис-
ценции, отсылки к другим – русским и нерус-
ским – текстам … сделало “Медный Всадник” 
своеобразным фокусом, в котором сошлись 
многие лучи и из которого еще больше лучей 
осветило последующую русскую литературу» 
[там же, с. 658].

интертекстуальность как художественный 
прием явилась узнаваемой чертой «петербург-
ской повести», ее своеобразной жанровой ха-
рактеристикой. В петербургской поэме охап-
кина «крысолов» предшествующая культур-
ная традиция через образы и «свернутые» сю-
жеты вошла в художественную ткань произ-
ведения. через звучание «чужого голоса» (пе-
реклички, реминисценции и аллюзии) охап-
кин сумел воссоздать необходимый событий-
ный фон, явившийся каркасом для лирическо-
го содержания. Поэма наполнена отголосками 
воспоминаний и чувственно-звуковыми обра-
зами. В ней реконструируется один из наибо-

С неизвестным концом».
Сипловатая флейта.
Призрак с твоим лицом.

(Из личного архива О.Б. Сокуровой)

Во второй части поэмы охапкина «кры-
солов» затрагиваются события 1972 г. – время 
эмиграции бродского:

Дом на Фонтанке. Скоро
Скажут в нем: «Суд идет!» 

(Из личного архива О.Б. Сокуровой)

изменяется звучание флейты, ведь теперь 
она принадлежит крысолову: флейта сви-
стит; флейта его, как вьюга и пр. Сам он глух, 
незрим:

глухонемые бесы
жутко вот так свистят.
это не флейта, мальчик!
челюсти шелестят.
крысы хлынули, крысы...
где там женить их всех!
жилисты, белобрысы,
Харисты, как на грех.

(Из личного архива О.Б. Сокуровой)

интертекстуальными в поэме охапки-
на «крысолов» являются все элементы заго-
ловочного комплекса, включая дарственную 
надпись, посвящение и подзаголовок. В дар-
ственной надписи прослеживаются отсылки к 
произведениям а.а. ахматовой, а.С. Пушки-
на, вкрапляется также крылатое латинское из-
речение:

олег ольге 
с нежностью
и любовью
в память наших 
прогулок
по карте этой поэмы
в конце ушедшей эпохи

Deus conservat omnia.
иных уж нет, а те далече
25.11.82

(Из личного архива  
О.Б. Сокуровой)

когда погребают эпоху
надгробный псалом 

не звучит [2].
бог сохраняет все (лат.).
иных уж нет, а те далече [5].

карту поэмы действительно можно ре-
конструировать: топонимы, упоминаемые в 
тексте, позволяют очертить конкретное про-
странство Санкт-Петербурга (исторический 
центр города): Фонтанка, Мойка, Летний сад, 
четыре моста у Летнего сада, Михайловский 
замок (ул. Садовая, 2), стена дома Мурузи (Ли-
тейный проспект, 24), Воскресенский Смоль-
ный собор (площадь Растрелли, 1). на Литей-
ном проспекте в доме Мурузи жил бродский с 
1955 по 1972 г., т. е. до эмиграции. В Воскре-
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СтруКтура СюжЕта  
в ГОтИЧЕСКОм ПрОИзвЕДЕнИИ  
(на материале рассказа у.Ф. Харви 
«августовская жара»)

Рассматриваются принципы сюжетосложе- 
ния рассказа У.Ф. Харви «Августовская жа- 
ра». Рассказ состоит из 11 эпизодов – «дис-
кретных единиц», составляющих «сущность 
сюжета». Объединяющим началом в четных 
эпизодах служит мотив жары. В нечетных 
эпизодах тема искусства и художника соче-
тается с танатологическим мотивом. Си-
стема эпизодов в рассказе, организованная по 
принципу их чередования, представляется ха-
рактерной для готической прозы. 

Ключевые слова: эстетика готической прозы, 
мотивы жары, искусства и смерти.

английская готическая литература как 
группа преимущественно прозаических жан-
ров оформилась во второй половине XVIII в. 
на основе длительной традиции [3, с. 49]. 
Произведения классиков готической прозы – 
Х. уолпола, а. Радклиф, М. шелли, М.г. Лью-
иса и др. – во многих отношениях подготови-
ли «ренессанс чудесного» на рубеже XVIII–

лее важных творческих этапов в литературном 
пути охапкина – время начала. отъезд брод-
ского в 1972 г. явился знаком судьбоносным: 
«<…> жизнь же / оттого и красна, / что и осе-
нью рыжей / к нам бывает весна» (из личного 
архива о.а. охапкина).
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описание персонажа, выделяющее его из об-
щей картины мира уже на начальном этапе, и 
в особенности многозначительная фраза ху-
дожника о том, что его «жизнь протекает не-
зависимо от кого бы то ни было» (с. 148), за-
вершающая первый эпизод, подчеркивают его 
исключительный статус и усиливают значи-
мость характеристики главного героя с точки 
зрения его индивидуализации в рамках пове-
ствования, что, в свою очередь, имеет суще-
ственное значение для выделения и концен-
трации внимания на персонаже, манифести-
руя единичную целостность личностного бы-
тия «я-в-мире». кроме того, уже в начальном 
эпизоде содержатся указание на исключитель-
ный характер событий, которые будут раз-
ворачиваться в дальнейшем («Полагаю, это 
был самый удивительный день в моей жизни»  
(с. 148)), и обусловленная им необходимость 
его текстуальной фиксации («…пока события 
еще свежи в моей памяти, я хочу как можно от-
четливее отобразить их на бумаге» (с. 148)). В 
целом весь рассказ представляет собой изло-
жение событий главным героем, что сообщает 
всему повествованию, с одной стороны, харак-
тер достоверности происходящего, с другой – 
известную долю субъективности. 

Система эпизодов рассматриваемого тек-
ста организована по принципу чередования: 
четные эпизоды отмечены функционировани-
ем мотива жары, который одновременно вы-
ступает центральным мотивом всего повество-
вания, определяя его атмосферу, и вынесен в 
заглавие рассказа в качестве ключевого фак-
тора художественного впечатления. В нечет-
ных эпизодах функционируют мотив искус-
ства (прежде всего, искусства художника), об-
условленный событийным рядом произведе-
ния и связанный с личностями его централь-
ных актантов, и мотив смерти, также несущий 
повышенную семантическую нагрузку (с уче-
том специфики жанра готической прозы). 

В эпизоде 2 содержится описание утра ро-
кового дня в доме художника, при этом состо-
яние покоя и умиротворения, присущего до-
машней обстановке, нарушает установившая- 
ся жаркая погода: «Хотя окна и двери были 
распахнуты, в комнате стояла изнуряющая 
духота…» (с. 148). использованный автором 
эпитет oppressive («угнетающий») [8] недвус-
мысленно указывает не только на подавлен-
ное психологическое состояние хозяина дома, 
но и на бесплодность попыток со стороны ху-
дожника найти вдохновение в сложивших-
ся условиях («…предался мысленным блуж-
даниям, надеясь найти тему, достойную мое-
го карандаша» (с. 148)), так что он уже готов 

XIX вв. в условиях кризиса просветительско-
го сознания, «в период, когда категория вооб-
ражения завоевывала равноправные с разумом 
позиции» [5, с. 88]. В литературном наследии 
британского писателя у.Ф. Харви (1885–1937) 
выделяются три сборника готических расска-
зов: «Полночный дом» (1910), «зверь с пятью 
пальцами» (1928) и «настроения и времена» 
(1933). героями произведений писателя стано-
вятся респектабельные джентльмены и скром-
ные сельские священники, которые неожидан-
но сталкиваются с потусторонними силами и 
необъяснимыми явлениями [6].

объект анализа в данной статье ‒ сюжет-
ная организация рассказа у.Ф. Харви «авгу-
стовская жара» из авторского сборника «Пол-
ночный дом». В основе произведения – таин-
ственное происшествие, случившееся в один 
небывало жаркий августовский день с худож-
ником Джеймсом клэренсом уизенкрофтом 
после того, как он нарисовал портрет толсто-
го лысого человека, образ которого возник в 
его воображении. После завершения работы 
герой отправляется на прогулку и знакомится 
с чарльзом аткинсоном, мастером по изготов-
лению могильных надгробий, удивительно по-
хожим на нарисованного им человека.

теоретики литературы рассматривают сю-
жетосложение как авторское, художественно-
целесообразное изложение фабулы произве-
дения – текстуальное ее расчленение на фраг-
менты, отличающиеся друг от друга «местом, 
временем действия и составом участников» [2, 
с. 54], и смыслопорождающее, эстетически за-
вершающее связывание этих фрагментов [4,  
с. 41]. «Выделение событий – дискретных еди-
ниц сюжета – и наделение их определенным 
смыслом, с одной стороны, а также определен-
ной временной, причинно-следственной или 
какой-либо иной упорядоченностью, с другой, 
составляет сущность сюжета» [1, с. 252].

Система сюжетосложения рассказа «авгу-
стовская жара» включает 11 эпизодов, описы-
вающих один день из жизни главного героя. 
эпизод 1 содержит достаточно подробную ин-
формацию о личности художника и включа-
ет его представление («…меня зовут Джеймс 
кларенс уизенкрофт»), констатацию возраста 
(«Мне сорок лет…») и физического состояния 
(«…у меня отменное здоровье…»), а также се-
мейного положения («Сестра, моя единствен-
ная близкая родственница…») и рода занятий 
(«По профессии я художник…») (с. 148)* (пе-
ревод С. антонова). Подобное развернутое 

* Примеры из рассказа у.Ф. Харви «августовская 
жара» приводятся по изданию [7] c указанием страниц 
в круглых скобках.
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противоречие oasis (как прозрачная метафора 
рая) / hell выдают столкновение сюжетных ли-
ний и – шире – жизненных позиций этих пер-
сонажей. В дальнейшем инфернальная окра-
шенность мотива жары сохраняется на протя-
жении всего эпизода: the blusted heat («чертова 
жара»), curse the heat («проклинал жару») [8],
закономерно возникая в репликах мастера над-
гробий. 

отмеченная закономерность чередования 
осложняется в четном эпизоде 8, в тексте ко-
торого, взамен ожидаемого мотива жары, воз-
никает диаметрально противоположный мо-
тив холода: «затем по моей спине пробежа-
ла холодная дрожь» (с. 151). неожиданно вво-
димое упоминание о холоде, подчеркнуто на-
рушающее установившуюся последователь-
ность функционирования мотива жары, нахо-
дит обоснование в содержательном поле эпи-
зода, в котором герой претерпевает кардиналь-
ную трансформацию и из творца преображает-
ся в творение рук другого художника. имен-
но эта перемена статуса персонажа обусловли-
вает введение противоположного жаре моти-
ва холода, знаменуя собой качественное «пе-
ревертывание» смыслового уровня произведе-
ния. «В подлинно художественном тексте та-
кие смягчения жесткой конструкции всегда 
смыслосообразны» [4, с. 44]. 

В эпизоде 10 мотив жары возвращается к 
установленной последовательности и возника-
ет в связи с рассуждениями мастера надгробий 
о ее губительном воздействии на растения: «В 
знойную погоду нужно регулярно поливать 
дважды в день, – сказал он, – да и тогда жара 
порой погубит самые чувствительные побеги» 
(с. 152). Малозначительные в сюжетном отно-
шении реплики персонажа в свете личностных 
характеристик зловещей фигуры могильщика 
приобретают мрачную тональность. 

наконец, финальное проявление мотива 
жары происходит в малоприметной фразе, за-
вершающей рассказ о необычайном происше-
ствии с художником: «жара, от которой любой 
способен сойти с ума» (с. 153). Фраза эта, но-
сящая характер рассуждения, демонстративно 
выбивается из насыщенного событиями пове-
ствования и потому производит впечатление 
избыточной. на самом деле именно эта фра-
за выполняет конструктивную функцию «пу-
анта» новеллы – «финальной перемены точ-
ки зрения субъекта изображения и речи (рас-
сказчика, героя) на исходную сюжетную ситу-
ацию» [3, с. 199]. несмотря на то, что репли-
ка формально принадлежит герою рассказа, ее 
смысл может в равной степени относиться и 
к нему самому, в качестве безрадостной кон-

был отправиться на поиски более комфортно-
го места для творческих рефлексий: «в самое 
прохладное и удобное место в округе – даль-
ний угол публичного плавательного бассейна»  
(с. 148). однако в конечном итоге именно ис-
ключительная жара парадоксальным образом 
становится основным стимулирующим факто-
ром необычного всплеска воображения героя: 
«…вдруг меня посетила идея» (с. 148). 

Мотив жары вновь возникает в четном 
эпизоде 4, когда, уже завершив работу над 
портретным наброском, герой отправляет-
ся на прогулку по городу. его душевное со-
стояние в этот момент значительно улучши-
лось, причиной же очевидным образом стано-
вится удовлетворение проделанной работой: 
«С редким ощущением счастья, которое до-
ставляет сознание хорошо сделанного дела, я 
вышел из дому» (с. 149). однако совсем ско-
ро жара заставляет его забыть о мимолетном 
«ощущении счастья» и даже о том, куда он на-
правлялся («единственное, что занимало мои 
мысли, – это неимоверный жар, который поч-
ти осязаемой волной поднимался от пыльного 
асфальта» (с. 149)). уверенное осознание ге-
роем своей творческой состоятельности стре-
мительно сменяется ощущением потерянно-
сти и утратой связи с реальностью: «у меня со-
хранились довольно смутные воспоминания»  
(с. 149). кардинальные изменения претерпева-
ет и окружающий героя пейзаж: в конце эпи-
зода упоминается о «длинной череде красных 
как медь облаков, низко висевших в западной 
стороне небосвода» (с. 149). В данной ситуа-
ции пейзажная зарисовка, помимо указания на 
скорую перемену погоды в рамках сюжетно-
го действия, выступает явным предостерега-
ющим символом, возвещая о приближающей-
ся катастрофе. наконец, упоминание о «запад-
ной стороне небосвода» (стороне умирающего 
солнца, равно как и мифической страны мерт-
вых) вводит в повествование отчетливые тана-
тологические коннотации. 

концепт смерти в его связи с мотивом 
жары значительно усиливается в эпизоде 6, об-
ладающем повышенной сюжетной и семанти-
ческой значимостью в пределах всего расска-
за. После первоначального знакомства с риту-
альных дел мастером уизенкрофт с удоволь-
ствием отмечает прохладу и комфорт его жи-
лища. «Снаружи так жарко и ослепительно, – 
произнес я, – а у вас тут словно оазис посре-
ди пустыни», на что герой получает зловеще 
двусмысленный ответ хозяина: «не знаю на-
счет оазиса, – отозвался он, ‒ но печет и правда 
как в аду» (с. 150). Противоположная направ-
ленность реплик персонажей и их смысловое 
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степень его мастерства получает подтвержде-
ние в эпизоде 7, когда герой лицезреет пло-
ды творчества коллеги: «и я впервые увидел 
выбитую им на камне надпись» (с. 151). эпи-
тафия на могильном камне, кроме положен-
ной информации о личности усопшего, содер-
жала также многозначительную цитату: «и в 
гуще жизни нас подстерегает смерть» (с. 151), 
которая несомненно была добавлена аткинсо-
ном с вполне определенной целью и выдавала 
в нем не только искусного мастера, но и чело-
века с философским складом ума, что, в свою 
очередь, значительно повышает его художе-
ственный статус.

В нечетном эпизоде 9, единственном, в ко-
тором, кроме главных героев, фигурирует вто-
ростепенный персонаж – жена мастера – не 
имеет места собственно творческий процесс, 
однако происходит знаменательное столкно-
вение ролевой границы личности художника 
уизенкрофта с искусством другого живописца: 
«…она принесла библию Доре» (с. 152). это 
столкновение, кажущееся незначительным и 
даже избыточным для основного повествова-
ния, разворачивается не столько в событий-
ном, сколько в художественном плане («…мне 
пришлось битых полчаса сидеть и рассма-
тривать книгу, расточая восторги» (с. 152)) и 
представляет собой противопоставление ин-
дивидуального начала совершенному миропо-
рядку, принимая во внимание священный ста-
тус шедевра и гениальность его создателя. не-
сопоставимость этих границ вполне очевид-
на, а со стороны персонажа выражается его 
явным нежеланием находиться в этой сюжет-
ной ситуации и вынужденным, хотя и объек-
тивным, признанием достоинств другого ху-
дожника. наконец, мотив искусства возника-
ет в эпизоде 11, в котором он вновь редуциру-
ется до проявления ремесленного мастерства:  
«…ловко умеет обращаться с инструмента-
ми» (с. 153). При этом упоминание о резце ху-
дожника (chisel) со стороны героя в связи с по-
чинкой сломанной ножки стула выглядит не-
уместным и абсурдным, что может выступать 
признаком ошибочности его оценки конкрет-
ной ситуации и искажения его мировидения в 
целом, предвещая надвигающуюся катастрофу. 

В нечетных эпизодах ядро художествен-
ной семантики составляет также мотив смер-
ти. так, в эпизоде 1 упоминается о смерти 
единственной близкой родственницы главного 
героя («Сестра <…> умерла пять лет назад…» 
(с. 148)), что одновременно выступает опреде-
ляющим фактором обособления его личности. 

В эпизоде 3, связанном с портретным опи-
санием воображаемого мужчины, событие 

статации своего душевного состояния, так и к 
личности мастера, как утверждение его губи-
тельной силы, подпитываемой безумием. не-
определенный артикль а, намеренно исполь-
зованный автором в оригинальной фразе It is 
enough to send a manmad [8], усиливает общую 
многозначительность реплики персонажа. 

В нечетных эпизодах в роли ведущего вы-
ступает мотив искусства, в частности искус-
ства художника. так, в эпизоде 1, представля-
ющем характеристику личности главного ге-
роя, упоминается род его занятий («По про-
фессии я художник…»), уточняется его про-
фессиональный статус: «…не слишком пре- 
успевающий» с исключительно материальной 
позиции, снижающей значение его труда как 
воплощения чистого творчества. завершение 
фразы («…средств, выручаемых за мои графи-
ческие работы, вполне хватает, чтобы удовлет-
ворить мои жизненные потребности» (с. 148)), 
свидетельствует об относительном примире-
нии героя со сложившейся ситуацией, мани-
фестируя его добровольный отказ от высоко-
го предназначения художника в пользу устой-
чивого социального положения. В этой связи 
дальнейшие события рассказа и в особенности 
его трагический финал могут рассматриваться 
в качестве авторского протеста против ниве-
лирования значения искусства в системе жиз-
ненных ценностей человека, а также как не-
прямое, собственно художественное опреде-
ление миссии художника и его места в мире. 

некоторое восстановление статуса глав-
ного героя с точки зрения его профессиональ-
ной принадлежности наблюдается в эпизоде 3, 
когда художник с удовлетворением оценива-
ет свою утреннюю работу: «Для беглого эски-
за результат оказался превосходным; убеж-
ден, это был лучший из когда-либо созданных 
мною рисунков» (с. 148). Выделение портрета 
незнакомца среди других набросков и опреде-
ление в качестве «лучшего из когда-либо соз-
данных» в определенной степени возвращает 
его в ряд истинных творцов, постоянно заня-
тых поиском художественного совершенства. 

В эпизоде 5 происходит знаменательная 
встреча с другим художником, «изготовите-
лем надгробных плит» (с. 149), как гласит над-
пись на его вывеске, который, в отличие от 
главного героя, первоначально представляет-
ся в сниженном свете, в качестве ритуальных 
дел мастера, занятого мрачным ремеслом. од-
нако уточнение специфики его деятельности, а 
именно упоминание об изысканном, нетриви-
альном материале его работы «по английскому 
и итальянскому мрамору» (с. 149), позволяет 
утвердить его статус как художника. Высокая 
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среды: «Воздух полнится предстоящей гро-
зой» (с. 153). Примечательно, что в начале 
рассказа текстуально отмечалось нетерпели-
вое желание героя подобной перемены пого-
ды, но в свете происходящих событий это же-
лание закономерно расценивать как роковое. 
В-третьих, повторное упоминание о необык-
новенной жаре («но вокруг по-прежнему сто-
ит удушающая жара» (с. 153)), дополненное 
в последнем эпизоде эпитетом stifling («уду-
шающий») [9]. Мотив жары, как говорилось 
выше, выступает ведущим художественным 
фактором в четных эпизодах, так что в дан-
ном случае речь идет о нарушении логической 
последовательности сюжетного развертыва-
ния. однако демонстративное включение это-
го мотива в событийный ряд нечетного эпизо-
да и его стилистическое окрашивание создают 
«функционально значимое, смыслоуказующее 
нарушение» [4, с. 46].

Центральным в рассказе «августовская 
жара» выступает эпизод 6, самый обширный 
по объему текста и самый важный по степени 
концентрации событий в их конструктивной и 
смысловой значимости. Прежде всего, следует 
отметить концентрическое обрамление этого 
эпизода именами главных героев, которые воз-
никают в эпизодах 5 и 7 соответственно, а также 
мотивом рока. упоминания о роке как сверхъ- 
естественной силе, направляющей действия 
персонажей, исходят от персонажа уизер- 
крофта, но в равной степени относятся к обо-
им главным героям, в первом случае обосно-
вывая ситуацию их встречи («Повинуясь вне-
запному импульсу, я вошел внутрь» (с. 149)), 
во втором – ситуацию выбора («я спросил у 
него, где он наткнулся на это имя» (с. 151)). 

Событийная и, соответственно, смысловая 
насыщенность центрального эпизода значи-
тельно превосходит все остальные. так, имен-
но в нем происходит знаменательная встреча 
героев («Спиной ко мне сидел человек, тру-
дившийся над плитой причудливо испещрен-
ного прожилками мрамора» (с. 149)), в кото-
рой содержится не только указание на общ-
ность их профессиональной принадлежно-
сти, но и шире – на их художественную иден-
тичность в качестве «своего другого». Далее 
смысловая нагрузка эпизода усиливается фе-
номеном узнавания (перипетии): «это был тот 
самый человек, которого я недавно нарисовал 
и чей портрет лежал у меня в кармане» (с. 150). 

Во второй половине эпизода, после пер-
вичного установления взаимодействия линий 
обоих персонажей неожиданно возникает си-
туация столкновения их жизненных позиций. 

смерти представлено в иносказательном клю-
че: «на лице его был написан не столько ужас, 
сколько выражение полного и окончательно-
го краха» (с. 149), в форме констатации со-
стояния трагической безысходности, опреде-
ляющего на начальном этапе ролевую грани-
цу этого персонажа. Дальнейшее текстуаль-
ное развенчивание ситуации «окончательного 
краха» происходит со стороны самого масте-
ра надгробий, который обстоятельно перечис-
ляет причины его несостоятельности («Мне 
не грозит банкротство, мои дела идут вполне 
успешно» (с. 152)) (в противоположность не-
устойчивому положению художника), и связа-
но прежде всего с переменой художественно-
го статуса обоих персонажей, когда они фак-
тически меняются ролями, и уизенкрофт, соз-
давший портрет мастера надгробий и в опре-
деленной степени управлявший судьбой ат-
кинсона, теперь сам становится объектом его 
творческих экспериментов, а его судьба ока-
зывается в чужих руках. 

Мотив смерти с достаточной степенью 
очевидности возникает в эпизоде 5 в связи с 
первичным представлением мастера в рамках 
сюжетного повествования. В частности, выве-
ска над его домом гласит: «чарльз аткинсон, 
изготовитель надгробных плит» (с. 149). В 
эпизоде 7 танатологическая семантика значи-
тельно усиливается в сцене осмотра художни-
ком зловещего творения рук аткинсона: «Па-
мяти Джеймса кларенса уизенкрофта. Родил-
ся 18 января 1860 года. Скоропостижно скон-
чался 20 августа 190… года» (с. 151). 

В эпизоде 9 мотив смерти вновь фигури-
рует в завуалированной форме, в мнимо из-
быточной сцене ужина в доме мастера, ког-
да его жена предлагает вниманию гостя пред-
мет явно выраженного душеспасительного 
предназначения: «…она принесла библию…»  
(с. 152). Логически слабо обоснованный же-
ланием угодить гостю поступок хозяйки при-
обретает существенное значение в контексте 
мрачной атмосферы, сгустившейся во второй 
половине рассказа, и напрямую апеллирует к 
эстетике готической прозы. 

наконец, в финальном эпизоде 11 ощуще-
ние близости смерти достигает своего апогея 
сразу на нескольких уровнях. Во-первых, за-
таенной угрозой наполнены неспешные мани-
пуляции мастера надгробий, готовящегося на-
нести последние штрихи на свое изделие и за-
вершить свой зловещий шедевр: «…а сам при 
помощи маленького оселка натачивает какие-
то инструменты…» (с. 153). Во-вторых, о над-
вигающейся катастрофе косвенно свидетель-
ствуют некоторые изменения окружающей 
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ставление главного героя, создание портрет-
ного эскиза незнакомца, прибытие в дом ма-
стера, зрелище его творения, ужин в доме ат-
кинсона и напряженная финальная сцена, в ко-
торой герой занят описанием произошедших с 
ним событий, а мастер надгробий – последни-
ми приготовлениями к созданию неведомого 
шедевра; а также мотив смерти, включающий 
описание смерти сестры художника, выраже-
ния «окончательного краха» на портрете не-
знакомца, вывески над домом мастера, надпи-
си на могильной плите, библии, а также мрач-
ной финальной сцены, несущий повышенную 
семантическую нагрузку в свете эстетики го-
тической прозы. 
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В дальнейшем это противостояние развора-
чивается на нескольких уровнях, например 
при описании выражения лица мастера («и 
хотя это было то же самое лицо, его выраже-
ние было теперь абсолютно иным» (с. 150)); 
в противоречивой оценке аткинсоном спо-
собности уизеркрофта адекватно оценить его 
творчество («не поверите – я готовлю его к 
выставке» / «Самые последние новшества в 
изготовлении надгробий, ну вы понимаете» 
(с. 150)); наконец, в парадоксальном воспри-
ятии художником происходящих вокруг него 
невероятных событий («…я пытался убедить 
себя, что уже видел его прежде / я знал, что 
это всего лишь успокоительный самообман» 
(с. 150)) и сохраняется до конца событийного 
отрезка. Примечательно, что констатация про-
тиворечивости ситуации косвенно содержит-
ся в окончательной оценке события со сторо-
ны главного героя, утверждающего, что в его 
встрече с воображаемым объектом его твор-
ческого вдохновения было нечто unnatural, 
uncanny («противоестественное, сверхъесте-
ственное») [8].

изложение героем событий прошедшего 
дня («я пишу эти строки, сидя за шатким сто-
ликом у открытого окна» (с. 153)), которым за-
канчивается последний эпизод 11, смыкается с 
эпизодом 1, в котором данное намерение фор-
мируется («…пока события еще свежи в моей 
памяти, я хочу как можно отчетливее отобра-
зить их на бумаге» (с. 148)). Все мистические 
события основного действия рассказа, таким 
образом, объединяются в поле развертывания 
первого эпизода. В подобном ракурсе следу-
ет рассматривать и финальную фразу героя 
(«жара, от которой любой способен сойти с 
ума» (с. 153)), свидетельствующую о возмож-
ности утраты им способности мыслить здраво, 
противоречащую его более раннему утвержде-
нию о том, что «…у меня отменное здоровье, 
и я не припомню ни одного дня, когда был бо-
лен» (с. 148) и, как следствие, утраты способ-
ности рациональной оценки событий, произо-
шедших в этот жаркий августовский день.

таким образом, система эпизодов готи-
ческого рассказа у.Ф. Харви «августовская 
жара» организована по принципу чередова-
ния. Ведущим в четных эпизодах (утро в доме 
художника, прогулка по городу, встреча с ри-
туальных дел мастером, зловещее открытие 
совпадения имени художника с именем, вы-
сеченным на могильном камне, вечерняя бе-
седа) выступает мотив жары. В нечетных эпи-
зодах функционируют мотив искусства: пред-
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кит сказителей было много. Мама была второй 
женой у отца, первая жена была из рода байла-
гас, не имела детей. Поэтому все говорили, что 
у меня две мамы, Самтак из рода байлагас, и 
биле из рода иркит. когда отец умер, мне было 
восемь лет» [6]. После смерти отца они пере-
ехали в с. кырлык усть-канского района, а с 
1933 г. ш. Марков стал жить в с. кара-кобы 
онгудайского района.

ш. Марков ‒ участник Великой отечест- 
венной войны, в 1941 г. он ушел на фронт, а 
1945 г. его демобилизовали. трижды был ра-
нен. награжден медалью «за оборону Ленин-
града». После войны работал в совхозе сани-
таром, пекарем, возчиком, конюхом, чабаном, 
водовозом. 

шалбаа Марков с детства любил слушать 
героические сказания, сказки, мифы и т. д. 
Вечерами, когда собирались в какой-нибудь 
юрте и кто-нибудь исполнял героическое ска-
зание или рассказывал сказки, небылицы, за-
гадывал загадки, там всегда присутствовал ма-
ленький шалбаа. он был непременным участ-
ником таких посиделок. обучение эпическо-
му искусству кая (вид горлового пения, кото-
рым исполняется героический эпос) начинает-
ся с ранних лет, когда детская память свежа и 
способна вобрать в себя все то, что говорит-
ся взрослым человеком. По его воспоминани-
ям, он слышал исполнение эпоса от таких кай-
чы (сказитель, исполняющий героические ска-
зания), как Сабалин айры, Мамаков Сыгыр, 
аднаша из рода тɺɺлɺс. ш. Марков сказание 
«ёлɺштɺй» слышал всего один раз в раннем 
возрасте и не забыл, это говорит о его феноме-
нальной памяти. известно, что любой кайчы 
всегда отличался индивидуальностью испол-
нительского мастерства. зарождение такого 
своеобразия зависит от многих обстоятельств, 
но всегда закладывается в раннем детстве, а за-
тем в течение всей жизни лишь поддерживает-
ся и шлифуется. С 15 лет шалбаа Марков стал 
рассказывать маленькие сказки «тюлкюнек», 
«башпарак», «Дьелбеген» и сюжеты героиче-
ских сказаний и т. д. необходимо отметить, 
что сказительством он мог заниматься только 
в свободное от основной работы время.

героический эпос – самый универсальный 
жанр в алтайском фольклоре, он вобрал в себя 
мотивы мифов и легенд, сказок и преданий, пе-
сен и обрядовой поэзии, народных афоризмов, 
фразеологических словосочетаний и др. объ-
ем алтайского сказания составляет от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч стихотворных 

Structure of plot in Gothic works  
(based on the story “August Heat”  
by W.F. Harvey)
The article deals with the principles of plot building 
in the story “August Heat” by W.F. Harvey. The 
story consists of 11 episodes – “discrete units” that 
compose “the plot’s essence”. The motive of genre 
is served as a uniting beginning in even-numbered 
episodes. The theme of art and artists combines with 
a thanatological motive in odd-numbered episodes. 
The episodes’ system in the story organized by the 
principle of their interchange is presented as a 
specific one for the gothic prose.

Key words: esthetics of Gothic prose, motives of 
heat, art and death.
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О ГЕрОИЧЕСКИХ СКазанИяХ 
аЛтайСКОГО СКазИтЕЛя 
шаЛбаа марКОва

Рассматривается эпическое наследие Шал-
баа Маркова, талантливого сказителя Алтая, 
которому в 2020 г. исполнилось бы 130 лет. 
Ш. Марков принадлежал к тому типу скази-
телей, которые стремились предельно точно 
передать перенятое ими сказание. Подробно 
рассматриваются героические сказания ис-
полнителя. 

Ключевые слова: героические сказания, эпос, 
репертуар сказителя, богатырь, стихотвор-
ные строки, эпическая формула.

130 лет в этом году исполнилось бы ал-
тайскому сказителю шалбаа Маркову. он ро-
дился 25 марта 1890 г. в селе абай усть-кок- 
синского района. отец Маркоп из рода богу-
скан жил в селе абай. Сам шалбаа в своих 
воспоминаниях о детстве говорил, что «жили 
средне, пятьсот коз держали, пятнадцать коров 
было, пять лошадей. В семье было семеро де-
тей. никто из детей сказителем не был. Мама 
была из рода иркит, наверно, я по маминой ли-
нии из рода иркит стал сказителем. В роде ир-

© Муйтуева и.н., 2020
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цев не встречается такого оригинального сю-
жета, как в сказании «ёлɺштɺй», в которое за-
ложена глубокая философская мысль, раскры-
вающая суть всеобщего человеческого неве-
дения – мышления, разделяющего мир на оп-
позиции «свой – чужой», «богатый – бедный», 
«добро – зло», «плохо – хорошо», «низкий – 
высокий» [5].

Сюжетно-композиционная линия героиче-
ского сказания «ёлɺштей» основана на посту-
пательности развертывания событий. это ис-
ключает возможность начала сказания с куль-
минации или еще какого-то промежуточного 
сюжетного элемента. В данном сказании нали-
цо «канонизированная» очередность передачи 
событий, связанных с экспозицией, развитием 
действия, кульминацией и развязкой.

В сказании «ёлɺштɺй» дается очень под-
робное и реалистическое изображение жизни 
каанского (каган, правитель) табунщика. Си-
роту Моныс-каан сделал своим табунщиком, 
дал ему имя ёлɺштɺй, пообещал помочь соз-
дать семью. Моныс-каан изображается мо-
гущественным кааном, владеющим, согласно 
эпической формуле, «разноязыким народом и 
разномастным скотом». у него много силачей 
и алыпов (богатырей): 

Jетен улу баатырлары бар,  
Jууга jÿрер jуучылдары болтыр. 
алтан jайзаҥ jонду эмтир,  
алтай öткöн албаты эмтир.

[5, с. 12–13]

Семьдесят великих баатыров у него есть –
В боях участвующие воины они, оказывается.
В шестьдесят зайсанов племена у него, 

оказывается,
Подвластный [каану] народ за пределы алтая

вышел, оказывается.

ёлɺштɺй живет вдали от Монус-каана с 
табуном его коней. каан, как и в других геро-
ических сказаниях подобного рода, изобража-
ется жестоким эксплуататором слуг и рабов: 

…кара айгырлуолмалынаҥ 
бир малды бöрÿ jизе,  
бир мал бойы öлзö,   
Малчызын öлтÿрип салатан 
казыр кылыкту каан эмтир. 

Малчы кижи мал jанында 
Öлöрдиҥ öлгöнчö jӱpep jаҥду.

«Jаман кабырзаҥ, буру бойыҥда, 
Jакшы кабырзаҥ, тыныҥ амырда. 
азык сурап айылымды айланба, 
арсал тайга – азыгыҥанда...». 

[там же]

строк. алтайцы создали богатый фольклор, в 
котором героический эпос занимает особое 
место. героические сказания – древнейшие па-
мятники устного творчества, в яркой художе-
ственной форме отражающие историю и миро-
воззрение алтайского народа [9, с. 33].

Сказания ш. Маркова с 1966 г. начали пу-
бликоваться в многотомной серии «алтай ба-
атырлар». Репертуар эпических произведений 
шалбаа по сравнению с некоторыми другими 
сказителями, например с а.г. калкиным или 
н.у. улагашевым, не так уж велик. В него вхо-
дят четыре объемных алтайских героических 
сказания: 

‒ «елɺштɺй» (т. V); 
‒ «алтын-Мизе» (т. VI); 
‒ «бар-чоокыратту байын-коо» (т. VII);
‒ «ак-чабдар атту алтын-бɺкɺ» (т. VIII).
шалбаа Марков – один из ярких и талант-

ливейших исполнителей алтайских героиче-
ских сказаний [8, с. 22]. С самого детства шал-
баа рос в традиционной алтайской сказитель-
ской среде, где пели сказания каем (вид горло-
вого пения, которым исполняется героический 
эпос), под аккомпанемент топшура (двух-
струнный щипковый музыкальный инстру-
мент), а также исполняли речитативом. шал-
баа Марков принадлежит к тому типу сказите-
лей, которые стремились предельно точно пе-
редать перенятое ими сказание. он исполнял 
эпические произведения речитативом. обыч-
но алтайцы речь таких сказителей сравнивают 
с ровным неумолкаемым журчанием горных 
родников или с ровным неторопливым бегом 
коня [7, с. 169]. Характерной особенностью 
исполнения ш. Маркова было то, что он очень 
искусно владел отточенным эпическим фор-
мульным языком и великолепной памятью. 

одним из самых интереснейших сказа-
ний вообще в целом алтайской эпической тра-
диции в исполнении шалбаа Маркова, наря-
ду с такими фундаментальными сказаниями, 
как «Маадай-кара», «алтай-буучай», являет-
ся сказание «ёлɺштɺй». это героическое ска-
зание от сказителя в 1964 г. записала М. Со-
колова. В 1966 г. сказание «ёлɺштɺй» вышло 
в V томе «алтай баатырлар» серии «алтай-
ский героический эпос», составителем которо-
го был С.С. Суразаков, а литературной прав-
кой занимался писатель а.о. адаров [5]. Ска-
зание «ёлɺштɺй» состоит из 8 705 стихотвор-
ных строк и делится на три части, в которых 
повествуется о жизни и героических подвигах 
трех поколений богатырей: отца, сына и вну-
ка. ни в одном из героических сказаний алтай-
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Дочь каана алтын-тапчы предлагает ко- 
му-либо из девиц выйти замуж за ёлɺштея, од-
нако байские дочери все брезгливо отказы-
ваются выходить за бедняка. тогда каанская 
дочь, проникнувшись жалостью к табунщику, 
сама решается стать его женой. Следует особо 
подчеркнуть, что дочь каана в сказании пред-
ставлена как носительница человеческой му-
дрости. так в этом сказании возвышают и поэ-
тизируют не только мужчин-бедняков, но и их 
жен. кроме того, в сказании подчеркивается 
превосходство простых людей над богачами.

будучи слугой каана, ёлɺштей женится на 
его дочери. они вместе убегают в горы и жи-
вут в пещере, где у них рождается сын:

Jаш бала багырып ийди,   
кабагы мыныҥ туйук эмтир,  
кабыргазы мыныҥ тудуш эмтир. 
келтей колында сегис кырлу 
Jада таш тудунган,    
келтей колында терстÿ  
кара канн тудунган   
темдектӱ чыгып келбей кайтты.  
Jаҥы чыккан уул баланы  
койон терезиле ороп ийдилер, 
кой терезиле кучуп ийдилер,  
Мыйгак терезиле jаап салдылар.  

[5, с. 84–85]
новорожденный ребенок заорал,
брови его сросшиеся, оказывается,
Ребра его [тоже] сросшимися оказались.
В одной руке восьмигранный
камень-дьада держал,
В другой руке сгусток
черной крови держал, –
С такими знаками родился ведь.
новорожденного мальчика
В заячью шкуру завернули,
овечьей шкурой подоткнули,
шкурой маралухи укрыли.

В героических сказаниях алтайцев обяза-
тельно предстает тема женитьбы героев. ёлɺш-
тей едет сватать сыну эркин-коо невесту. До-
говорившись с родителями невесты, вскоре 
сам ёлɺштей умирает. эркин-коо богатырь, 
получив весточку, что его невесту эрлик-бий 
увозит в подземный мир, едет ее спасать. 

В сказаниях небесный мир называется 
Верхней страной, преисподняя – нижней стра-
ной, средний мир – лунно-солнечным алтаем. 
эрлик-бий живет в нижнем мире. С.С. Сураза-
ков так описывает владения эрлика-бия: дво-
рец его стоит при слиянии девяти рек – тойбо-
дым. через тойбодым протянут мост из кон-
ского волоса. Царство эрлик-бия населяет 
множество душ умерших людей… [9, с. 49]. 

из табуна с черным жеребцом[-вожаком]
если одного коня волк съест,
если один конь сам подохнет,
то [Моныс-каан] табунщика своего убивал –

С [таким] жестоким нравом каан [он] был, 
оказывается.

табунщик-человек возле табуна
До самой смерти должен жить.

«если плохо будешь пасти, то вина – на тебе,
если хорошо будешь пасти, то душа [твоя] – 

в покое.
еду на пропитание выпрашивая, вкруг айыла

моего не ходи,
В лесистой-каменистой тайге – твои запасы…».

он даже слушать не хочет просьбу ёлɺш-
тея, чтобы его женили хотя бы на женщине-
калеке, ибо в тайге он и человеческий язык по-
забыл:

казан азар эш-бараан 
Сурап jÿрген кижи эдим.  
алтан jайзаҥду jоноордо 
алык-толык бар болбой?  
эжиктеги кул келиндерде 
кыйык-бычыгы бар болбой?»

[5, с. 20–21]
чтобы еду варила, пару-подругу
[Для себя] выпрашивающий человек ведь [я]
В племенах ваших с шестьюдесятью зайсанами
Полоумные-слабоумные [девушки], наверное, 

есть?
Среди молодых женщин, [прислуживающих] 

у дверей
калеки-увечные, наверное, есть?

однажды дочь Моҥус-каана, объезжая 
стойбище отца в сопровождении двенадцати 
байских девиц, слышит грустную песню та-
бунщика ёлɺштея:

караҥуй тÿн кирерде,  
карыкчылду уйку болот. 
кÿн таҥдактап чыкканда,  
кунукчылду jÿрÿм болот.  
Jилик-бӧӧрöк экелзем,   
кожо jиижер балам jок,  
аркар-кочкор эдинеҥ  
амзап jиижер эжим jок».  

[там же, с. 42–43]
«когда темная ночь наступает,
С грустью [мне] спится.
когда солнце, озаряя небо, восходит,
С печалью [мне] живется.
когда костные мозги и почки привожу,
чтобы вместе кушать, ребенка [у меня] нет,
чтобы мяса аркара и кочкора
Вместе отведывать, жены [у меня] нет».
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ют все сородичи. После свадьбы начинается 
мирная жизнь. 

Сказание «алтын-Мизе» от ш. Маркова 
записала В. адарова в 1967 г. шалбаа Марков 
данное сказание слышал от сказителя айры 
Сабалина, проживавшего тогда в с. кайра-
кун усть-канского района. это сказание со-
стоит из 2 530 стихотворных строк. оно опуб- 
ликовано в VI томе «алтай баатырлар» серии 
«алтайский героический эпос». Литературная 
правка текста произведена писателем а. ада-
ровым [7]. В качестве исходного момента в 
нем взяты две традиционные темы.

1. Состарившийся каан, который не име-
ет сына-наследника, вместо себя объявляет ка-
аном дочь:

эркетендÿ кару jоным
букÿннеҥ ала 
ак-кайчы кару кызым
каан ширееге отурып jат,
калык-jонды башкарып jат».

[2, с. 22].

Дорогие и милые племена мои,
С этого дня
ак-кайчы, дорогая дочь моя,
на ширеекаана сядет
народом-племенами начнет управлять.

2. небесный бог и подземный властелин 
вызывают на суд непокорного богатыря, но 
сын его шокчыл-Мерген наказывает их самих:

шокчыл-Мерген сурап турат. –  
Jаргыны мен эдерим – дейт, –  
Jаман керек артпазын» – дейт. 
эки тошты кезеделе,  
Ӱлдÿ jаладып чертендиреле, 
Jери-jуртына сÿрÿп ийди.  
эрлик элчизи учар камныҥ 
ээлÿ тÿҥÿрин оодо сокты, 
кара кöрмöзин кактай сокты,  
камдабас эделе, сÿрÿп ийди. 
Ӱч наманы болгожын  
Ӱлбÿреде чыбыктайла,  
тынын чыгара соголо,  
алтай ÿстинеҥ ырбадып ийди…

[5, с. 48].

шокчыл-Мерген спрашивает. –
Суд я буду вершить, – говорит, –
чтобы плохих дел не осталось» – говорит.
уч-тошам наказав,
Саблю [заставив] лизать и клятву с них взяв,
В их же землю, в дьутрих прогнал.
Посланца эрлика, кама учар,
бубен, который духа имеет, разбил,
черных чертей с него ударом стряхнул,
Сделал так, чтобы не камлал, и выгнал.

к эрлику есть дорога, но пролегает она через 
большие препятствия ‒ пуудак. у него семь 
или девять сыновей и семь или девять дочерей. 
эрлик-бий в своем подчинении имеет много 
духов, таких как кɺрмɺс (злой дух из нижнего 
мира), дьеек (оборотень), шулмус (дух, отно-
сящийся к миру мертвых, посланец из нижне-
го мира), дьеткер (нечистое существо, посла-
нец из нижнего мира) и др. 

В подземном мире герой эркин-коо со 
своим конем преодолевают различные препят-
ствия: двух черных жадных воронов, семь мо-
лодых замужних женщин, пять одинаковых 
мужчин, двух одинаковых пожирателей-про-
глотов (мифические существа, всеядные пожи-
ратели), богатыря Сокор-кара на быке с мед-
ными рогами, вязкое болото, червивое море и 
т. д. картины борьбы даны гиперболически: 
гром битвы слышен в подземном и небесном 
мирах. Сталкиваются могучие силы разных 
миров. Повествование о героях несложное, 
однако оно носит строго эпический характер. 
эркин-коо побеждает подземный мир и заби-
рает свою невесту. тем временем эрлик-бий 
направляет на его невесту свои черные чары:

Jараа-чечен немее сеспеди,
Jаман болорын билбеди.
эрлик-бийдиҥ колынаҥ
Jаман илби 
Jараа-чеченниҥ эргек тöзине
кире берди.
шилемирин агыдып:
«эркин-кооныҥ тынынa jет» – деп, 
эрлик-бий шыпшап салды.

[5, с. 228–229]

Дьараа-чечен ничего не почуяла,
о том, что плохо будет, не узнала.
С рук эрлика-бия
Скверные чары
В основание большого пальца Дьараа-чечен
Проникли.
Шилемира своего отпустив:
«эркина-коо душу погуби», – так
эрлик-бий заговорил.

таким образом, эркин-коо, ничего не по-
чуяв, забирает свою невесту. Месть каана по 
отношению к своей дочери распространяет-
ся и на внука эркин-коо, и на правнука кан-
Мерген. Правнук окончательно порывает со 
злыми деяниями деда по матери – оживля-
ет своего отца и освобождает порабощенный 
Моныс-кааном народ. Моныс-каан, уничто-
жая ёлештея с сыном, терпит поражение. 

Сказание «ёлɺштей», как и многие дру-
гие алтайские сказания, заканчивается свадь-
бой. Во время свадебного пира в нем участву-
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героические поступки проявляются не только 
в подвигах богатыря кан-шюлюзина, но и в 
воинских качествах. По возвращении на свой 
алтай герой женится. Сказание заканчивается 
свадьбой, где употребляется постоянное выра-
жение:

тайга кептӱ этту урады
талай кептӱ аракы јууды 

[3, с. 167]
С гору мяса нарубили,
С море араку собрали.

Сказаний о борьбе против каанов-завое-
вателей в алтайском эпосе много. они состав-
ляют один из основных циклов «алтай баатыр- 
лар». борьба против покорения, подчинения 
и наложения дани, а также за освобождение 
и возвращение на родину плененного народа 
была борьбой за независимость и самостоя-
тельность [11, с. 32]. 

Сказание «ак-чабдар атту алтын-бɺкɺ» от 
ш. Маркова записала в 1973 г. к.е. укачина. 
Данное сказание состоит из 970 стихотворных 
строк. оно опубликовано в VIII томе «алтай 
баатырлар» серии «алтайский героический 
эпос» [4]. 

В сказании и тема борьбы с набегами, и се-
мья, и родственные отношения, и борьба героя 
с чудовищем Дьелбегеном (мифическое суще-
ство, многоголовое чудовище, людоед), и сва-
товство. Сюжетов о борьбе героя с Дьелбеге-
ном в алтайском эпосе множество. злые силы 
природы в эпосе олицетворялись в образах ми-
фологических чудовищ. 

борьба с чудовищами в героических сказа-
ниях – это поэтический способ раскрытия об-
раза самого богатыря. алтайский эпос насы-
щен мифологией, что свидетельствует о его 
глубокой древности [10, с. 43]. 

каан кара-толдой мстит алтын-бɺкɺ за 
то, что в молодости алтын-бɺкɺ выиграл со-
стязание за невесту и взял в жены таадьы. у 
каана кара-толдоя кроме богатырей в помощ-
никах было чудовище Дьелбеген-кɺкшин. 

В сказании «ак-чабдар атту алтын-бɺкɺ» 
наблюдается обратное явление, когда Дьел- 
беген-кɺкшин и шокшулан-Мерген становят-
ся друзьями. Дьелбеген-кɺкшин начинает по-
могать богатырю. В конце сказания шокшу- 
лан-Мерген, освободив своих родителей, свой 
народ от коварного каана кара-толдоя, отпу-
скает Дьелбеген-кɺкшина к себе домой на сво-
боду. В борьбе Дьелбеген-кɺкшина и богаты-
ря шокшулан-Мергена важны взаимоотноше-
ния людей в этой борьбе [4, с. 60–62]. 

благодаря таланту таких сказителей, как 
шалбаа Марков, исполнявших, хранивших 

трɺх лам же
До изнеможения выпоров,
Душу из них выбив,
С алтая удалил…

особенностью эпического языка ш. Мар-
кова является то, что в нем сохранены тради-
ционные образные номинации:

ак-чабыдар атту,    
алтын-торлой эмеендÿ   
алтын-Миз каан кижи   
Jуртап jатпай эмди кайтты.   
кирбигине кир сокпогон,    
киндигине сыр сокпогон,    
эрjинелÿ бай эмтир,     
эркетендÿ каан эмтир,    
ак-Сÿмер тайгалу эмтир,   
ак байзыҥöргӧöлÿэмтир.

[1, с. 5]

на коне ак-чабыдар ездящий,
С женой алтын-торлой
Каан алтын-Мизе
жил, оказывается.
Ресницы его грязью не замараны,
В пуповину его воздух не попал,
Бай, имеющий эрдьине, оказывается,
Лаской наделɺнный каан, оказывается.
гору ак-Сюмер имеет, оказывается,
белый дворец имеет, оказывается.

Сюжетно-композиционная линия сказа-
ния «алтын-Мизе» основана на канонизиро-
ванной очередности передачи событий, свя-
занных с экспозицией, развитием действия и 
кульминацией. 

Сказание «бар-чоокыратту байын-коо» 
от шалбаа Маркова зафиксировала н.и. ша-
тинова в 1969 г. В 1972 г. оно вышло в VII томе 
«алтай баатырлар» серии «алтайский герои-
ческий эпос» в литературной обработке нины 
игнатьевны шатиновой. это сказание состоит 
из 1 550 стихотворных строк [3].

В сказании каан вынужден вступить в вой- 
ну ради защиты своего народа [там же, с. 137–
169]. на стойбище байын-коо нападает каан 
кара-бодой. кара-бодой оставляет байын-коо 
жить на своей земле, но с условием, чтобы тот 
ежегодно платил дань. у байын-коо нет де-
тей, он усыновляет мальчика по имени кан-
шюлюзин. В сказании действия в основном 
связаны с сыном байыҥ-коо и с молодым бо-
гатырɺм кан-шюлюзином, который не подчи-
няется каану кара-бодою и отправляется в его 
стан. кан-шюлюзин не желает платить дань. 
В конце сказания кан-шюлюзин побеждает 
врагов и возвращается домой. богатырь кан-
шюлюзин показан бескорыстным, он не от-
ступает от своих замыслов, не боится смерти. 
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Heroic legends of the Altai narrator 
Shalbaa Markov

The article deals with the epic heritage of Shalbaa 
Markov, a talented Altai narrator, who would have 
celebrated the 130th birthday in 2020. Sh. Markov 
belonged to the type of narrators who wanted to 
convey the legends truly. There are considered in 
details the heroic legends of the player.

Key words: heroic legends, epic literature, repertoire 
of narrator, legendary hero, versicle, epic formula.
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эпос согласно «веками освященной тради-
ции», героические сказания дошли до наших 
дней, они являются предметом гордости и вос-
хищения, продолжают звучать в живом испол-
нении среди молодых алтайских сказителей.

Все сказания ш. Маркова глубоко демо-
кратичны по идейному содержанию и поэти-
ческим образам, занимательны своими сюже-
тами, обладают высоким художественным до-
стоинством. язык сказаний сказителя поэтиче-
ский, легко воспринимается на слух и читает-
ся, в нем нет сложных, непонятных слов и вы-
ражений. нужно сказать, что детальное, обоб-
щающее изучение эпического наследия выда-
ющегося сказителя только начинается. к вели-
кому сожалению, не все, что сказитель хранил 
в своей памяти, успели записать и издать. 
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К 80-летию ПрОФЕССОра КаФЕДры 
ГЕОГраФИИ, ГЕОэКОЛОГИИ  
И мЕтОДИКИ ПрЕПОДаванИя 
ГЕОГраФИИ вОЛГОГраДСКОГО 
ГОСуДарСтвЕннОГО 
СОцИаЛьнО-ПЕДаГОГИЧЕСКОГО 
унИвЕрСИтЕта вИкТоРа 
анДРеевИЧа бРылёва

6 мая 2020 г. доктор географических на- 
ук, профессор, главный научный сотрудник 
ВгСПу Виктор Андреевич Брылɺв отметил 
свой восьмидесятилетний юбилей. исклю-
чительная преданность географической на-
уке, разносторонняя эрудиция, целеустрем-
ленность и широта творческой мысли отлича-
ют В.а. брылɺва. Виктор андреевич имеет за 
плечами полувековой стаж активной научно-
педагогической деятельности. С 1971 г. его 
жизнь неразрывно связана с Волгоградским 
государственным социально-педагогическим 
университетом. кафедрой физической геогра-
фии (впоследствии кафедрой географии, гео- 
экологии и методики преподавания геогра-
фии) Виктор андреевич руководил до 2019 г., 
в течение сорока четырех лет. 

Все эти годы были посвящены служению 
географической науке, организации географи-
ческих, геоморфологических и геоэкологиче-
ских исследований, а также определению при-
оритетных направлений в работе возглавляе-
мой кафедры, связанных с подготовкой высо-
коквалифицированных специалистов в обла-
сти географического образования. 

итогом многолетних личных плодотвор-
ных изысканий являются научные труды, по-
священные разработке серьезной научной 
проблемы в области эволюционной геоморфо-
логии – этапности и цикличности морфогенеза 
платформенных равнин. Юбиляр имеет свы-
ше 600 научных публикаций, в их числе мо-
нографии и многочисленные статьи, включен-
ные в международные системы цитирований. 
В.а. брылɺв многие годы является членом ре-
дакционной коллегии журнала «геоморфоло-
гия» Российской академии наук. благодаря ор-
ганизаторскому таланту В.а. брылɺва на ба- 
зе ВгСПу дважды были проведены плену-
мы геоморфологической комиссии института  
географии Ран: ХХIII Пленум по проблемам 
специализированного геоморфологического 
картографирования и в 2014 г. – ХХХIV Пле-
нум по результатам исследований экзогенных 
рельефообразующих процессов. Межвузов-
ские координационные совещания по пробле-
мам эрозионных, русловых и устьевых про-
цессов под руководством профессора Р.С. ча-
лова (Мгу им. М.В. Ломоносова) также мно-
гократно проводились на базе возглавляемой 
В.а. брылɺвым кафедре.

Результатом научно-педагогической дея-
тельности профессора В.а. брылɺва является 
созданная им научная географическая школа 
Волгоградской области, объединяющая уче- 
ных-географов, геоморфологов и геоэкологов: 
двух докторов и 24 кандидатов географиче-
ских наук, в разные годы защитивших под его 
руководством докторские и кандидатские дис-
сертации и преподающих географические дис-
циплины в ведущих высших учебных заведе-
ниях Волгограда. 

В течение многих лет своей научно-пе- 
дагогической, просветительской и обществен-
ной деятельности профессор В.а. брылɺв яв-
лялся инициатором создания природных пар-
ков и геолого-геоморфологических памятни-
ков природы Волгоградской области. Прини-
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мал активное участие в работе Волгоградского 
отделения Российской экологической акаде-
мии и научно-технического совета клуба док-
торов наук Волгоградской области. Выполнял 
в течение 15 лет обязанности председателя 
Волгоградского отделения Русского географи-
ческого общества и участвовал в многочислен-
ных научных форумах – международных гео-
графических конгрессах и съездах географи-
ческого общества. являлся экспертом РФФи, 
членом редколлегии научного ежегодника  
«Стрежень» и «Поволжского экологического 
вестника». Виктор андреевич проводит науч-
ное консультирование на различных уровнях, 
дает многочисленные авторитетные интервью 
географической тематики для периодических 
изданий, организует ежегодные краеведческие 
чтения в Волгоградском областном краеведче-
ском музее.

за последние десять лет под научным ру-
ководством В.а. брылɺва выпущены много-
численные издания, посвященные географии 
Волгоградской области. В 2011 г. была изда-
на коллективная монография «Волгоградская 
область: природные условия, ресурсы, хо-
зяйство, население, геоэкологическое состо-
яние». В 2012 г. опубликован «географиче-
ский атлас-справочник Волгоградской обла-
сти», который был трижды переиздан, послед-
ний раз – в 2016 г. В 2017 г. совместно с кол-
лективом авторов опубликована книга из се-
рии «география муниципальных районов Вол-
гоградской области»: «география иловлин-
ского района: геология, природа, история, эко- 
логия, экономика». В коллективной моногра-

фии 2017 г. «геоморфология Волгоградской 
области» представлены результаты полевых 
исследований экзогенных рельефообразую-
щих процессов и антропогенного морфогене-
за. учебное пособие «география и экология 
Волгоградской области» в 2019 г. выдержало 
свое четвертое издание. Все эти труды полу-
чили высокую оценку специалистов-геомор- 
фологов и экологов, учителей географии, крае-
ведов и широко используются в преподавании 
как вузовской, так и школьной географии Вол-
гоградской области.

Педагогические и научные достижения 
В.а. брылɺва высоко оценены многими про-
фессиональными наградами («отличник на-
родного образования СССР», «Почетный член 
Всероссийского общества охраны природы», 
«Почетный работник высшей школы РФ», 
«Почетный профессор ВгПу», «Ветеран тру-
да», «за отличные успехи в работе в области 
высшего образования»), знаками ВгСПу «за 
заслуги».

коллектив преподавателей, сотрудников 
и студентов Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета 
сердечно поздравляет Виктора андреевича с 
восьмидесятилетием и желает крепкого здоро-
вья, новых ярких творческих идей и сверше-
ний в науке и педагогической деятельности.

Кандидат географических наук, доцент 
Н.П. Дьяченко,

кандидат географических наук, доцент 
Н.А. Лобанова
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