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И.Г. АндреевА, Л.в. БрыковА
(Хайлар, кнр)

КОнцЕпцИя  
праКтИКО-ОрИЕнтИрОваннОГО 
пОдхОда К ОбразОванИю  
в выСшЕй шКОЛЕ

Поднимаются проблемы повышения качества 
профессиональной подготовленности выпуск-
ников российских вузов, востребованности 
молодых специалистов на рынке труда, их 
адаптации к условиям конкретного предпри-
ятия. Одним из путей решения данных про-
блем является широкое использование в обра-
зовании технологий дуального и дистанцион-
ного обучения, а также облачных технологий. 

Ключевые слова: российское образование, про-
фессиональные компетенции, адаптация вы-
пускников, дуальное обучение, дистанционное 
обучение, облачные технологии.

актуальный вопрос, стоящий сегодня пе-
ред российской образовательной системой, за-
ключается в том, дает ли современное высшее 
образование необходимую подготовку к про-
фессиональной и социальной деятельности в 
XXI в. вызывает сомнения то, что существую-
щая стратегия развития высшего образования 
является успешной. По утверждению некото-
рых авторов, она потерпит поражение: то, что 
нельзя делать, когда на тебя несется лавина, – 
это спокойно стоять на месте [1]. именно по-
этому сейчас наиболее актуальными являют-
ся многие вопросы: что же предпринимать, ка-
ким должен быть новый учебный план, какие 
модели преподавания и самообучения эффек-
тивнее традиционных лекций, на каких сту-
дентов ориентироваться, какой должна быть 
стоимость обучения и т. д. Можно согласить-
ся с дэвидом Паттнемом, который заявил, что 
мы потерпели неудачу в радикальном измене-
нии подхода к образованию, и люди обнару-
жат, что их будущее постепенно отдаляется 
от них из-за нашей робкой попытки защитить 
этот подход [там же].

Сложившаяся в мировой экономике ситу-
ация, напряженность в международных отно-
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шениях, огромная пропасть между богатыми 
и бедными, растущая угроза климатических 
изменений, повсеместное размещение ору-
жия массового уничтожения – все это созда-
ет такую конфликтную ситуацию, при кото-
рой россия нуждается в поколении, обладаю-
щем актуальными профессиональными компе-
тенциями, с широким и глубоким восприятием 
мира. на наш взгляд, миссия университета бу-
дущего заключается в подготовке поколения, 
которое сумеет обеспечить лидерство на уров-
не современных требований XXI в., которое 
готово принять личную ответственность и за 
себя, и за мир вокруг, которое стремится к по-
знанию нового и углублению полученных ра-
нее знаний.

лозунг о том, что необходимо использо-
вать каждую возможность учиться и переучи-
ваться в течение всей жизни, актуален сегодня 
как никогда. рассматривая каждого граждани-
на как потенциального обучающегося и буду-
щего специалиста, современные вузы должны 
иметь соответствующие технологии для пре-
доставления более глубокого, многогранного 
образования.

вспомним известный анекдот. Профессор 
в институте на первой лекции говорит студен-
там: «а теперь забудьте все, чему вас учили 
в школе». Закончив институт, инженер прихо-
дит на производство, и прораб ему говорит: «а 
теперь забудь все, чему тебя учили в институ-
те, и слушай меня…». в наше время требует-
ся прикладное образование, которое даст сту-
денту все необходимые знания, умения, на-
выки и компетенции, необходимые для даль-
нейшей трудовой деятельности. особенно это 
касается производственной и сельскохозяй-
ственной отраслей. некоторые авторы счита-
ют, и с этим трудно не согласиться, что наи-
более эффективным образование будет толь-
ко при условии тесной связи «практическая  
база – вуз» [1; 2]. 

на современном этапе устранить отрыв 
высшего образования от практической дея-
тельности на предприятии можно благодаря 
новым формам и методам обучения. Приме-
ром тому может стать система дуального об-
учения, которая основана на сотрудничестве 
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работодателя с высшими профессиональными 
учебными заведениями, где студенты получа-
ют профессиональные навыки на предприятии 
у подготовленных опытных наставников.

дуальное обучение – это такой вид обуче-
ния, при котором теоретическая часть подго-
товки проходит на базе образовательной ор-
ганизации, а практическая – на рабочем ме-
сте [4]. в россии еще в советский период были 
широко распространены принципы дуального 
обучения: 

 – образовательные организации тесно со-
трудничали с общественными и трудовыми 
коллективами в области подготовки квалифи-
цированных кадров; 

 – предприятия шефствовали над образо-
вательными учреждениями, оказывали им по-
мощь, а учащиеся проходили обучение на дан-
ных предприятиях; 

 – на производстве была широко развита 
система наставничества и поддержки моло-
дых специалистов.

дуальное обучение в советский период на-
шей истории было введено в строгие законо-
дательные рамки: «Предприятия, учреждения 
и организации создают необходимые условия 
и учебно-производственную базу для проведе-
ния профессионального обучения рабочих на 

производстве и осуществляют контроль за их 
обучением» [6, ст. 64]. 

и сейчас дуальному обучению уделяют 
особое внимание. на заседании государствен-
ного совета и комиссии при Президенте по 
мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития рос-
сии 23 декабря 2013 г. президент россии вла-
димир Путин заметил: 

«нужно максимально настроить профес-
сиональное образование на потребности эко-
номики, на решение задач развития как от-
дельных регионов, так и страны в целом. биз-
нес и образовательные учреждения должны 
наконец иметь широкий набор механизмов со-
трудничества, чтобы и будущие специалисты 
могли получить необходимые навыки непо-
средственно на предприятиях, и тот, кто уже 
трудится, мог повысить свою квалификацию, 
сменить профессию, если нужно – и сферу де-
ятельности. 

кроме того, считаю необходимым поду-
мать, как нам возродить институт наставни-
чества. Многие из тех, кто сегодня успеш-
но трудятся на производстве, уже проходи-
ли эту школу, и сегодня нам нужны современ-
ные формы передачи опыта на предприяти- 
ях» [9].

рис. 1. Преимущества дуального обучения
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долговечность и эффективность исполь-
зования в образовании дуальной технологии 
обучения основывается на том, что она соот-
ветствует запросам всех участников – пред-
приятий, обучающихся и государства (рис. 1). 
работа на производстве по своей специаль-
ности способствует формированию у студен-
тов профессиональной компетентности, кон-
кретных трудовых навыков, ответственности 
и, что немаловажно, умения работать в тру-
довом коллективе. такое плавное вхождение 
в трудовую деятельность минимизирует появ-
ление стрессовых ситуаций у молодых специ-
алистов по сравнению с другими формами об-
учения, где выпускники страдают от недоста-
точной информативности и слабой практиче-
ской подготовки.

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 г. «об образовании» дает возмож-
ность реализовывать «дуальную модель» под-
готовки кадров. в форме дуального обучения 
организуется обучение по программам акаде-
мического и прикладного бакалавриата, срок 
обучения по которым составляет 4 года. од-
нако бакалавр-прикладник может получать об-
разование только очно, а академический бака-
лавриат допускает любую форму обучения – 
очную, заочную или дистанционную. бака- 
лавр-прикладник, в отличие от академическо-
го бакалавра, не только получает теоретиче-
ские знания, но и овладевает практическими 
навыками работы на производстве, осваивает 
рабочие специальности, что способствует бы-
строй адаптации выпускника на производстве.

По окончании обучения «прикладник» по- 
лучает диплом бакалавра – документ госу-
дарственного образца о высшем образовании 
и документ государственного образца о сред-
нем профессиональном образовании. выпуск-
ник академического бакалавриата получает 
диплом с присвоением академической степе-
ни бакалавра.

во время обучения в высшем учебном за-
ведении современный обучающийся может 
принимать участие в международных летних 
школах. Цели таких школ складываются из 
следующих составляющих:

1) профессиональные – получение допол-
нительных профессиональных знаний по спе-
циальности, международного опыта, повыше-
ние уровня владения иностранным языком;

2) социальные – развитие личностных меж-
культурных коммуникаций, изучение куль- 
туры других стран, формирование межкуль-
турной толерантности.

организация международных летних школ 
как за границей, так и на территории вуза(ов) 

(области) сильно мотивирует профессорско-
преподавательский состав на повышение про-
фессиональной компетентности. 

После окончания бакалавриата выпуск-
ники могут продолжить свое образование на 
следующей ступени высшего образования, 
поступив в магистратуру. кроме классиче-
ской магистратуры по различным направле-
ниям подготовки реализуется магистратура с 
присвоением степени «магистр делового ад-
министрирования» (от англ. master of business 
administration) – квалификационная степень 
магистра с получением международного ди-
плома Мва. квалификация (степень) MBA 
дает возможность работать руководителем 
среднего и высшего звена.

Следовательно, в государстве формирует-
ся единое образовательное пространство, в ко-
тором регионы имеют возможность разрешать 
собственные специфичные проблемы в обла-
сти подготовки профессиональных кадров. 
ведь, имея возможность практического прило-
жения полученных знаний, студент из теоре-
тика превращается в практика-профессионала, 
востребованного на рынке труда.

такое развитие системы российского об-
разования нуждается в пересмотре используе-
мых образовательных форм, методов и техно-
логий. отказ от аудиторного проведения лек-
ций приведет к высвобождению большого объ-
ема площадей, которые можно преобразовать 
в производственные мощности для приклад-
ного обучения. на смену традиционному идет 
так называемое электронное (дистанционное) 
обучение (или e-Learning). Согласно стандар-
ту «информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании. термины и опреде-
ления. гоСт р52653-2006», электронное об- 
учение (e-learning) – это обучение с помощью 
информационно-коммуникационных техноло-
гий [5]. 

на формирование дистанционных форм 
обучения оказали прямое воздействие научно-
технический прогресс, развитие компьютер-
ных технологий. в россии в 1995–1996 гг. 
впервые сетевое обучение системно реализо-
вано в идо МЭСи, лаборатории дистанци-
онного обучения иоСо российской академии 
образования и в Центре дистанционного об- 
учения «Эмиссия» Санкт-Петербургского пе-
дагогического университета им. а.и. герцена. 

в 1997 г. Министерством было утвержде-
но Положение о проведении эксперимента в 
области дистанционного образования. в экс-
перименте приняли участие 1 государствен-
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ный университет и 5 негосударственных учеб-
ных заведений. Спустя один год Министер-
ство общего и профессионального образова-
ния рФ объявило о том, что учебные заведе-
ния имеют право использовать дистанцион-
ную форму обучения лишь по реализующимся 
у них образовательным программам очной, за-
очной, вечерней формам и экстерном.

в 1990-х гг. практические шаги в развитии 
системы дистанционного обучения предпри-
нимали в ряде московских вузов (Московский 
государственный технический университет 
им. н.Э. баумана, Московский энергетический 
институт, Московский институт электрони-
ки и математики им. а.н. тихонова, Москов-
ский автомобильно-дорожный государствен-
ный технический университет и Московский 
государственный университет экономики, ста-
тистики и информатики) и в трех-четырех ву-
зах в других городах. работы в этом направле-
нии велись в основном по CASE-технологии 
и позволили получить некоторый опыт мето-
дологической работы. однако его примени-
мость в системе дистанционного обучения на 
базе компьютерных сетей требует предметно-
го анализа.

Статья 15 Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 г. «об образовании в рос-
сийской Федерации» позволяет использо-
вать электронное (дистанционное) обучение 
в образовательном процессе: «При реализа-
ции образовательных программ независимо 
от форм получения образования могут при-
меняться электронное обучение, дистанци-
онные образовательные технологии в поряд-
ке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования… При реализации обра-
зовательных программ с применением исклю-
чительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий в обра-
зовательном учреждении должны быть созда-
ны условия для функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информаци-
онные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных тех-
нологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном объеме не-
зависимо от их мест нахождения» [7]. деятель-
ность вузов по использованию дистанционно-

го обучения регламентирована соответствую-
щим приказом Минобрнауки россии [8].

использование дистанционных техноло-
гий в образовании позволяет обучающемуся 
самостоятельно с помощью учебных матери-
алов, предоставляемых вузом, видео- и аудио- 
записей лекций изучить теоретический мате-
риал (рис. 2). Применив полученные теорети-
ческие знания в практической работе, студент 
может подготовить отчет о проделанной рабо-
те и защитить его в рамках плановой отчетной 
видеоконференции, не выходя из дома.

Современное развитие информационно-
коммуникационных технологий помогает сде-
лать шаг в будущее в формировании концеп-
ции развития российского высшего образова-
ния. возможности использования облачных 
технологий позволяют из любой точки мира 
иметь доступ к необходимым ресурсам. одна-
ко применение дистанционных технологий в 
образовании имеет и определенные недостат-
ки, главным из которых является отсутствие 
общения между преподавателем и студентом 
лицом к лицу. кроме того, на современном 
этапе не все преподаватели имеют достаточ-
ную квалификацию в области дистанционно-
го обучения, не все вузы располагают необхо-
димой материально-технической оснащенно-
стью аудиторий, как и не все обучающие име-
ют соответствующее требованиям техниче-
ское оснащение. 

рис. 2. Формы дистанционного образования
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для вуза использование облачных техно-
логий в образовательном процессе в услови-
ях возрастающих требований повышения про-
изводительности и надежности ит-инфра- 
структуры при постоянном увеличении объ-
ема обрабатываемой информации и одновре-
менно требований по сокращению затрат на ее 
поддержку и развитие является наиболее опти-
мальным решением. доступ к образователь-
ным ресурсам осуществляется путем автори-
зации обучающихся с любого устройства, име-
ющего доступ к сети интернет (рис. 3). 

в данном случае вся вычислительная на-
грузка приходится на серверы провайдера, ко-
торый предоставляет облако, поэтому вуз не  
нуждается в приобретении и обновлении ком-
пьютерной техники и серверов. Поскольку нет  
необходимости присутствия в аудитории, об- 
учающийся приобретает свободу в планирова-
нии своего распорядка, а также в выборе выс-
шего учебного заведения независимо от его 
месторасположения.

в рамках преобразования российского об-
разования можно говорить о консолидации ву-
зов по производственным направлениям. та-
кой подход позволит снизить стоимость обуче- 
ния, что, в свою очередь, сделает его более до-
ступным, при этом большой объем практиче-
ского обучения способствует повышению ка-
чества образования. 

Можно спрогнозировать увеличение ко-
личества студентов не на несколько процен-
тов, а в несколько раз. Прикладная направлен-
ность обучения обеспечит заполнение рабо-
чих мест, что даст толчок к более интенсив-
ному экономическому развитию. Можно так-
же отметить, что работающий студент, спо-
собный оплачивать собственное обучение, бу-
дет чувствовать себя самостоятельным и неза-
висимым, что крайне важно в воспитании бу-
дущего поколения. 
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Concept of practice oriented approach  
to education in higher education 
institutions
The article deals with the issues of the improvement 
of the quality of graduates’ professional training 
in Russian higher education institutions, the em- 
ployability of young specialists and their adapta- 
tion to the conditions of a particular enterprise.  
There is considered an extensive use of dual techno- 
logies, distance learning and cloud technologies 
in education as one of the ways of solving these 
problems.
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ЛИЧнОСтнО-
прОФЕССИОнаЛьныЕ  
СвОйСтва И СпОСОбнОСтИ 
мОбИЛьнОй ЛИЧнОСтИ

Анализируются сущностные характеристи-
ки личностной и профессиональной мобиль-
ности, выявляются ведущие признаки и осо-
бенности мобильной личности. Обоснована 
структура ключевых личностных качеств мо-
бильной личности, выделены конструкты ин-
тегративных личностных характеристик, 
свойств и способностей мобильной личности 
на основе личностно ориентированного под-
хода к профессиональной мобильности. 

Ключевые слова: личностно-профессиональ-
ная мобильность, мобильная личность, каче-
ства и способности мобильной личности, кон-
структы личностно-профессиональной мо-
бильности.

возрастающая нестабильность и неопре-
деленность глобального рынка труда, уско-
рение темпов технологического обновления 
и одновременного устаревания знаний и про-
фессиональных компетенций, которые сопро-
вождают современного работника на протя-
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жении всей трудовой жизни, смещают ориен-
тиры профессионального образования с един-
ственной специализации на гибкую и мобиль-
ную модель квалификационных требований к 
работникам. в этих условиях формируется за-
прос на личность конкурентоспособного, вос-
требованного и успешного специалиста, обла-
дающего высокой степенью профессиональ-
ной мобильности и готовностью к успешной 
самореализации, к преобразованию себя и 
окружающего мира. 

в психолого-педагогических исследова-
ниях субъекты академической и профессио-
нальной мобильности рассматриваются в тес-
ной взаимосвязи, т. к. оба вида мобильности 
подвержены влиянию фактора образования, 
под воздействием которого стимулируются 
интересы и потребности (в саморазвитии, са-
мосовершенствовании), развиваются способ-
ности личности, формируются личностные и 
профессиональные качества, умения, навыки и 
компетенции. Степень сопряженности элемен-
тов личностной и профессиональной мобиль-
ности проявляется в определенных призна-
ках или характеристиках. в психологических 
словарях понятие «признак» (англ. feature) ис-
пользуется для выявления природы объектов 
(явлений), их сходства или различия, обозна-
чения существенных признаков исследуемого 
предмета и выступает основой формирования 
понятий. Психологическая характеристика за-
частую используется в качестве вспомогатель-
ного метода в психолого-педагогических ис-
следованиях и позволяет дать оценку лично-
сти на основе деятельности и поведения. объ-
единяющей основой категорий «признак» и 
«характеристика» является то, что они не за-
действуют весь арсенал особенностей лично-
сти, а выделяют лишь существенные для реше-
ния поставленных в исследовании задач. так, 
рассматривая мобильность с позиций личност- 
но-деятельностного подхода, л.в. горюнова 
относит к признакам мобильной личности спо-
собность к рефлексии своего профессиона-
лизма, готовность к изменениям в жизнедея-
тельности, активность, эффективное целепо-
лагание, предвидение результатов [5]. Поня-
тие «свойство» (англ. property) определяется 
в психологических словарях как проявление 
определенных качеств объектов в процессе их 
взаимодействия, а личностные качества рас-
сматриваются как обобщенные свойства, вы-
ражающие особенности восприятия окружаю-
щего мира [13]. 

взаимосвязь этих категорий проявляется в 
таких характеристиках, как способы реагиро-
вания на внешние раздражители, предрасполо-

женность к переменам, индивидуальный стиль 
мышления и действий, темп (скорость), интен-
сивность, пластичность, выносливость в со-
вершенствовании самого себя и окружающего 
мира. личностные свойства и качества форми-
руют природное «ядро» мобильной личности. 
в.д. шадриков выявляет взаимосвязь про-
фессионально значимых качеств успешности 
субъекта деятельности и свойств психических 
процессов, моральных качеств и способно-
стей личности [18, с. 119–120]. большинство 
современных исследователей проблем акаде-
мической и профессиональной мобильности в 
структуру характеристик личностной мобиль-
ности включают как признаки и свойства, так 
и личностные качества – готовность, способ-
ности, потребности, умения, навыки и компе-
тенции. к признакам академической и профес-
сиональной мобильности большинство иссле-
дователей относят относительно устойчивые 
свойства личности, проявляющиеся в ее дея-
тельности, поведении и общении, как характе-
ристики ее способности, готовности или пред-
расположенности к переменам в учебной или 
профессиональной деятельности. Ю.и. кали-
новский относит к свойствам мобильной лич-
ности доверие к людям и к себе, открытость 
миру, социальную адаптивность, конкуренто-
способность, профессиональные и личност-
ные компетенции [10]. т.Ю. артюхова наряду 
с гибкостью и открытостью относит к характе-
ристикам мобильной личности пластичность, 
активность и стремление к самоактуализации 
[2, с. 97–98]. т.б. Сергеева выделяет вместе с 
упомянутыми такие индивидуальные свойства 
мобильной личности, как адаптивность, высо-
кий энергоресурс, а также частные характе-
ристики темперамента, когнитивной и моти-
вационной сфер [15, с. 85, 89]. н.к. дмитрие-
ва к личностным свойствам мобильной лично-
сти относит подвижность мотивации, гибкость 
целей и мышления, способность к рефлексив-
ной оценке собственной деятельности и кри-
тическому анализу поступающей информации 
[6, с. 6]. исследователи также называют в чис-
ле свойств мобильной личности широкий кру-
гозор и развитый интеллект, адаптивность, са-
мостоятельность и инициативность в реализа-
ции поставленных целей и задач, гибкость при 
смене профессии или специальности, совме-
щение функций однородных и разнородных 
полей профессиональной деятельности [14,  
с. 41–42; 16, с. 103]. 

в психолого-педагогических исследова-
ниях, рассматривающих мобильность как ин-
тегративное личностное качество, можно вы-
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делить два основных методологических под-
хода. Первый, личностно ориентированный, 
оперирует индивидуально-личностными свой-
ствами мобильной личности, второй, деятель- 
ностно-коммуникативный, – поведенческими 
и коммуникативными характеристиками дея-
тельностной мобильной личности. Сторонни-
ки личностно ориентированного подхода ха-
рактеризуют мобильную личность как откры-
тую психологическую систему и акцентиру-
ют внимание на активной эволюции лично-
сти студента, реализующего собственную тра-
екторию академической мобильности. С по-
зиций личностно-деятельного подхода акаде-
мическая мобильность выступает эффектив-
ным способом реализации образовательных 
возможностей на индивидуальном уровне, по-
зволяющим формировать личностные каче-
ства, потенциал и ресурсы восприимчивости, 
гибкого реагирования и адаптации личности 
к изменяющимся условиям образовательной 
и профессиональной среды без разрушения ее 
целостности. б.М. игошев в структуре необ-
ходимых качеств мобильной личности выде-
ляет высокую адаптивность к различным об-
щественным ситуациям и видам деятельности, 
сочетаемую с креативностью, социальной ак-
тивностью, деятельным интересом к разным 
сферам социальной и профессиональной ак-
тивности [9, с. 108–109]. 

анализ выделяемых исследователями при-
знаков и свойств мобильности методами се-
мантического и контент-анализа, экспертной 
оценки и опросов позволяет сгруппировать и 
ранжировать наиболее часто употребляемые 
значимые личностные свойства мобильности, 
отражающие ценностные и смысловые уста-
новки личности – адаптивность, активность, 
поведенческую гибкость, инициативность, вы-
сокую мотивацию к действию, креативность, 
открытость и рефлексивность [8, с. 34; 11, с. 12; 
12, с. 97; 19, с. 126]. именно совокупностью 
этих свойств как интегральной характеристи-
кой социально значимых качеств успешности 
и конкурентоспособности личности в усло-
виях глобального рынка труда обеспечивает-
ся готовность к быстрой смене деятельности и 
саморазвитию. в структуру характеристик мо-
бильной личности многие авторы включают 
и способности как индивидуально-психоло- 
гические особенности личности. так, Ю.и. ка-
линовский выделяет способности мобильной 
личности понимать сущность изменений в со-
циуме, конструктивно мыслить; проектиро-
вать необходимые изменения в микросоциу-

ме, адаптироваться к изменениям [10, с. 284]. 
а.о. артюшенко подчеркивает способность 
человека, обладающего личностной мобиль-
ностью, мобилизовывать индивидуально-пси- 
хологические возможности в целях приня-
тия оптимальных решений и создания про-
граммы действий [3, с. 8]. а.и. Сорокина к 
характеристикам мобильной личности отно-
сит способности к нестандартному мышле-
нию и способности к управлению професси-
ональным поведением [16, с. 103]. н.к. дми-
триева среди предпосылок развития способ-
ностей выделяет образование, сформирован-
ные общекультурные и профессиональные 
компетенции, интериоризированные культур-
ные ценности [6]. Э.Ф. Зеер говорит о следую-
щих способностях мобильной личности: спо-
собности решать задачи, адекватно реагиро-
вать на социально-технологические измене-
ния профессионально-образовательной среды 
и адаптироваться к ним, способности взаимо-
действовать с другими, корректировать про-
цесс деятельности в соответствии с проблем-
ными ситуациями [7, с. 35]. о.в. Цигулева к 
характеристикам мобильной личности отно-
сит способности к межкультурному общению, 
способности мыслить в сравнительном аспек-
те, изменять самовосприятие [17, с. 65]. 

в рамках интегрально-личностного под-
хода исследователи включают в структуру 
характеристик личностных качеств мобиль-
ной личности такие конструкты, как мотива-
ция, ценности, установки, свойства и способ-
ности. некоторые исследователи условно объ-
единяют свойства и черты интегративного ка-
чества личностной мобильности в конструк-
ты, отражающие личностный потенциал про-
фессиональной мобильности: мотивацион-
ные потребности, когнитивные, коммуника-
ционные и рефлексивные способности. так, 
Э.Ф. Зеер выстраивает структурные конструк-
ты личностных характеристик мобильности на 
основе психофизиологических свойств, позна-
вательных способностей, социально-профес- 
сионального опыта и социально-профессио- 
нальной направленности [8, с. 33]. л.а. ами-
рова, рассматривая личностную мобиль-
ность педагога как ценностно-смысловой кон- 
структ, выделяет четыре компонента, а имен-
но: «…активность, адаптивность, креатив-
ность и готовность индивида к адекватному 
изменению в профессиональной деятельно-
сти» [1, с. 92]. в.г. бураева включает в инте-
гративный конструкт личностной мобильно-
сти следующие характеристики: «…на про-
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фессиональном уровне – адаптивные свой-
ства и творческую направленность личности; 
на личностном ‒ духовно-ценностные ори-
ентации, морально-нравственные установки, 
взгляды и чувства; на индивидуальном – ка-
чественно своеобразное проявление потенци-
альных свойств мобильности и жизнеспособ-
ности, присущие каждому молодому человеку 
как уникальной личности» [4, с. 72]. в струк-
туре индивидуально-психологических ка-
честв мобильной личности можно выделить 
две группы характеристик: психофизиологи-
ческие и морально-психологические. Психо-
физиологические характеристики мобильной 
личности включают качественно своеобраз-
ное проявление потенциальных свойств мо-
бильности и жизнеспособности личности, на-
правленность личности и особенности психи-
ческих процессов: мышление, память, внима-
ние, темперамент, волю, характер и т. д. При-
знаками проявления данных психофизиоло-
гических характеристик мобильной личности 
выступают сформированные свойства когни-
тивной и мотивационной сфер личностной ак-
тивности: энергетизм, нейротизм, экстравер-
тированность, зрительно-двигательная коор-
динация, реактивность, внимательность, на-
блюдательность, креативность, самоконтроль, 
координация действий, быстрота реакции, вы-
носливость, стрессоустойчивость и др., а так-
же волевые свойства – решительность, уверен-
ность, целеустремленность, настойчивость.

Морально-психологические характерис- 
тики качеств мобильной личности, проявляю-
щиеся в морально-нравственных установках, 
взглядах и чувствах, включают такие свой-
ства, как доброжелательность, доверие к лю-
дям и к себе, толерантность и т. д. на профес-
сиональном уровне выделяются обобщенные 
профессионально важные качества и узкопро-
фессиональные качества. Первые проявляют-
ся в открытости миру, адаптивности и пред-
расположенности к переменам, склонности 
к новому, отказе от стереотипов, творческом 
подходе, самостоятельности и инициативно-
сти в реализации поставленных целей и задач. 
вторые выражаются в отношении к труду, ра-
ботоспособности, профессионализме, опера-
тивности в освоении новой техники, техноло-
гий. Целенаправленному формированию ка-
честв и свойств профессиональной мобильно-
сти может способствовать объединение их со-
ставляющих в структурные компоненты мо-
бильности: мотивационно-ценностный, ког-
нитивный, креативный, информационно-ком- 

муникационный и рефлексивно-оценочный 
конструкты. каждый из этих конструктов лич- 
ностно-профессиональной мобильности не-
сет определенную направленность на выра-
ботку различных личностных качеств, спо-
собствующих ее целостному формированию. 
Мотивационно-ценностный конструкт отра-
жает сформированную внутреннюю потреб-
ность личности в профессиональной мобиль-
ности и содержит такие мотивационные ха-
рактеристики поведения и деятельности че-
ловека, как интересы, побуждения, желания, 
установки, ориентации, актуализирующие на-
правленность на мобильность как личностно-
интериоризированную ценность. когнитив-
ный конструкт отражает знаниевую основу 
способностей к непрерывному образованию, 
самообразованию, самообучению, самосовер-
шенствованию в быстро меняющемся мире, 
сформированность знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также деятельностно-ро- 
левые характеристики готовности личности к 
профессиональной мобильности. креативный 
конструкт отражает способность мыслить кон-
структивно, нестандартно, критически, созда-
вать новое, прогнозировать грядущие измене-
ния и творчески преобразовывать окружаю-
щее пространство и свой внутренний мир. ин- 
формационно-коммуникационный конструкт 
отражает способности к взаимодействию, со-
трудничеству, установлению контактов в про-
фессиональной среде, межкультурному об-
щению, готовность к сетевому взаимодей-
ствию, подключенность к сетевому простран-
ству, умение концентрироваться и находить 
актуальную информацию в цифровой среде. 
рефлексивно-оценочный конструкт отражает 
способности к самоанализу, самонаблюдению 
и саморегуляции, критической оценке лично-
стью потенциала своей профессиональной мо-
бильности, осознанию необходимости лич-
ностных изменений в процессе развития соб-
ственной мобильности.
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Personally professional qualities  
and abilities of mobile personality

The article deals with the analysis of the essential 
features of personal and professional mobility. There 
are revealed the leading traits and peculiarities 
of the mobile personality. There is substantiated 
the structure of the key qualities of the mobile 
personality. The author emphasizes the constructs 
of the integrated personal characteristics, qualities 
and abilities of the mobile personality on the basis 
of personality oriented approach to professional 
mobility.

Key words: personally professional mobility, 
mobile personality, qualities and abilities of mobile 
personality, constructs of personally professional 
mobility.
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к.Ю. ГрАчев, е.е. чУдИнА 
(волгоград)

пОдГОтОвКа уЧИтЕЛя К рабОтЕ 
С пЕдаГОГИЧЕСКИмИ КЛаССамИ 
в СОврЕмЕннОй шКОЛЕ

Представлена система работы вуза по подго-
товке учителя (в том числе и будущего) к ра-
боте с педагогическими классами в современ-
ной школе. Выделено шесть ключевых направ-
лений подготовки учителя, охарактеризованы 
способы их реализации на уровне бакалавриа-
та, магистратуры, а также в системе педа-
гогической деятельности.

Ключевые слова: педагогический класс, непре-
рывное педагогическое образование, профес-
сиональная ориентация, подготовка учителя.

в современных условиях развития россий-
ского общества с новой силой актуализирова-
лась проблема подготовки высококвалифици-
рованных педагогических кадров для разно- 
образных сфер экономической и обществен-
ной жизни. в обществе зреет понимание того 
обстоятельства, что без профессиональных пе-
дагогов невозможно решение ни одной задачи, 
связанной с овладением опытом, формирова-
нием духовно-нравственных качеств, выстра-
иванием взаимодействия, имеющего разви-
вающий характер. в последние годы потреб-
ность в педагогических кадрах в волгоград-
ском регионе стабильно держится на достаточ-
но высоком уровне, а с введением професси-
ональных стандартов педагогических профес-
сий еще и серьезно возросли требования к вы-
пускникам системы высшего педагогическо-
го образования. кроме того, одним из принци-
пов современной образовательной политики 
россии, в соответствии с ФЗ «об образовании 
в российской Федерации», является принцип 
непрерывности образования. Система непре-
рывного образования, ориентированная на це-
лостное развитие человека как личности, субъ-
екта деятельности и общения на протяжении 
всей его жизни в современных условиях, как 
показывает исследование н.к. Сергеева, при-
звана реализовывать свою важнейшую функ-
цию – стимулирование профессионально-лич- 
ностного саморазвития для решения творче-
ских, профессиональных и жизненных задач 
[2, с. 9–10].

в этой связи совершенно понятен и воз-
росший интерес к проблемам организации 
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непрерывного педагогического образования 
и такого его звена, как педагогический класс. 
Система таких педагогических классов сфор-
мировалась на территории волгоградской об-
ласти в начале 90-х гг. ХХ в. и успешно раз-
вивалась благодаря активной деятельности  
Центра педагогических инноваций волгоград-
ского государственного педагогического уни-
верситета под руководством а.М. Саранова. 
именно в эти годы были предложены и научно 
обоснованы различные модели функциониро-
вания педагогических классов, которые прош-
ли экспериментальную апробацию в школах 
г. котово, г. краснослободска, г. Михайловки, 
учреждениях дополнительного образования 
г. Фролово, с. ольховка и др. данная система 
существовала  на территории волгоградской 
области вплоть до периода  2003–2008 гг., ког-
да в условиях расширяющегося эксперимента 
по егЭ и профилизации школьного образова-
ния она практически исчезла. 

в современных условиях создание педаго-
гических классов имеет ряд существенных от-
личий от описанного выше периода. во-пер- 
вых, это уже упоминавшийся егЭ, который в 
корне изменил мотивацию обучения в любом 
профильном классе, в том числе и педагоги-
ческом. если ранее вузы, имевшие свое про-
фильное «представительство» в старших клас-
сах сотрудничавших с ними школ, могли пре-
доставлять те или иные льготы при поступле-
нии выпускникам таких классов, то после вве-
дения егЭ такая возможность практически 
полностью исчезла*. во-вторых, появились 
ФгоС для различных уровней общего обра-
зования, требования которых также необходи-
мо учитывать при организации образователь-
ного процесса, в том числе и в профильных 
классах. в-третьих, были запущены ФгоС 
высшего образования, существенно изменив-
шие организацию подготовки педагогов в ву-
зах. в-четвертых, были приняты и местами на-
чали действовать уже упоминавшиеся выше 
профессиональные стандарты педагогиче-
ских профессий. кроме того, реализация экс-

* только в последние годы, начиная с 28 июля 
2014 г., когда вышел приказ Минобрнауки россии  
№ 839 «об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры на 2015/16 учеб- 
ный год», в правилах приема российских вузов по- 
явился пункт «учет индивидуальных достижений», 
согласно которому в разные годы можно было добав-
лять от 10 до 20 баллов к сумме баллов егЭ по про-
фильным предметам. 

перимента по внедрению примерной програм-
мы воспитания усиливает необходимость соз-
дания педагогических классов. все перечис-
ленные изменения затронули различные эле-
менты системы непрерывного педагогическо-
го образования. 

однако, как хорошо известно, изменения 
в отдельных элементах и компонентах целост-
ной системы неизбежно влекут за собой изме-
нения в функционировании и развитии всей 
системы. Поэтому при конструировании об-
разования в педагогических классах следует 
учитывать все перечисленные выше аспекты. 

Первое – мотивация в виде учета индиви-
дуальных достижений и прибавления соответ-
ствующей суммы баллов к результатам егЭ. 
как показал анализ нормативных документов 
и сложившейся на настоящий момент практи-
ки, особенную привлекательность в плане на-
числяемых баллов имеет участие в олимпиа-
дах различного уровня и направленности. По 
отношению к педагогическим классам это 
прежде всего открытая олимпиада по педаго-
гике (и психологии) и межвузовская олимпи-
ада школьников «Первый успех», организуе-
мая российским государственным педагоги-
ческим университетом им. а.и. герцена в со-
трудничестве с региональными вузами педаго-
гической направленности. в этой связи педа-
гогам, которым предстоит работать с учащи-
мися педагогических классов, необходимо хо-
рошо ориентироваться в специфике данных 
олимпиад, начиная с нормативных и организа-
ционных основ и заканчивая содержательны-
ми и структурными особенностями олимпиад-
ных заданий. 

Второе – реализация ФгоС, предусматри-
вающих в числе прочего и реализацию учащи-
мися учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. При этом такие формы органи-
зации учебной деятельности, как проекты, вы-
ступают одним из ведущих средств формиро-
вания универсальных учебных действий. от-
сюда следует необходимость готовности по-
тенциального учителя педагогического класса 
к грамотной и эффективной организации по-
добных форм при соблюдении соответству-
ющей профильной направленности учебного 
процесса.

Третье – актуализированные стандарты 
высшего образования, ориентирующие на еще 
большее погружение в специфику будущей 
профессии студента – завтрашнего  специали-
ста. и здесь важно помнить, что такое интен-
сивное обучение при большой доле самосто-
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ятельной работы и многочисленных практик 
невозможно без предварительной готовности 
будущего студента к данным видам деятель-
ности. Поэтому важно, чтобы еще во время 
учебы в педагогическом классе потенциаль-
ные абитуриенты педагогического вуза уже 
прикоснулись бы к педагогической деятельно-
сти через освоение различных форм квазипро-
фессиональной деятельности, таких как соци-
альные практики и профессиональные пробы. 
Соответственно, будущий (возможный) учи-
тель педагогического класса должен быть го-
тов к качественной организации подобных 
форм квазипрофессиональной деятельности 
своих учеников.

Четвертое – принятие и поэтапное вве-
дение в практику профессиональных стандар-
тов. Эти стандарты, в отличие от образова-
тельных, отражают актуальное, насущное со-
стояние в профессиональной сфере и ожида-
ния потенциального работодателя по отноше-
нию к предполагаемым работникам. Педаго-
гическая профессия здесь не является исклю-
чением и точно так же детализирована в тек-
сте соответствующих стандартов в виде тру-
довых функций и трудовых действий, опира-
ющихся на систему профессиональных зна-
ний и умений. По отношению к учащимся пе-
дагогических классов и педагогам, которым 
предстоит работа с ними, этот аспект кажет-
ся менее значимым, однако он является крае- 
угольным во всем деле подготовки будущего 
учителя к работе с педагогическими классами. 
ведь именно на основании анализа професси-
ональных стандартов педагогических профес-
сий возможны уточнение и актуализация про-
фессиограммы педагога, на основе которой, на 
наш взгляд, и должны строиться содержание 
и организация работы с учащимися педаго-
гических классов. Характеристика особенно-
стей такого содержания и особенностей рабо-
ты представлена в нашей публикации [1]. 

таким образом, при выстраивании систе-
мы работы вуза по подготовке учителя (в том 
числе и будущего) к работе с педагогически-
ми классами в современной школе следует об-
ращать внимание на шесть ключевых направ-
лений:

1) проработку организационных и содер-
жательных аспектов современных олимпи-
ад школьников психолого-педагогической на-
правленности;

2) подготовку к организации учебно-иссле- 
довательской и проектной деятельности уча-
щихся;

3) формирование готовности к эффектив-
ной организации социальных практик и про-
фессиональных проб учащихся;

4) уточнение и актуализацию профессио-
граммы педагога на основании анализа акту-
альных профессиональных стандартов педаго-
гических профессий;

5) формирование интереса к педагогиче-
ской профессии;

6) приобщение к педагогическим знаниям. 
Содержательное наполнение деятельнос-

ти педагогических классов обсуждалось в хо- 
де Первого международного психолого-педа- 
гогического форума Юга россии «воспитание 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей, исторических и национально-куль- 
турных традиций народов Юга россии» в рам-
ках мастер-класса «Современный педагогиче-
ский класс: содержание, технологии, научно-
методическое сопровождение деятельности» 
19 сентября 2019 г. более пятидесяти участни-
ков мастер-класса из разных городов россии, 
городов волгоградской области, представляв-
ших разные научные школы, солидаризиро-
вались в необходимости отразить в содержа-
нии образования педагогического класса три 
ключевых направления: образ современно-
го учителя, педагогическую этику и ее роль 
в воспитании учащихся, участие учащихся в 
социально-образовательных практиках. 

С учетом всего вышеизложенного для ре-
ализации обозначенных направлений наибо-
лее эффективными формами подготовки бу-
дущих педагогов к работе в педагогических 
классах на уровне бакалавриата выступают 
элективные курсы по организации учебно-ис- 
следовательской деятельности обучающих-
ся, организации научного творчества обучаю-
щихся, по профессиональному саморазвитию 
учителя. 

на уровне магистратуры решению обозна-
ченных выше проблем способствуют следую-
щие дисциплины: 

‒ «научно-методические основы проекти-
рования содержания педагогических классов»; 

‒ «инновационные процессы в образо- 
вании»;

‒ «Современные проблемы образования»; 
‒ «руководство учебно-исследовательской 

работой школьников». 
данные дисциплины обладают высоким 

образовательным потенциалом, позволяющим 
проектировать педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и ре-
зультатов исследований [3, с. 26], а также по-
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могают моделировать содержание педагогиче-
ских классов и планировать деятельность на-
учного общества учащихся как средства под-
готовки к учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности.

для педагогов-практиков по подготовке к 
работе с педагогическими классами Центр об-
разовательных инноваций вноЦ рао и кафе-
дра педагогики волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университе-
та проводят в онлайн-формате цикл вебина-
ров, содержание которых направлено на ока-
зание научно-методической педагогической 
поддержки в реализации обозначенных на-
правлений. в частности, обращается внимание 
коллег на то, что при определении педагоги-
ческого содержания работы педагогического 
класса необходимо избегать попыток дубли-
ровать вузовскую педагогику и строить обра-
зовательный процесс за счет отбора наиболее 
интересных тем педагогики и определения ин-
терактивных форм проведения занятий в педа-
гогическом классе. 

При использовании интерактивных форм 
учитель выступает организатором деятельно-
сти обучающихся, готовит заранее необходи-
мые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, консультирует об-
учающихся, регламентирует время и процеду-
ру реализации выполнения намеченного пла-
на [4, с. 64]. уже проведено десять вебинаров 
для педагогов и школьников, тематика кото-
рых раскрывает вопросы подготовки к педа-
гогическим олимпиадам и содержания моду-
лей учебных планов педагогического класса. 
в соответствии с графиком профориентацион-
ных мероприятий, с сентября 2019 г. универ-
ситет также регулярно посещают школьники 
и педагоги педагогических классов. непосред-
ственное взаимодействие с педагогами во вре-
мя профориентационных встреч предполагает 
решение вопросов по содержательному напол-
нению деятельности педагогических классов. 

в настоящее время практическая реализа-
ция выделенных шести направлений работы 
вуза по подготовке учителя  к работе с педа-
гогическими классами успешно осуществляет-
ся в деятельности педагогического класса ли- 
цея № 9 им. н.а. неверова г. волгограда, свод-
ного педагогического класса г. Михайлов-
ки, профильного социально-педагогического 
класса гимназии г. урюпинска волгоградской 
области, со студентами бакалавриата и маги-
стратуры волгоградского государственного 
социально-педагогического университета.  
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Teacher training for working  
with pedagogical classes  
in modern school

The article deals with the university’s system aimed 
at teacher training (including future teachers) for 
working with pedagogical classes in modern school. 
There are revealed six key directions of the teacher 
training. There are characterized the ways of their 
implementation at the levels of the bachelor’s degree 
programs, the master’s degree programs and in the 
system of pedagogical activities.
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аКтуаЛИзацИя прОбЛЕмы 
развИтИя мОтИвацИИ уЧЕнИя 
СтудЕнтОв в ОбразОватЕЛьнОм 
прОцЕССЕ

Представлены результаты исследования раз-
личных подходов к пониманию мотивации уче-
ния у студентов, раскрытию ее сущности и 
структуры, установлению основных требова-
ний к ее организации для эффективного воз-
действия на ее развитие у будущего учителя. 
Сделан вывод о том, что динамика мотива-
ции учения у студентов вуза обеспечивается 
разным соотношением ее структурных эле-
ментов и сменой видов деятельности учения.

Ключевые слова: мотивация учения студен-
тов, учебная деятельность, образовательный 
процесс.

Современное развитие системы образова-
ния тесно связано с научным прогрессом, по-
литическими и социально-экономическими 
изменениями, эволюцией общества. Это пре-
допределяет изменение процесса обучения 
студентов, в особенности мотивационной сфе-
ры. Знания и мотивация являются двумя не- 
оспоримо важными условиями для успешно-
го образования и качества подготовки специ-
алистов. 

актуальность проблемы развития мотива-
ции учения студентов определяется несколь-
кими обстоятельствами: 

– на социально-педагогическом уровне – 
мотивация учения как устойчивое образова-
ние личности и как компонент деятельности 
способствует органичному соединению про-
фессиональных и личностных изменений, ока-
зывающих влияние друг на друга, в ходе кото-
рого происходит преобразование ролей и ста-
тусов индивида, его личностного и карьерно-
го потенциала;

– на научно-теоретическом уровне – обра-
зовательная парадигма меняется с безличност-
ной на личностно ориентированную, развива-
ющую, с постановкой ряда задач, важнейши-
ми из которых являются достижение высокого 
качества образования, приведение его в соот-
ветствие с потребностями личности, общества 
и государства;

– на научно-методическом уровне – суще-
ствует потребность выявления системы орга- 
низационно-педагогических условий, кото- 
рые обеспечивают профессионально-личност- 
ное саморазвитие и самоактуализацию обуча-
ющихся.

актуализация проблематики обосновыва-
ется следующими противоречиями:

– между потребностью современной си-
стемы образования в успешном педагоге, об-
ладающем достижениями современной науки, 
профессиональными компетенциями, лич-
ностной зрелостью, конкурентоспособностью, 
и уровнем развития мотивации учения студен-
тов, осваивающих профессию педагога;

– между социальной необходимостью во-
влечения будущих педагогов в процессы про- 
фессионально-личностного саморазвития и 
реальными стимулирующими механизмами в 
системе высшего образования;

– между необходимостью непрерывного 
профессионального и личностного саморазви-
тия, обеспечивающего успешность професси-
ональной деятельности, и недостаточным вни-
манием в вузах к изучению влияния мотивов, 
необходимых для успешной учебной деятель-
ности и повышения качества подготовки буду-
щих специалистов.

решение вопросов развития мотивации 
учения требует всесторонней разработки этой 
сложной проблемы, прежде всего исследова-
ния особенностей мотивации студентов в об-
разовательном процессе. Студент побуждает-
ся к учению целым комплексом мотивов, ко-
торые не только дополняют друг друга, но и 
вступают в противоречие друг с другом. Мо-
тивация может проявляться как устойчивое 
образование личности и как компонент дея-
тельности (ситуативные мотивы) [2].

Мы рассматриваем мотивацию как мно-
гоуровневую систему. Это в первую очередь 
проявляется в том, что мотивы могут быть 
различной степени осознанности – от глубоко 
осознанных до непроизвольных, неосознан-
ных побуждений. 

надо отметить, что не все психологи при-
нимают эту точку зрения. так, к. обуховский 
к мотивам относит только сознательные по-
буждения. Мы придерживаемся в этом вопро-
се точки зрения а.н. леонтьева [8], а.г. Мас-
лоу [9], С.л. рубинштейна [12].

По мнению а.н. леонтьева [8], даже ког-
да мотивы не осознаются субъектом, т. е. ког-
да он не отдает себе отчета в том, что побуж-
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дает его осуществлять ту или иную деятель-
ность, мотивы выступают в своем косвенном 
выражении – в форме переживания, желания, 
хотения. неосознаваемые мотивы не значит 
бессознательные. неосознаваемое неотделимо 
от сознаваемого, одно не противоречит друго-
му. Это можно рассматривать лишь как разные 
уровни психического отражения. 

С.л. рубинштейн трактовал неосознан-
ные чувства и действия не как явления вооб-
ще, не представленные в сознании, а как такие 
явления, которые не получили более или ме-
нее широкой смысловой связи с другими по-
буждениями, не были соотнесены, интегриро-
ваны с ними [12].

если мотив осознается, то, как отмечал 
а.н. леонтьев, он превращается в мотив-цель, 

а значит, становится актуальной побудитель-
ной силой. нельзя отрицать роль и малоосо-
знанных побуждений, они могут обладать до-
статочной силой, но управлять ими трудно [8].

Мотив может проявляться только как ре-
ально действующий, не находя отражения в 
сознании, и, наоборот, выступать как понима-
емый, знаемый, но реально не работающий. 
Причем различные мотивы у одного и того же 
человека могут находиться на разных уровнях. 
один мотив будет выступать как реально дей-
ствующий, а другой – только как понимаемый.

в поведении человека есть две функци-
онально взаимосвязанные стороны: побуди-
тельная и регуляционная [3; 5]. Побуждение 
обеспечивает активизацию и направленность 
поведения, а регуляция отвечает за то, как оно 
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2. Мотивы вынужденности 43,5 3,3 3,5

Таблица 1
мотивы выбора профессии и мотивация учения
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складывается от начала до конца в конкретной 
ситуации. Психические процессы, явления и 
состояния – ощущения, восприятие, память, 
воображение, внимание, мышление, способ-
ности, темперамент, характер,  эмоции – все 
это обеспечивает в основном регуляцию по-
ведения. Что же касается его стимуляции, или 
побуждения, то оно связано с понятиями моти-
ва и мотивации. Эти понятия включают в себя 
представление о потребностях, интересах, це-
лях, намерениях, стремлениях, побуждениях, 
имеющихся у человека, о внешних факторах, 
которые заставляют его вести себя определен-
ным образом, об управлении деятельностью в 
процессе ее осуществления и о многом другом 
[6; 7; 10]. 

Процесс обучения и воспитания в высшей 
школе уже с первого дня обучения оказывает 
существенное влияние на структуру мотива-
ции, дополняя ее новыми мотивами, изменяя 
иерархию отдельных мотивов, усиливая дей-
ственность одних и уменьшая побудительную 
силу других [11; 13; 14]. каковы же особенно-
сти сочетания, взаимодействия мотивов выбо-
ра профессии и мотивации учения студентов-
первокурсников? насколько связаны они с 
успеваемостью студентов и степенью их удо-
влетворенности обучением на факультете?

для ответа на эти вопросы было осущест-
влено диагностическое исследование мотивов 
выбора профессии и мотивации учения сту-
дентов 1-го и 2-го курсов. 

Эмпирическая база. исследование про-
водилось на базе елецкого государственного 
университета им. и.а. бунина в 2018/19 уч. г. 
общая численность испытуемых состави-
ла 154 студента 1-го и 2-го курсов, получаю-
щих образование по следующим направлени-
ям подготовки: 44.03.01 «Педагогиче ское об-
разование», 44.03.05 «Педагогическое образо-
вание» (с двумя профилями подготовки). вы-
борка была случайной.

в опытно-экспериментальной работе нами 
была использована комплексная методика 
определения развития мотивации учения сту-
дентов: наблюдение, анкетирование, контент-
анализ работ студентов, методика «ассоциа-
тивный ореол профессии», оценка студентом 
профессиональных качеств своей личности 
(а.С. буддаси), выявление особенностей отно-
шения к профессии (а. киссель).

Методы исследования. нами были ис-
пользованы такие методы, как анкетирование, 
ранжирование, опрос преподавателей. резуль-
таты исследования представлены в табл. 1.

как видно из табл. 1, к концу первого года 
обучения у студентов сложились разные по 
структуре мотивации учения, не всегда соот-
ветствующие мотивам выбора профессии. в 
первую группу вошло 57,5% первокурсников, 
у которых основным мотивом выбора про-
фессии была увлеченность профилирующим 
предметом. не у всех студентов данной груп-
пы в течение 1-го семестра удалось трансфор-
мировать мотив выбора профессии в общую 
мотивацию учения. только 11,5% студентов 
отметили в качестве ведущих мотивов изуче-
ния всех учебных дисциплин в вузе интерес, 
увлеченность процессом учения, потребность 
в усвоении знаний в целом. именно эти сту-
денты показали более высокий средний балл 
успеваемости (4,1) и высокий индекс удовлет-
воренности обучением на факультете (3,8 по 
четырехбалльной шкале).

у большинства студентов первой груп-
пы (62,8% от общей численности группы) в 
процессе первого года обучения сформирова-
на только увлеченность изучением специаль-
ных дисциплин (т. е. произошел сдвиг мотива   
выбора профессии на мотивацию учения); об-
щеобразовательные дисциплины, число кото-
рых на 1-м курсе значительно больше, эти сту-
денты изучают либо в силу сознания нужно-
сти их изучения, либо исходя из мотивов дол-
га. такое сочетание внутренних, познаватель-
ных, мотивов учения и внешних, социальных, 
при достаточно высоком уровне их развития 
также должно быть достаточно результатив-
ным: средний балл успеваемости – 3,7, сред-
ний индекс удовлетворенности обучением  на  
факультете – 3,7.

Можно сделать вывод о том, что у боль-
шинства студентов этой группы (74,3%) на  
1-м курсе произошла трансформация мотива 
выбора профессии в мотивацию  учения, хотя 
и не у всех студентов внутренние мотивы уче-
ния стали ведущими как специальных профи-
лирующих, так и общеобразовательных дис-
циплин.

Мотивация учения студентов как систе-
ма мотивов, побуж дающих обучаемого к це-
ленаправленной учебно-познаватель ной дея-
тельности, выполняет сложные и разнообраз-
ные функ ции. Прежде всего, именно от сте-
пени развития мотивации уче ния зависят на-
пряженность, темп, продолжительность и ре-
зультативность познавательной деятельности 
студента – в этом проявляется стимулирую-
щая функция мотивации учения. Мотивация 
учения создает ту «внутреннюю сферу раз-
вития лич ности» [16], которая обеспечивает 
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интеллектуаль ное совершенствование лично-
сти, развитие ее сил и способностей, т. е. вы-
полняет развивающую функцию.  

Мотивация обеспечивает формирование 
общей положительной направленности сту-
дентов, их духовных интересов и потребно-
стей, профессиональных устремлений и нрав-
ственного содержания личности и, таким обра-
зом, выполняет формирующую функцию [17; 
18]. кроме того, отдельные мотивы учения 
выполняют функцию распространения, пе-
реноса определенных побуждений с одно-
го вида учебной деятельности на другой, т. е. 
экстраполяционную функцию: учебная дея-
тельность, начинающаяся под влиянием осо-
знания ее необходимости, иногда вынужден-
ной (необходимость подготовиться к семина-
ру, коллоквиуму), позволяет студенту обнару-
жить факты, сведения, делающие ее эмоцио-
нально привлекательной, другими словами, 
обеспечивает перенос, экстраполяцию такого 
мотива, как познавательный интерес, на учеб-
ную деятельность, ранее выполняемую из со-
знания вынужденной необходимости [15]. Мо-
тивация учения, обеспечивая регуляцию дея-
тельности, кор рекцию волевых усилий в учеб-
ном познании, выполняет также регуляторную 
функцию, а в качестве   внутреннего   механиз-
ма управления – управленческую.

каковы же особенности мотивации учения 
студентов, какой мотив наиболее для нее ха-
рактерен, какие мотивы являются ведущими 
в их учебной деятельности? как показало ис-

следование, мотивы выбора профессии и мо-
тивация учения студентов не всегда коррели-
руют друг с другом; существенно расходятся 
между собой и мотивы изучения студентами 
профессиональных и общеобразовательных 
дисциплин. данные исследования обобщены 
в табл. 2. 

как видим, внутренние, наиболее ценные 
в побудительном смысле мотивы учения ха-
рактерны для 61% студентов (у 51% студентов 
эти же мотивы послужили побудительными 
при поступлении в вуз), однако даже ко вто-
рому году обучения не стали для большинства 
ведущими мотивами изучения общеобразова-
тельных дисциплин. Повышение професси-
ональной значимости общеобразовательных 
дисциплин, воспитание потреб ности их из- 
учения, пробуждение познавательных интере-
сов студентов в процессе их преподавания – 
важнейшие задачи повышения эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса в выс-
шей школе.

Социальные мотивы учения – сознание 
нужности, престижности высшего образова-
ния и другие внешние мотивы учения как мо-
тивы смыслообразующие особенно ценны, 
если они подкреплены внутренними мотивами 
учения. в качестве ведущих мотивов в струк-
туре мотивации учения студентов они отмече-
ны у 25% студентов при изучении ими специ-
альных дис циплин и у 51% студентов при из-
учении общеобразовательных дисциплин. тот 
факт, что им было отведено большинством 

Мотивы учения и мотивы выбора 
профессии

Мотивы выбора 
профессии, %

ведущий  
мотив изучения 

специальных
дисциплин, %

ведущий мотив
изучения

общеобразовательных
дисциплин, %

внутренние мотивы учения:  
увлеченность избранной профессией, 
познавательные потребности,  
стремление к духовному и 
интеллектуальному росту и др.

51 61 15

внешние мотивы учения:  
сознание нужности, престижности 
высшего образования, профессиональной 
и практической ценности и т. д.

30 25 51

Мотивы долга:  
чувство долга перед обществом, 
коллективом, семьей, самим собой

13 8,4 10,6

Мотивы вынужденности 1 5,6 23,4

другие мотивы 5 - -

Таблица 2
Сравнительные результаты исследования
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студентов второе место после одного из вну-
тренних мотивов учения, свидетельствует о 
достаточно высокой сформированности соци-
альных мотивов учения у современного сту-
денчества.

Мотивы, связанные с чувством долга, рас-
пределяются в системе мотивации изучения 
специальных и общеобразовательных дисци-
плин более равномерно – у 8,4% и 10,6% сту-
дентов соответственно они названы в качестве 
ведущих мотивов учения. необходимо отме-
тить, что эти цифры вовсе не свидетельству-
ют о низком уровне профессионально-нравст- 
венного сознания студентов, поскольку все 
они отметили большое значение этого мотива 
в учеб ной деятельности, поставив его на вто-
рое (32%) и третье (46%) места в системе мо-
тивации учения.

настораживают данные о трансформации 
отрицательных мотивов учения – мотивов вы-
нужденности. если сознание вы нужденности 
побудило избрать профессию 1% студен тов, 
то ко второму году обучения эти мотивы ста-
ли ведущими y 5,6% студентов при изучении 
специальных дисциплин и у 23,4% – при из-

учении общеобразовательных дисциплин. ви-
димо, учебно-воспитательный процесс в выс-
шей школе мало способствует формированию 
положительных мотивов учения – как вну-
тренних, так и внешних, социальных, не всег-
да обеспечивает поддержание оптимального 
уровня функционирования мотивации учения.

С целью изучения характера мотивации 
учения студентов, вычленения не только веду-
щих, но и всех мотивов учения, соединенных 
в динамичную систему, определения иерар- 
хии моти вов в структуре мотивации было про-
ведено ранжирование – распределение испы-
туемыми мотивов учения по убыванию их ве-
личины в соответствии со степенью значимо-
сти того или ино го мотива для субъекта. Пу-
тем суммирования фактических показателей 
мест, отведенных данному мотиву всеми ис- 
пытуе мыми, и деления полученной суммы на 
число испытуемых определялась средняя ран-
говая оценка каждого мотива. ранжирование 
проводилось отдельно среди преподавателей  
и среди студентов (2-й курс). нас интересо-
вало, какой представляют мотивацию учения 
современного студента преподаватели, сами 

Мотивы учения

идеальная 
ранговая
оценка 
мотива

реальная ранговая 
оценка мотива

преподавателями

реальная ранговая
оценка мотива 

студентами
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увлеченность избранной профессией 1,8 1 3,9 2 2,4 1‒2
Стремление к духовному росту, 
интеллектуальному росту 2,2 2 4,7 5 2,4 1‒2

Сознание нужности, престижности 
высшего образования 3,0 3 2,1 1 4,2 3‒4

Чувство долга, ответственности 3,1 4 4,4 4 4,2 3‒4
Потребность в творческой, 
исследовательской деятельности 4,8 5 4,8 6 4,7 5

Мотивы личного престижа 5,9 6 6,1 9 4,8 6
Мотивы вынужденности 6,4 8 4,1 3 6,7 9
Чтобы избежать неприятных 
последствий 7,2 9 5,4 8 6,0 8

другие мотивы - - - - - -

Таблица 3
результаты ранжирования
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студенты и какой, по мнению преподавателей, 
должна быть идеальная мотивация учения сту-
дентов. таким образом, каждый мотив полу-
чил три ранговые оценки: 1) идеальную ранго-
вую оценку, данную преподавателями; 2) ре-
альную ранговую оценку мотивов преподава-
телями; 3) оценку мотивов студентами. в каче-
стве контрольного эталона была принята пер-
вая оценка мотивов учения, вычисленная пу-
тем ранжирования «идеальной» мотивации 
учения.

результаты ранжирования отражены в 
табл. 3. как показало ранжирование, идеаль-
ную мотивацию учения студентов преподава-
тели видят в сочетании внутренних (учебно-
познавательных) и внешних (общественно-по- 
литических) мотивов. Первые – реально по-
буждающие к деятельности, наиболее эффек-
тивно реализующие все перечисленные выше 
функции мотивация учения; вторые – смыс-
лообразующие мо тивы, связанные с теми ши-
рокими жизненными отношениями, в кото-
рые студент включается благодаря обучению 
в высшей школе и которые связаны с основной 
направленностью личности.

как показало ранжирование, оценка сту-
дентами собственной мотивации учения сто-
ит значительно ближе к идеальной, чем оцен-
ка, данная преподавателями. видимо, ранжи-
рование мотивов учения студентами отразило 
скорее осознаваемую мотивацию учения, чем 
реально побуждающую к деятельности. Это 
та потенциально существующая в сознании 
студента мотивация, которая еще не включе-
на в структуру реально выполняемой учебно-
познавательной деятельности, но которая мо-
жет послужить базой, основой формирования 
актуальной мотивации учения. именно пото-
му, что побудительная сила этих мотивов, их 
активность, степень влияния на учебную дея-
тельность невелики и не всегда проявляются 
в учебном познании студентов, преподаватели 
отметили у них наличие значительно менее со-
вершенной мотивации учения. 

Преподаватели дали более низкую оценку 
прежде всего таким важным мотивам учения, 
как увлечение избранной профессией, стрем-
ление к духовному и интеллектуальному ро-
сту, считая более характерными для современ-
ного студенчества мотивы, связанные с созна-
нием нужности, престижности высшего обра-
зования и даже в некоторой степени мотивы 
вынужденности. Заметно выше, по сравнению 
даже с идеальной ранговой оценкой, студен-
ты оценивают мотивы личного престижа; при-
мерно одинаковое ранговое положение заняли 
мотивы, непосредственно не связанные с учеб-

ной деятельностью, – мотивы, обусловленные 
стремлением избежать неприятных послед-
ствий и т. д.

беседы с преподавателями и студентами, 
наблюдения за учебно-познавательной дея-
тельностью студентов свидетельствуют, что 
для современного студенчества характерны 
не только различные сочетания мотивов уче-
ния, различные ведущие мотивы, но и степень 
развития мотивационной сферы в целом, по-
будительной силы и действенности каждого 
мотива учения. для более детального изуче-
ния уровней развития мотивации учения, ко-
торые бы отразили не отдельные специфиче-
ские качества мотивации учения, а совокуп-
ность основных устремлений, интересов, от-
ношений личности, составляющих и опреде-
ляющих ее нравственное содержание и про-
фессиональную направленность, было осу-
ществлено монографическое изучение моти-
вации уче ния отдельных студентов, которое 
позволило в обобщенном плане выделить сле-
дующие уровни мотивации учения студентов.

I  ( н и з к и й )  у р о в е н ь .  Характеризует-
ся тем, что ведущими, наиболее часто актуа-
лизирующимися мотивами учения являют-
ся мотивы вынужденности (т. к. принуждают 
родители и т. д.), стремление «устроить свое 
будущее» и некоторые другие неспецифиче-
ские мотивы учения (избежать неприятных по-
следствий и т. д.). в событиях особой важно-
сти (угроза провала на экза менах и т. д.) ситуа-
тивно возникает чувство ответственности, ин-
терес, реже – увлеченность учебной деятель-
ностью, но моменты функционирования та-
ких мотивов разобщены, продолжительность 
их действенности неве лика. широкие соци-
альные мотивы учения (нужность высшего об-
разования, чувство долга и т. д.) проявляют-
ся только в качестве «знаемых» мотивов, кото-
рые почти не побуждают студентов к учебной 
деятельности. Структура мотивации аморф-
на. ве дущий мотив почти не выражен, иерар-
хия мотивов отсутствует – в отдельных  ситу-
ациях учебного процесса ведущими становят-
ся случайные мотивы, наиболее сильно про- 
явившиеся в результате «борьбы мотивов», 
обусловленной конкретной ситуацией: ин-
тересностью лекции, проблемностью, спор-
ностью семинара, жесткостью предъявленных 
требований, реакцией студенческого коллек-
тива и т. д. осознанность мотивов учения сту-
дентов невысока – часто они не задумываются 
над своим отношением к учению.

I I  ( с р е д н и й )  у р о в е н ь .  Характеризу-
ется, прежде всего, возрастанием количества 
мотивов, включенных в действующую моти-
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вацию учения студента. отрицательные мо-
тивы учения значительно реже актуализиру-
ются в процессе учебной деятельности и еще 
реже проявляются как ведущие мотивы уче-
ния. Часто деятельность, побуждаемая подоб-
ным мотивом учения, вызывает осознание ее 
нужности, необходимости, а в некоторых слу-
чаях – и познавательный интерес, происходит 
экстраполяция мотивов выполнения учебно-
познавательной деятельности, сдвиг мотивов 
учения с отрицательных на положительные. 

в подобных ситуациях широкие социаль-
ные мотивы учения, которые раньше высту-
пали только как мотивы «знаемые», стано-
вятся побудителями познавательной активно-
сти студентов, убеждают их в необходимости 
учиться. у одних это общественные мотивы, 
у других – узкие честолюбивые устремления. 

высшее образование приобретает соци-
альный смысл и конкретизируется в отноше-
нии студента к отдельным учебным дисципли-
нам. По предметам общеобразовательной на-
правленности чаще проявляются отрицатель-
ные мотивы учения. При изучении специаль-
ных дисциплин, хотя и по-прежнему ситуатив-
но, возникает увлеченность профессиональ-
ной подготовкой, которая обычно восприни-
мается как склонность к определенным про-
фессиональным предметам.

углубляются, конкретизируются, напол-
няются предметным содержанием мотивы 
долга – перед товарищами, обществом, самим 
собой. Четкая иерархия мотивов с ведущим 
структурообразующим мотивом еще не харак-
терна для среднего уровня развития мотива-
ции учения, хотя определенная субординация 
мотивов уже су ществует; она еще неустойчи-
ва, часто меняется в зависимости от учебной 
ситуации, многие мотивы (особенно мотивы 
нужно сти, престижности, честолюбия) приоб-
ретают осознанный харак тер.

в учебной деятельности студент по-преж- 
нему предпочита ет пользоваться привычны-
ми, часто репродуктивными способа ми де-
ятельности, и его активность в основном на-
правлена на воспроизведение готовых зна-
ний, действия по шаблону, образ цу. но в от-
дельных ситуациях к тому или ино му содер-
жанию, определенному семинарскому или ла- 
бораторно-практическому занятию (иногда це- 
лому учебному курсу) проявляется потреб-
ность в овладении продуктивными, творче-
скими приемами учебной деятельности – в та-
ких случаях акту ализируется познавательная 
активность высшего уровня – творческая ак-
тивность студента. Энергия возбужденного 
мотива на этом уровне достаточно высока для 

длительного сохране ния данного мотивацион-
ного состояния, а побудительная сила мотива 
такова, что студент способен в подобных си-
туациях к преодолению определенных трудно-
стей; действенность мотива и некоторых слу-
чаях настолько велика, что мотив переносится 
на внеучебное время, побуждая студента к до-
полнительной ра боте по теме, самообразова-
нию (хотя часто мотив и не обладает высокой 
силой последействия). однако нередко мотив 
оказывается недостаточно устойчивым и пре-
секается внешним сти мулом (приглашением в 
кино, интересной книгой и т. д.).

I I I  ( в ы с о к и й )  у р о в е н ь .  Характери-
зуется возникновением устойчивой системы 
мотивов, обладающих определенной иерар-
хией. в этой системе ведущими мотивами уче-
ния у одних сту дентов является увлеченность 
профессией, у других – глубокое осознание не- 
обходимости образования, престижности дан-
ной профессии в обществе. Сознание долга в 
учении становится также серьезной побуди-
тельной силой, «пропитывает» все другие от-
ношения; честолюбивые, престижные моти-
вы подчиняются главным, структурообразу-
ющим мотивам уче ния, и их побудительная 
сила несколько ослабевает. иерархия моти-
вов становится более жесткой, менее зависи-
мой от учеб ных ситуаций; количество мотивов 
уменьшается (прежде всего за счет исчезнове-
ния отрицательных мотивов учения), но побу-
дительная сила основных мотивов учения (как 
широких соци альных, так и внутренних) су-
щественно возрастает. Мотивация носит осо-
знанный характер; студент достаточно четко 
представ ляет себе, что побуждает его полу-
чить именно эту профессию; он осознает свое 
отношение к отдельным учебным дисципли-
нам, хотя и проявляет большую увлеченность 
при изучении специальных предметов. отно-
шение к образовательным предметам часто 
вытекает из сознания нужности, чувства дол-
га. Студент проявляет стремление к глубоко-
му овладению профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, творческое к ним отно-
шение, высокую познавательную активность. 
Энергия мотивации, побудительная сила от-
дельных мотивов достаточно высоки и сохра-
няются в течение длительного времени, спо-
собствуя преодолению трудностей, направ-
ленной познавательной деятельности во вне- 
учебное время. Студент активен, инициативен 
в учебной деятельности; мотивационные со-
стояния устойчивы и не подвержены влиянию 
внешних стимулов.

I V  ( в ы с ш и й )  у р о в е н ь .  Характеризу-
ется глубоким увлечением студентов избран-
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ной профессией, потребностью в постоян-
ном духовном и интеллектуальном росте. та-
кие студенты придают учению глубокий граж-
данский, престижный и общеобразователь-
ный смысл, который реализуется в конкрет-
ных широких социальных и внутренних моти-
вах учения, регулирует их функционирование, 
стимулирует их побудительную силу и дей-
ственность. образуется своеобразный  сплав 
потребностных мотивов. Мотивация облада-
ет огромной силой последействия: студент все 
свое время отдает самообразованию по жест-
кой оптимальной программе; работает страст-
но, увлеченно; любая учебная деятельность 
окрашена для него личностным смыслом, об-
ладает личностной значимостью. в любых си-
туациях учебная деятельность побуждается 
только нравственно положительными мотива-
ми; отрицательные мотивы учения отсутству-
ют. Сту дент проявляет устойчивую потреб-
ность в овладении творческими, продуктив-
ными приемами учебной деятельности, в глу-
боком, сверхпрограммном усвоении знаний, 
в постоянном самообразовании, и, как след-
ствие, его познавательная активность носит 
творческий характер.

как свидетельствуют данные диагности-
ческого исследования, студенческие группы 
на разных курсах чрезвычайно разнородны по 
уровням развития мотивации учения: количе-
ство студентов, проявляющих мотивацию уче-
ния, близкую к I (низшему) уровню развития, 
колеблется от 7 до 20%; II (среднему) уров- 
ню – от 32 до 40%; III (высокому) уровню – от 
20 до 46%; IV (высшему) – от 12 до 23%.

исследование показало, что ведущими мо-
тивами учения для низкого уровня являют ся 
мотивы вынужденности, стремление «устро-
ить свое будущее» и некоторые другие неспе- 
цифические мотивы учения (избежать непри-
ятных последствий и т. д.). Средний уровень 
характеризуется смещением отрицательных 
мотивов учения на положительные; социаль-
ные мотивы учения становятся побудителями 
познавательной активности студентов. углуб- 
ляются, конкретизируются, а также наполня-
ются предметным содержанием мотивы дол-
га перед товарищами, обществом, самим со-
бой. для высокого уровня ведущими мотива-
ми учения являются увлеченность професси-
ей, глубокое осознание необходимости обра-
зования, престижности данной профессии в 
обществе. иерархия мотивов становится более 
жесткой, менее зависимой от учеб ных ситуа-
ций. высший уровень отличается потребно-
стью в постоянном духовном и интеллектуаль-
ном росте, в самосовершенствовании, стрем-

лением к самоизменению, самоактуализации, 
расширению и качеству имеющихся знаний.

Подводя итог, считаем необходимым от-
метить следующее.

1. Мотивация есть многоуровневая систе-
ма в виде потребностей, интересов, влечений, 
целей, идеалов, которая создает ту «внутрен-
нюю сферу развития лич ности», которая обе-
спечивает активизацию и направленность по-
ведения и деятельности обучающихся и вы-
полняет роль движущей силы академических 
достижений.

2. Мотивы выбора профессии и мотивация 
учения студентов не всегда коррелируют друг 
с другом. в процессе обучения в вузе положи-
тельное отношение к учению важно превра-
тить в зрелую мотивационную сферу с устой-
чивой структурой. Значительную роль здесь 
играют развитие самостоятельности и само-
контроля, включенность студентов в совмест-
ную деятельность, создание ситуаций успе-
ха, повышение профессиональной значимости 
общеобразовательных дисциплин, воспитание 
потреб ности их изучения.

3. исследование показало, что преподава-
тели видят идеальную мотивацию учения сту-
дентов в сочетании внутренних (учебно-по- 
знавательных) и внешних (общественно-по- 
литических) мотивов. если первые действи-
тельно побуждают к деятельности, то вторые 
связанны с теми широкими жизненными отно-
шениями, в которые студент включается бла-
годаря обучению в высшей школе.
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Actualization of the issue of developing 
the motivation of students learning  
in educational process
The article deals with the results of the research 
of different approaches to the comprehension of 
the motivation of students learning, the revealing 
of its essence and structure, the establishment of 
the basic requirements of its organization for an 
effective influence on its development of a future 
teacher. There is concluded that the dynamics of  
the motivation of students learning in higher 
education institutions is provided by the different 
correlation of its structural elements and the  
change of the learning kinds.

Key words: motivation of students learning, learning 
activities, educational process.

(Статья поступила в редакцию 29.04.2020)



2727

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

Ю.в. кУдИновА 
(воронеж)

Опыт пОдГОтОвКИ вОжатых 
И ОрГанИзацИИ ЛЕтнЕй 
праКтИКИ: ИСтОрИя  
И СОврЕмЕннОСть (на примере 
воронежского государственного 
педагогического университета)

Анализируется опыт организации практики 
по основам вожатской деятельности и подго-
товки вожатых Воронежского государствен-
ного педагогического университета. Проана-
лизирован исторический опыт организации 
летней практики в советский период. Показа-
ны организационно-методические особенно-
сти современного периода. 

Ключевые слова: вожатый, летняя практика, 
практика по основам вожатской деятельно-
сти.

в настоящее время намечаются тенден-
ции увеличения внимания к профессиональ-
ной подготовке вожатых. актуальным явля-
ется вопрос компетентности современного во-
жатого как профессионала, способного к про-
ектированию разнообразных форматов соци-
ально полезной деятельности детей, посколь-
ку именно деятельность вожатого является 
определяющей в обеспечении широкого спек-
тра воспитательных результатов. в 2018 г.    
был издан приказ Министерства труда и со-
циальной защиты рФ № 840н «об утвержде-
нии профессионального стандарта “Специа-
лист, участвующий в организации деятельно-
сти детского коллектива (вожатый)”» [5], ко-
торый предусматривает в том числе требова-
ния к уровню образования и профилю подго-
товки вожатого. 

изучение отечественного опыта подготов-
ки вожатых, который насчитывает не одно де-
сятилетие и закономерно связан с историей 
становления и развития системы детского от-
дыха на базе различных детских учреждений, 
позволяет обобщить сложившиеся подходы к 
подготовке вожатых  и оценить их эффектив-
ность. в связи с этим в процессе разработки и 
реализации программы подготовки студентов 
к вожатской деятельности особенно актуаль-
ным представляется изучение исторического 
контекста подготовки вожатых в отечествен-

ной практике с целью выявления негативных 
и позитивных факторов в разработке модели 
эффективной подготовки вожатого.

летняя педагогическая практика (в соот-
ветствии с локальными нормативными акта-
ми воронежского государственного педагоги-
ческого университета (вгПу), практика по по-
лучению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, по основам 
вожатской деятельности) – важное звено не-
прерывной педагогической практики студен-
тов, в ходе которой они получают опыт работы 
с временным детским коллективом в условиях 
профильных организаций. Специфика данно-
го вида практики связана с тем, что, по суще-
ству, она является первой самостоятельной пе-
дагогической деятельностью, когда студенты 
не просто являются обучающимися педагоги-
ческого вуза, но и официально трудоустраива-
ются на должность вожатого или воспитателя.

в рамках данной статьи хотелось бы пред-
ставить опыт подготовки вожатых в вгПу. 
Это крупный учебно-научный комплекс Цен-
трального Черноземья россии, который ведет 
свою историю с 1931 г. Здесь обучается около 
7 000 студентов, из которых свыше 600 чело-
век – иностранные студенты из 15 стран мира. 
вгПу отличают многолетний опыт подготов-
ки вожатских кадров и богатые традиции в ор-
ганизации летней педагогической практики.

Следует отметить, что с конца 1950-х гг. 
в институте была введена непрерывная педа-
гогическая практика. ее проходили студенты 
всех пяти курсов. Практика делилась на сле-
дующие три вида: 

‒ по воспитательной работе (без отрыва от 
учебных занятий);

‒ педагогическая учебная (с отрывом от 
учебных занятий);

‒ летняя педагогическая (в детских пио-
нерских лагерях).

Со временем непрерывная практика совер-
шенствовалась.  каждое лето студенты первых 
курсов направлялись для организации воспи-
тательной работы с детьми в домоуправле-
ния, детские парки, на детские площадки. они 
должны были организовывать досуг детей в 
течение двух недель. После второго курса сту-
денты всех факультетов, кроме естественно-
географического, проходили практику в дет-
ских пионерских лагерях. Подготовка студен-
тов проходила на инструктивно-методических 
занятиях: два дня в институте, четыре – в за-
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городном лагере. С 1970 г. стали проводить-
ся учебно-лагерные сборы для будущих вожа-
тых на турбазе «березка». в институте была 
оформлена пионерская комната, на ее базе ор-
ганизована регулярная методическая помощь 
вожатым [2].

в середине 1960-х гг. в пяти городах  
СССр – костроме, курске, Челябинске, ново-
сибирске и воронеже – в педагогических ин-
ститутах были созданы историко-педагоги- 
ческие факультеты. их еще называли «красно-
галстучными». на этих факультетах студенты 
получали дополнительную специальность – 
«методист воспитательной работы». одной из 
особенностей профессиональной подготовки 
будущих специалистов была педагогическая 
практика в артеке. воронежский истпедфак 
посылал своих вожатых в артек более 20 лет 
(1971–1993). школу артека за эти годы прош-
ли более 250 студентов [1].

С 1962 г. действовал совет организаторов 
пионерской работы, который выпускал листок 
«горнист» как приложение к газете «учитель». 
С 1968/69 уч. г. клуб «горнист» стал работать 
как общественное объединение, осуществля-
ющее подготовку студентов к работе в пио-
нерских лагерях. Занятия проводились препо-
давателями кафедры педагогики, студентами-
старшекурсниками историко-педагогического 
факультета. огромный вклад в становление и 
развитие вожатского движения в вузе внесла 
Эмма викторовна Паничева.

долгое время к числу неудовлетворитель-
но решенных относились вопросы подготовки, 
организации и проведения пионерских прак-
тик. Меры, принятые в конце 1970-х гг., по-
зволили решить эти вопросы. 

если ранее студенты мелкими (по 3–4 чел.) 
группами проходили практику во всех пионер-
ских лагерях воронежской области, а 25% сту-
дентов работали по месту жительства, то с это-
го времени практика организовывалась на базе 
нескольких лагерей, с которыми были заклю-
чены двусторонние договоры. наличие базо-
вых лагерей позволило формировать из прак-
тикантов педагогические отряды. Этот опыт 
был поддержан на государственном уровне, 
и в 1978 г. институт был награжден Почетной 
грамотой Цк влкСМ [2].

для подготовки студентов к работе в пи-
онерских лагерях был разработан комплекс 
«будь готов к работе с детьми» (бгрд), ко-
торый предусматривал развитие организатор-
ских способностей у студентов, развитие и за-
крепление интереса к работе с детьми. бгрд 

можно считать первой организованной прак- 
тико-ориентированной формой подготовки 
студентов к работе в пионерских лагерях. Сам 
комплекс предполагал организацию и прове-
дение занятий для студентов, в рамках кото-
рых осуществлялась их подготовка к работе 
вожатыми с использованием активных мето-
дов обучения: студенты проигрывали различ-
ные ситуации, изучали методику организации 
игры, групповых и массовых форм детского 
досуга, прорабатывали основы работы с дет-
ским коллективом.

в институте работало студенческое кон-
структорское бюро, готовящее игровые ком-
плексы для пионерских лагерей. так, в пио-
нерском лагере «костер» действовал игро-
вой комплекс, построенный и оборудованный 
студентами истфака – членами студенческого 
конструкторского бюро [8]. Со временем прак-
тика создания педагогических отрядов для пи-
онерских лагерей распространилась и на орга-
низацию непрерывной педагогической прак-
тики в течение учебного года.

богатым источником изучения опыта ор-
ганизации летней практики в вгПу в совет-
ский период выступает вузовская газета «учи-
тель», которая является ровесницей вуза. на 
страницах газеты публиковались материалы 
преподавателей и сотрудников вуза, посвя-
щенные итогам практики, специфике ее орга-
низации, а также студентов-вожатых с отзыва-
ми и рассказами о работе в лагере. 

анализ публикаций газеты «учитель» за 
конец 1970-х – 1980-е гг. позволяет сделать 
вывод, что в данный период ежегодно летнюю 
практику проходили от 500 до 700 студентов 
вгПи. традиционными базами практики ста-
ли пионерские лагеря воронежской области 
«кристалл», «кировец», «алмаз», «Зеленый 
огонек», «буревестник», «дружба», лагерь 
«костер» в краснодарском крае. 

особенно почетным считалось прохожде-
ние практики во всесоюзном пионерском ла-
гере «артек» и всероссийском лагере «орле-
нок». в 1986 и в 1987 гг. воронежский отряд 
вожатых был признан лучшим во всесоюзном 
лагере «артек» [3].

ежегодно лучших студентов-практикантов 
поощряли грамотами и благодарностями, а 
иногда и денежными премиями. например, по 
итогам лагерного лета 1981 г. 82 старшие пи-
онервожатые были награждены грамотами об-
кома влкСМ, 56 студентов – грамотами коми-
тета влкСМ вгПи, около 30 студентов полу-
чили денежные премии завкомов [6]. но при 
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этом не только об успехах студентов вгПи 
можно прочитать на страницах газеты «учи-
тель», авторы публикации обращают внима-
ние на проблемы и трудности, возникающие в 
ходе практики. на страницах газеты за 1987 г. 
читаем: «к сожалению, очень часто приходит-
ся наблюдать, как студенты, попав в пионер-
ский лагерь, забывают о том, что они – пред-
ставители педагогического вуза, а поэтому не-
достаточно просто быть с отрядом, необходи-
мо каждую минуту словом, поступком, инте-
ресными и разнообразными делами воспиты-
вать. такой творческой фантазии нашим сту-
дентам пока не достает. у большинства во- 
жатых-новичков просто опускаются руки, по-
тому что очень скуден запас их практических 
навыков» [4].

в начале 1990-х гг. в связи с введением 
новых государственных стандартов, перехо-
дом на многоуровневую систему подготовки 
в организацию педагогической практики были 
внесены изменения. летняя педагогическая 
практика в детских оздоровительных лагерях 
осталась на нескольких факультетах. и возоб-
новилось проведение вожатской практики на 
всех факультетах с принятием новых стандар-
тов образования уже в 2000-е гг.

в 2018 г. в вгПу был утвержден локаль-
ный нормативный акт – Положение о прак-
тике по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельно-
сти, основам вожатской деятельности (про-
граммы бакалавриата), которое регламентиру-
ет порядок организации и проведения практи-
ки. в 2020 г. в данное положение были вне-
сены поправки, которые связаны с особенно-
стями прохождения этого типа практики ино-
странными студентами [7]. рассматриваемый 
нормативный акт описывает и регламентирует 
основные этапы организации практики, про-
цесс руководства практикой, документальное 
сопровождение и специфику организации под-
ведения итогов практики, права и обязанно-
сти обучающихся. Приложение содержит об-
разцы договоров, которые заключает универ-
ситет с базами практики, и документов, вхо-
дящих в итоговую отчетную документацию, в 
том числе отзыва-характеристики на студен- 
та-практиканта с оценкой сформированности 
основных компетенций.

на сегодняшний момент ежегодно практи-
ку по основам вожатской деятельности прохо-
дят около 600 студентов третьих курсов всех 
факультетов вгПу. кроме того, большое ко-
личество студентов ездит в лагеря в качестве 

добровольцев. курирует практику кафедра об-
щей и социальной педагогики вгПу, сотруд-
ники которой сохраняют традиции, накапли-
вавшиеся десятилетиями, стараясь при этом 
идти в ногу со временем. 

Подготовка к практике начинается с уста-
новочной конференции в 5-м учебном семе-
стре, где руководители практики – препода-
ватели кафедры общей и социальной педаго-
гики, а также работодатели – представители 
баз практики ‒ совместно с педагогическими 
отрядами презентуют детские оздоровитель-
ные учреждения, с которыми вуз заключает 
двусторонние договоры установленной фор-
мы. Студенты получают информацию о месте 
расположения базы практики, специфики де-
ятельности, программе, в соответствии с ко-
торой запланирована работа. кроме того, сту-
денты получают информацию об особенно-
стях трудоустройства и прохождении меди-
цинской комиссии. Затем студентам предо-
ставляется возможность выбора базы практи-
ки, на основании чего формируются педагоги-
ческие отряды. в 2020 г. распределение сту-
дентов проходило с помощью электронной об-
разовательной среды вуза, посредством лич-
ного кабинета обучающегося. 

С началом 6-го семестра начинается под-
готовка педагогических отрядов в рамках 
учебного курса «основы вожатской деятель-
ности». Занятия (лекционные и семинарско-
практические) проходят в соответствии с рас-
писанием, но не традиционно (по группам со-
ответствующих профилей и факультетов), а по 
педагогическим отрядам. Содержание подго-
товки студентов по дисциплине «основы во-
жатской деятельности» отражает все совре-
менные требования к профессии вожатого и 
включает в себя следующие модули: 

‒ «история вожатского дела»; 
‒ «нормативно-правовые и организацион-

ные основы летнего отдыха»; 
‒ «Психолого-педагогические основы во-

жатской деятельности»; 
‒ «Профессиональная этика и культура во-

жатого»; 
‒ «основные технологии деятельности во-

жатого»; 
‒ «основы медицинских знаний и безопас-

ности жизнедеятельности вожатого детского 
лагеря». 

будущие вожатые приобретают умения и 
навыки формирования и развития временного 
детского коллектива, решения педагогических 
ситуаций, психолого-педагогической диагно-
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стики, организации культурно-досуговой де-
ятельности, планирования и проектирования 
деятельности, оказания первой медицинской 
помощи и многие другие, необходимые вожа-
тому детского лагеря для осуществления про-
фессиональной деятельности. изучение ба-
зовых модулей дисциплины «основы вожат-
ской деятельности» способствует формирова-
нию таких ключевых компетенций вожатого, 
как нормативно-правовая, психолого-педаго- 
гическая, диагностико-прогностическая, про- 
ективно-аналитическая, коммуникативная и 
ораторская. для реализации модели формиро-
вания профессиональной компетентности во-
жатого важным представляется создание сле-
дующих условий: 

‒ использование активных методов обуче-
ния, которые моделируют профессиональную 
деятельность вожатого;

‒ организация методического и психоло- 
го-педагогического сопровождения будущих 
вожатых;

‒ обеспечение рефлексии.
По окончании курса студенты выезжают 

на инструктивно-методические сборы, в ходе 
которых закрепляют полученные умения и на-
выки методом погружения в профессиональ-
ную среду через участие в мастер-классах, 
творческих мастерских, деловых и ролевых 
играх. При этом будущие вожатые выступа-
ют в качестве не только участников, но и соор-
ганизаторов. Студенты, не прошедшие проме-
жуточную аттестацию по дисциплине «осно-
вы вожатской деятельности», в соответствии 
с локальными нормативно-правовыми актами,  
не допускаются к прохождению практики по 
основам вожатской деятельности.

выделим основные исторически сложив-
шиеся тенденции, раскрывающие особенности 
подготовки будущих вожатых в вгПу:

1) подготовка педагогических отрядов в 
соответствии с программой и спецификой де-
ятельности конкретного лагеря, а не отдель-
ного вожатого, что не только позволяет сту-
дентам освоить программу дисциплины, но и 
содействует формированию педагогического 
коллектива, дает возможность познакомиться 
с требованиями, особенностями и традициями 
базы практики;

2) привлечение работодателей к проведе-
нию занятий по дисциплине «основы вожат-
ской деятельности», что усиливает практико-
ориентированность курса;

3) использование активных методов об-
учения, которые позволяют имитировать де-

ятельность вожатого в условиях лагеря, на-
страивают студентов на решение конкретных 
практических задач;

4) работа с мотивацией студентов, резуль-
таты которой проявляются в том числе в том, 
что студенты на следующий год возвращают-
ся в лагерь в качестве добровольцев;

5) особый акцент в подготовке вожатых на 
реализацию ими воспитательной функции, по-
скольку она является ключевой в деятельности 
вожатого (как правило, студенты сталкивают-
ся с трудностями в рамках ее реализации);

6) подведение итогов практики в форме 
творческого отчета педагогических отрядов, 
что оказывает непосредственное влияние на 
рефлексию и мотивацию студентов.

летняя педагогическая практика, в соот-
ветствии с учебным планом, длится 2 1/3 не-
дели и включает в себя три основных этапа: 

 – подготовительный (инструктаж по со-
держанию деятельности, ознакомление с зада-
нием, инструктаж по трудовой дисциплине и 
технике безопасности, знакомство с базой про-
хождения практики); 

 – основной (организация заезда, органи-
зационного, основного и итогового периодов 
смены; психолого-педагогическое изучение 
детей, планирование и организация воспита-
тельной работы, освоение особенностей рабо-
ты с временным детским коллективом в усло-
виях детского оздоровительного лагеря, уча-
стие в разнообразной методической работе); 

 – итоговый (подведение итогов практики 
и подготовка отчетной документации). 

Студенты вгПу проходят практику по 
основам вожатской деятельности в лагерях во-
ронежской области («кировец», «алмаз», «вос- 
ток-4», «Юность», «ландыш»), краснодарско-
го края («Посейдон», «олимпиец»), а также 
при наличии особых показаний в пришколь-
ных лагерях г. воронежа. С 2016 г. вгПу воз-
обновил сотрудничество с МдЦ «артек» (ре-
спублика крым), и ежегодно лучшие студенты 
вгПу отправляются на практику в этот круп-
нейший международный детский центр, полу-
чая отличные характеристики и отзывы. кроме 
того, интересен опыт прохождения практики в 
профильном археологической лагере «возвра-
щение к истокам», когда студенты не только 
организуют работу с временным детским кол-
лективом и проводят традиционные для лагеря 
мероприятия, но и вместе с детьми принимают 
участие в археологических раскопках. 

Педагогическая практика в летний пери-
од, проводимая с отрывом от учебных занятий, 
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максимально приближена к профессиональ-
ной деятельности. она обеспечивает единство 
теоретической подготовки будущих педаго-
гов с их практической профессиональной де-
ятельностью, дает возможность реализовать 
профессиональный и личностный потенциал, 
развить и закрепить знания, умения и навыки 
работы с детьми разного возраста в условиях 
временного детского коллектива. 

таким образом, практика по основам во-
жатской деятельности требует серьезной под-
готовки и обладает мощным потенциалом в 
формировании профессиональных педагоги-
ческих компетенций, связанных с воспитатель-
ной работой, организацией культурно-досу- 
говой деятельности, психолого-педагогиче- 
ским сопровождением детского коллектива, 
а также является первой самостоятельной пе-
дагогической деятельностью студента. кроме 
того, летняя практика является важным зве-
ном непрерывной практики студентов и клю-
чевым этапом подготовки к практикам, запла-
нированным на более старших курсах: полу-
ченные навыки работы с детским коллективом 
и организации воспитательной работы позво-
ляют студентам глубже сконцентрироваться 
на преподаваемом предмете и методике пре-
подавания.
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дЕятЕЛьнОСть 
пЕдаГОГИЧЕСКОГО Отряда 
КаК СрЕда развИтИя 
4К-КОмпЕтЕнцИй вОжатых

Освещается проблема развития 4К-компе- 
тенций, являющихся для нового поколения 
ключом к успеху в будущем. Обосновывает-
ся высокий потенциал педагогического отря-
да как общественного объединения в деле раз-
вития навыков будущего у вожатых. Отме-
чается, что вожатые являются как «благо-
получателями» воспитывающей среды педа-
гогического отряда, так и созидателями про-
странства развития для детей.

Ключевые слова: педагогический отряд, кри-
тическое мышление, коммуникация, коопера-
ция, креативность, воспитывающая среда.

Формирование компетенций XXI в. – это 
одна из тенденций современного образова-
ния. «к тому времени, когда наши дети выра-
стут, сегодняшний мир будет для них позавче-
рашним», – так пишет известный педагог-пси- 
холог л.в. Петрановская [6]. Перед педагога-
ми стоит задача формирования у обучающих-
ся базовых навыков для успешной жизни в по-
стоянно меняющемся обществе [3]. каковы 
эти базовые навыки? какими компетенциями 
должен обладать современный человек, чтобы 
быть не только востребованным на рынке тру-
да, но и просто счастливым? как развивать эти 
компетенции?

в 2013 г. канадские ученые под руковод-
ством дианы Прюно запустили проект, це-
лью которого стало выявление компетентно-
стей, которые были бы востребованы работо-
дателями в будущем [8]. Позже эти исследова-
ния были расширены другими отечественны-
ми и зарубежными учеными. Под компетенци-
ями будущего стали понимать не только каче-
ства, полезные для рынка труда, но и способ-
ности, позволяющие человеку жить в гармо-
нии с самим собой и окружающим миром на 
фоне быстро меняющейся действительности. 
исследователи выявили ряд компетенций, ко-
торые впоследствии были названы 4К (крити-
ческое мышление, креативность, кооперация, 
коммуникация). Эти навыки принято называть 
Soft Skills (гибкие навыки, надпрофессиональ-

ные компетенции) в противовес Hard Skills – 
«жестким» профессиональным навыкам.

именно Soft Skills являются ключом для 
успеха в будущем нового поколения. Эти на-
выки позволяют познать Себя (через рефлек-
сию, критическое мышление), узнать других 
(через эмпатию, кооперацию, коммуникацию), 
узнать Мир (познавая особенности культуры, 
становясь ответственным и толерантным). 
другими словами, развивая эти навыки, помо-
гаешь Себе стать успешнее.

реальность такова, что в деле развития 
компетенций 4к возможности средней школы 
недостаточны – деятельность учителя «инди-
видуализирована», исходит от одного челове-
ка, поэтому гораздо больший потенциал несут 
в себе детские и молодежные общественные 
организации, учреждения дополнительного 
образования, организации отдыха детей и их 
оздоровления.С этой точки зрения педагогиче-
ский отряд, созданный для работы с детьми в 
детских центрах и лагерях, будь то студенче-
ский отряд или педагогический отряд отдель-
ного лагеря, является уникальной воспитыва-
ющей средой для развития 4к-компетенций у 
вожатых, которые, в свою очередь, создадут 
условия для формирования навыков будуще-
го у своих воспитанников.

особенностью педагогической деятельно-
сти вожатых в отличие от деятельности про-
фессиональных педагогов является как раз не-
обходимость использования в большей мере 
гибких навыков Soft Skills – в основном бла-
годаря им в детском лагере между детьми и 
взрослыми складывается особенная, «магиче-
ская» атмосфера дружбы, успешности, взаим-
ной поддержки. б.в. куприянов в своей статье 
«Педагогический отряд как социальный орга-
низм» так пишет об этом явлении: «Специфи-
ка образовательного (воспитательного) про-
цесса в загородных детских лагерях позволя-
ет не предъявлять высоких требований к уров-
ню профессиональных компетенций значи-
тельной части педагогических работников… 
важными факторами достижения образова-
тельных (воспитательных) результатов в за-
городном детском лагере выступают высокий 
уровень консолидации педагогического отря-
да в ценностях, целях и способах деятельно-
сти и благоприятные условия для самореали-
зации всех участников педагогического отря-
да» [5, с. 35]. в продолжение этих слов отме-
тим, что факторами достижения образователь-
ных результатов являются также и коммуни-
кационная компетентность, и творческие спо-
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собности, и умение вожатыми анализировать 
деятельность педагогического отряда в целом 
и собственную деятельность в частности. без-
условно, «гибкие» навыки развиваются у каж-
дого вожатого в процессе индивидуальной ра-
боты с детьми, но гораздо больше возможно-
стей для наращивания Soft Skills появляется 
благодаря взаимодействию вожатых в педаго-
гическом отряде.

Педагогический отряд – явление уникаль-
ное. оставаясь в первую очередь коллективом 
работников учреждения отдыха и оздоровле-
ния, педагогический отряд почти всегда, по 
сути, представляет собой сообщество, имею-
щее все «признаки общественного объедине-
ния: коллективный и целенаправленный ха-
рактер деятельности, единство ценностных 
ориентаций и идеологии, групповую идентич-
ность» [2, с. 65]. Эти особенности деятельно-
сти педагогического отряда как общественно-
го объединения позволяют говорить нам о нем 
как о среде развития 4к-компетенций.

Межличностное коммуникативное взаи-
модействие в педагогическом отряде можно 
охарактеризовать с двух сторон: как офици-
альные деловые отношения между сотрудни-
ками учреждения и как неформальные отно-
шения между членами общественного объеди-
нения, что является серьезным стимулом для 
развития коммуникативных компетенций у 
вожатых. в ходе формального и неформально-
го общения вожатым приходится решать мно-
жество коммуникативных задач. возьмем, на-
пример, разнообразие участников коммуни-
кативного взаимодействия – вожатому необ-
ходимо выстроить эффективную коммуника-
цию с ребенком, руководителями, напарни-
ком, другими членами педагогического отря-
да (а здесь есть иерархия по возрасту, стату-
су и т. п.), другими работниками лагеря, ро-
дителями, друзьями, которые оказались в роли 
коллег и коллегами, которые стали друзьями. 
кроме того, коммуникативное взаимодейст- 
вие может происходить в разных условиях – 
это, конечно, непосредственная педагогиче-
ская деятельность, а также общение на заня-
тиях школы вожатых, на вожатском конкурсе, 
фестивале, слете. вожатый может выступать 
в педагогическом отряде в разных ролях – на-
ставника, методиста, в том числе и в ролях не-
формальных – «бывалого», «легенды», «все-
общего любимца», «артиста» и т. п.  

б.в. куприянов называет педагогический 
отряд социальным организмом и выделяет три 
плоскости отношений в нем: реальная структу-
ра отношений в педагогическом отряде пред-
ставляет собой сложный синтез официальных, 

корпоративных и межличностных отношений, 
в отдельных сообществах доминирует та или 
иная плоскость [5]. несмотря на такое разно-
образие ролей, условий, участников общения, 
коммуникативное взаимодействие внутри пе-
дагогического отряда всегда подчинено одно-
му – это работа для блага детей, «на службе 
детству», что налагает на вожатого определен-
ные обязательства в каждой ситуации обще-
ния. необходимо уметь слушать и слышать, 
быть толерантным, гибким, внимательным к 
собеседнику, уметь донести свои идеи до дру-
гих и принимать чужие идеи и решения. не-
сомненно, такие условия способствуют разви-
тию коммуникативной компетенции.

еще один навык XXI в. – креативность. ди-
ана Прюно характеризует ее как способность 
быстро адаптироваться к новым вызовам, ин-
тегрировать новые идеи в уже имеющееся зна-
ние. По ее мнению, творческие люди проявля-
ют самостоятельное мышление, умеют выяв-
лять проблемы, рисковать и быстро принимать 
решения [8]. Эффективное развитие креатив-
ности в условиях деятельности педагогическо-
го отряда обусловлено спецификой сферы дет-
ского отдыха, разнообразием форм организа-
ции детского отдыха, возможностью создания 
уникальной воспитывающей, образовательной 
среды в каждой смене. кроме того, члены пе-
дагогического отряда как общественного объ-
единения имеют множество возможностей для 
самореализации, ведения социально значимой 
деятельности. особого внимания заслуживает 
такой феномен, происходящий в каждом педа-
гогическом отряде, как синергия идей. вожа-
тые в своем стремлении снова и снова удив-
лять детей, находить подход к каждому ребен-
ку, создавать условия для личностного роста 
участников смены вынуждены сообща генери-
ровать все новые и новые идеи, которые, со-
единяясь, образуют уникальную творческую 
атмосферу – свою для каждого педагогическо- 
го отряда, для каждого вожатского меропри-
ятия, для каждой смены. еще одна немало-
важная особенность существования любо-
го педагогического отряда, влияющая на раз-
витие креативности, – это постоянная смена 
обстановки. Меняются люди внутри и вне пе-
дагогического отряда, дети, условия рабо-
ты, мероприятия, лагеря. вожатым необходи-
мо быть всегда готовым к новым обстоятель-
ствам, будь то погодные условия или усло-
вия очередного конкурса педагогических от-
рядов. Стандартные алгоритмы здесь не помо-
гут – каждый раз необходимо искать новое ре-
шение, выбирать наиболее короткий путь к до-
стижению результата. р.у. гильмутдинова ха-
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рактеризует эту сторону креативности как де-
ятельностный компонент креативной компе-
тентности, что предполагает «реализацию со-
вокупности знаний, умений, навыков, творче-
ского опыта и личностных качеств в деятель-
ности; содержит набор операций и способов, 
с помощью которых осуществляется достиже-
ние осознанной цели деятельности, а именно: 
способность находить решение в нестандарт-
ных ситуациях; гибкость поведения и мыш-
ления; активность; толерантность к неопреде-
ленности…» [1, с. 48].

Что касается такого навыка будущего, как 
критическое мышление, то существует мно-
жество предположений различных исследова-
телей, что является компонентами этой ком-
петенции. но в свете темы нашей статьи нам 
представились интересными суждения ка-
надского системного ученого дэвида инга 
об одном из важных признаков критическо-
го мышления – sensemaking, способности на-
ходить / создавать смыслы. как отмечает дэ-
вид инг, руководитель, который может «вы-
тащить» смыслы из огромного количества на-
копленной информации и сделать правильные 
выводы, – огромная ценность для бизнеса [3]. 
разве это не о педагогах, а в нашем случае ‒ о 
вожатых? именно педагогический отряд явля-
ется посредником между «большим» миром, 
наполненным противоречивой информацией, 
и детьми. именно в педагогическом отряде 
формируются те ценности, которые передают-
ся детям. отметим, что почти все взрослые, на-
ходящиеся рядом с детьми, имеют «узкую спе-
циализацию» – родитель, учитель-предметник, 
репетитор, педагог-психолог. вожатый в сво-
ей деятельности, пусть даже за одну короткую 
смену,  выполняет огромное количество функ-
ций, которые, впрочем, по своей сути сводятся 
к одному глобальному делу – находиться ря-
дом с ребенком, пока он взрослеет и развива-
ется. а это значит, что вожатый должен быть 
осведомленным во множестве вопросов, уметь 
переработать огромное количество информа-
ции, в том числе из своего жизненного опы-
та, чтобы передать это знание детям в понят-
ном для них виде. 

Применительно к развитию критического 
мышления у вожатых также необходимо отме-
тить рефлексивность деятельности педагоги-
ческого отряда. каждый вожатый анализирует 
свою собственную деятельность, деятельность 
педагогического отряда, оценивает «себя в ис-
кусстве и искусство в себе». в этой связи ха-
рактерно высказывание, что «способность че-
ловека занять рефлексивную позицию по отно-
шению к себе есть не что иное, как результат 

интериоризации личностью социальных отно-
шений между людьми. лишь на основе взаи-
модействия с другими, когда человек старает-
ся понять мысли и действия другого и когда он 
оценивает себя глазами этого другого, он ока-
зывается в состоянии рефлексивно отнестись и 
к самому себе» [4].

несмотря на то, что слово кооперация на-
поминает о экономико-хозяйственной дейст- 
вительности, оно используется современны-
ми исследователями для обозначения еще 
одного навыка будущего, который также мо-
жет называться умением работать в команде. 
в основе деятельности педагогического отря-
да – командная работа на благо детей. По мне-
нию дианы Прюно, умение осуществлять дея-
тельность совместно включает в себя несколь-
ко составляющих:

 – признавать и принимать различные 
идеи и точки зрения;

 – осознавать собственные мотивы дея-
тельности в группе;

 – принимать общую цель деятельности;
 – осуществлять конструктивную обрат-

ную связь с членами группы;
 – принимать конфликты, уметь управлять 

ими, уметь находить конструктивные выходы 
из конфликтов [8].

на наш взгляд, деятельность педагогиче-
ского отряда является яркой иллюстрацией к 
выводам зарубежных ученых, а следовательно, 
и мощным стимулом к развитию одной из ком-
петенций 4к-кооперации (координации, уме-
ния работать в команде). в качестве аргумен-
та приведем условия всероссийского конкур-
са профессионального мастерства «лига вожа-
тых», проводимого в 2019 г. во второй раз. в 
этом конкурсе нет одного победителя в каждой 
номинации – жюри выбирает 100 лучших ста-
жеров, вожатых и старших вожатых, тем самым 
подчеркивая, что эффективно работать в сфере 
организации детского отдыха возможно только 
в команде. Примечательны здесь и конкурсные 
задания – участники готовят социальные проек-
ты коллективно, каждый вожатый вкладывает в 
совместную работу что-то свое. вот где истин-
ный смысл кооперации! 

все вышесказанное позволяет утверждать, 
что педагогический отряд ‒ эффективная сре-
да развития 4к-компетенций у вожатых, а это 
значит, что у человека, имеющего вожатский 
опыт, большие шансы стать успешным. кро-
ме того, вожатые, развивая свои «гибкие» на-
выки в воспитывающей среде педагогическо-
го отряда, сами являются создателями воспи-
тывающей среды, пространства для развития 
4к-компетенций у детей.
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There is substantiated a high potential of the 
pedagogical union as a public association in the 
development of the skills of future of counselors. 
The authors emphasize that counselors are the 
“benefitors” of the educational environment of 
the pedagogical union and the creators of the 
developmental environment for children. 
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цИФрОвая транСФОрмацИя 
СОврЕмЕннОГО 
ОбразОватЕЛьнОГО прОцЕССа

Определяются факторы, влияющие на транс-
формацию системы образования в условиях 
цифровизации общества и экономики. Выде-
лены цифровые образовательные технологии, 
обладающие большим педагогическим потен-
циалом и влияющие на построение современ-
ного образовательного процесса. Рассматри-
ваются отличия цифрового обучения от тра-
диционного. Обосновывается изменение роли 
преподавателя в цифровом образовательном 
процессе. 

Ключевые слова: дидактика, образователь-
ное пространство, образовательный процесс, 
цифровизация, цифровая дидактика.

Модернизация и цифровизация образо-
вательного процесса обусловлены цифровой 
трансформацией практически всех сфер чело-
веческой деятельности и интенсивным внедре-
нием икт, таких как веб-технологии, облач-
ные сервисы, мобильные приложения, вирту-
альная реальность. Целью трансформации об-
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разовательного процесса является применение 
возможностей цифровых технологий с мак-
симальной эффективностью. в свою очередь, 
целями развития технологий в сфере образо-
вания являются их максимальная адаптация к 
процессу обучения и встраивание в него для 
решения поставленных педагогических задач. 

в последние годы наблюдается переход 
от централизованной модели обучения к се-
тевому взаимодействию, созданию гибкой об-
разовательной среды и построению индиви- 
дуально-образовательных траекторий. С нача-
лом процесса внедрения современных техно-
логий существенно расширились и образова-
тельные возможности учреждений, развива-
ются новые форматы обучения.

основные факторы, влияющие на постро-
ение цифрового образовательного процесса: 

– новые технологии;
– новые требования цифровой экономики 

к кадрам;
– «цифровое поколение» – новые обучаю-

щиеся.
рассмотрим  более подробно перечислен-

ные факторы.
на основе процессов цифровизации обра-

зовательного пространства возникли и разви-
ваются следующие технологические тренды.

 • Облачные технологии – технологии, по-
зволяющие хранить огромное количество ин-
формации и имеющие удобный сетевой до-
ступ к информационным ресурсам, который 
можно использовать при наименьших управ-
ленческих усилиях и взаимодействиях с по-
ставщиком.

 • Массовые открытые онлайн-курсы – 
это бесплатные или условно бесплатные он- 
лайн-курсы, которые могут принимать раз-
личные формы и предполагают массовое ис-
пользование. Сегодня это одна из самых по-
пулярных и активно развивающихся моделей 
цифрового обучения. онлайн-курсы расширя-
ют образовательные возможности и способ-
ствуют индивидуализации обучения; повыша-
ют гибкость планирования учебного процес-
са; сокращают затраты на реализацию образо-
вательных программ; способствуют примене-
нию инновационных педагогических техноло-
гий и т. д.

 • «Мобильное» обучение с использовани-
ем мобильных (портативных) устройств: план-
шетов, смартфонов, нетбуков, мини-компью- 
теров. в более широком понимании мобиль-
ное обучение – это обучение с возможностью 
самостоятельного выбора учащимися време-
ни, места, темпа и средств обучения [14].

 • Адаптивное обучение – это оптимизиро-
ванная обучающая модель, максимально учи-
тывающая индивидуальные способности и по-
требности обучающегося, интегрирующая ин-
формационные и педагогические технологии, 
обеспечивающие интерактивность взаимодей-
ствия субъектов образования.

 • Искусственный интеллект, виртуаль-
ная и дополненная реальности – расширение 
физического и жизненного пространства чело-
века объектами, созданными с помощью циф-
ровых устройств и имеющими характер изо-
бражения. По оценкам экспертов, уже через 
несколько лет искусственный интеллект, си-
муляторы и виртуальная реальность в образо-
вательном пространстве заменят учебники и 
трансформируют методологию образователь-
ной системы, основанную на принудительном 
изучении. Предполагается, что рутинные под-
ходы, на которых базируется современная  ме-
тодика преподавания, исчезнут, а искусствен-
ный интеллект будет выстраивать индивиду-
альные траектории обучения.

 • Поведенческая аналитика – анализ и 
мотивация активности обучающегося в рам-
ках цифровизации обучения для формирова-
ния личных траекторий обучения.

 • Геймификация – добавление в учеб-
ный процесс игровых элементов, поэтапное  
усложнение заданий, создание увлекательных 
персонажей и ярких сюжетов; применение эф-
фекта неожиданности (новый атрибут или по-
ворот сюжета) [7]. 

новые цифровые технологии обладают 
большим педагогическим потенциалом; обе-
спечивают мобильность обучающегося и пре-
подавателя; стимулируют появление элек-
тронных обучающих платформ, где происхо-
дит сетевое взаимодействие вузов по обмену 
образовательного контента [18]. в связи с этим 
происходят глобальные перемены в организа-
ции образовательного процесса, призванные 
подготовить современных студентов к комму-
никации и профессиональной деятельности в 
условиях цифровой экономики. Современно-
му рынку труда нужны специалисты, которые 
мотивированы на личностное развитие и само-
определение, умеют сочетать работу с учебой, 
обладают такими профессиональными компе-
тенциями, как цифровая грамотность, склон-
ность к творческим нестандартным решениям, 
коммуникативные  навыки [10].

одним из ключевых навыков принято счи-
тать цифровую грамотность. к ней относят вла-
дение навыками поиска информации в интер-
нете; работы в онлайн-режиме; создания муль-
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тимедийного контента; использования мо-
бильных средств коммуникаций и онлайн-сер- 
висов для получения услуг и товаров; без- 
опасной работы в Сети как технического, так 
и социально-психологического характера [3]. 
авторы различных концепций цифровой гра-
мотности подчеркивают необходимость по-
нимания цифровой реальности человеком, его 
способности контролировать «информацион-
ный шум». 

С появлением и развитием икт происхо-
дит трансформация личности человека. вы-
росло поколение Z, или digital natives (поколе-
ние цифровых технологий), для которого мо-
бильные устройства и интернет – неотъемле-
мые элементы жизненного пространства. Со-
временные учащиеся не проводят четких гра-
ниц между виртуальным и реальным мирами. 
они постоянно находятся в режиме онлайн и в 
курсе того, что происходит вокруг. 

в мире поколения Z все персонализиро-
вано, поэтому для них актуален отбор знаний 
по индивидуальной траектории. именно по- 
этому возникла необходимость в создании но-
вой гибкой, интерактивной, цифровой систе-
мы образовании, которая позволяет каждому 
человеку получать образование и новые ком-
петенции на протяжении всей жизни, приме-
няя различные смарт-технологии (компьютер-
ные программы, образовательные приложе-
ния, мультимедиа и др.) и смарт-устройства 
(смарт-доска, смарт-экран) для поиска, обра-
ботки и анализа информации и знаний. Совре-
менные технологии позволяют создать интел-
лектуальную виртуальную среду обучения с 
практически безграничными возможностями 
для его участника [5]. новые формы обучения 
вызывают интерес и у цифровых кочевников, 
которые представляют особой социальную ка-
тегорию людей, использующих цифровые те-
лекоммуникационные технологии для выпол-
нения профессиональных обязанностей и ве-
дущих мобильный образ жизни. они быстро 
впитывают информацию из медиаисточников, 
работают на высокой скорости, предпочитают 
мобильный доступ к информационным ресур-
сам, обладают навыками создавать собствен-
ные медиаресурсы [1]. 

таким образом, цифровизация образова-
тельного процесса представляет собой: 

 – трансформацию и переосмысление су-
ществующего образовательного процесса;

 – оптимальное чередование виртуальных 
средств и реальных производственных про-
цессов в профессиональном образовании; 

 – развитие гибкости в отношении учеб-
ного процесса посредством использования но-

вых форм и методов обучения и организации 
учебной деятельности;

 – стимулирование учебной активности и 
самостоятельности обучающихся за счет ис-
пользования виртуальной реальности в целях 
поддержки их готовности к решению более 
комплексных задач;

 – повышения привлекательности профес-
сий и вакансий на рынке труда.

в последнее десятилетие мы наблюда-
ем, как глобальные изменения, происходящие 
в обществе и в образовании, вследствие ин-
тенсивного применения икт предопределя-
ют необходимость пересмотра традиционного 
взгляда на дидактику. Сегодня есть все осно-
вания говорить о возникновении новой обла-
сти педагогического знания – цифровой ди-
дактики.

история дидактики как педагогической 
теории, обосновывающей содержание, методы 
и организационные формы обучения, уходит 
своими корнями вглубь веков. одной из пер-
вых работ, посвященной вопросам дидактики, 
была книга Didascalicon французского фило-
софа гуго Сен-викторского, опубликованная 
в 1120 г. интерес философа был вызван воз-
никшим противоречием между увеличиваю-
щимся объемом социального опыта, знаний и 
недостаточностью способов его передачи, ко-
торые явились препятствием общественному 
развитию. в XVI в. дело г. Сен-викторского 
продолжили французские философы, Пьер де 
ла рами, рудольф агрикола и Филипп Мелан-
хтон. а в 1657 г. чешский педагог ян амос 
коменский представил дидактику как систему 
знаний, выдвинул основополагающие принци-
пы и нормы обучения в своей работе «великая 
дидактика» (1657) [17]. 

ключевыми понятиями в дидактике яв-
ляются обучение и его компоненты – учение, 
преподавание, образование. Процесс обучения 
включает в себя преподавание и учение. Пре-
подавание – это систематическое руководство 
педагога учебной деятельностью учащихся – 
определение объема и содержания данной дея-
тельности. учение – процесс усвоения учащи-
мися содержания образования, который вклю-
чает в себя деятельность педагога (инструк-
таж, контроль) и деятельность учащихся. При 
этом процесс учения может проходить как в 
форме непосредственного контроля со сторо-
ны преподавателя (на уроке), так и в форме са-
мообразования.

Чтобы наглядно показать связь между уче-
ником, преподавателем и знанием, возникаю-
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щую в ходе обучения, ив шевалар в 1982 г. 
использует построение треугольной дидак-
тической системы (рис. 1). Похожее построе-
ние позднее было использовано гаем бруссо в 
1997 г., компонент «содержание» был обозна-
чен им термином образовательная среда [17]. 

однако начало XXI в. характеризуется 
развитием цифровой экономики – экономи-
ки инноваций, непосредственно связанной с 
эффективным внедрением новых компьютер-
ных технологий и интернета. Число интернет-
пользователей растет в геометрической про-
грессии и сейчас (конец 2019 г.) составляет 
4,39 млрд чел. (на 9% больше, чем в 2018 г.) 
[13]. информационно-компьютерные техно-
логии растворяются в нашей жизни и оказы-
вают влияние на все сферы жизни, в том чис-
ле и на образовательный процесс. Происходит  
цифровая  революция и формирование гло-
бального виртуального образовательного со-
общества, насчитывающего более миллиар-
да человек. актуальны попытки пересмотра 
предмета, целей и задач дидактики. Мы на-
блюдаем эволюцию дидактического треуголь-
ника и превращение его в дидактический те-
траэдр, появляется четвертая вершина – техно-
логии, которые меняют отношения между со-
держанием учебной деятельности, учеником и 
учителем (рис. 2) [11]. 

грани дидактического тетраэдра отража-
ют отношения, складывающиеся в процессе 
обучения. грань на дне тетраэдра – традици-
онный дидактический треугольник «учитель – 
ученик – содержание». грани «ученик – содер-
жание – технология» и «учитель – содержа- 
ние – технология» отражают взаимодействие 
студента или учителя, содержания и техно-
логии, которое можно охарактеризовать как 
электронное обучение (или обучение в вирту-
альном пространстве). грань «учитель – уче-
ник – технология» – взаимодействие учителя и 
ученика с помощью икт (например, e-настав- 
ничество или e-консультирование) [17]. 

Происходит модернизация дидактики пе-
дагогического  образования в условиях циф-
ровизации образовательного пространства. 
дидактика находится в стадии обновления ее 
научной терминологии, и этот процесс нельзя 
считать завершенным. Поэтому единого обще-
принятого определения для дидактики цифро-
вого образовательного процесса не сформиро-
вано. Современные исследователи ввели и ис-
пользуют различные термины: компьютерная 
дидактика, е-дидактика, электронная дидак-
тика, электронная дидактика мультимедиа,  
дидактика информационного общества, циф-
ровая дидактика (табл. 1).

как мы видим, нет единства мнений по 
вопросам дефиниций и терминологии. Фор-
мирование понятийного аппарата происхо- 
дит параллельно развитию и модернизации 
образовательного пространства. По нашему 
мнению, термин цифровая дидактика с боль-
шей степенью объективности описывает суть 
глобального процесса цифровизации образо-
вания. Цифровая дидактика – это новое на-
правление педагогики, нацеленное на орга-
низацию деятельности в цифровой образо-
вательной среде. речь не идет о становлении 
новой науки. Цифровая дидактика опирается 
на принципы и понятия традиционной дидак-
тики, трансформируя их и расширяя границы 
непосредственного педагогического взаимо-
действия.  

так, границами действия традиционной 
дидактики являются: 

 – фиксированное пространство, в кото-
ром имеет место низкий уровень использова-
ния технологических средств; 

 – время обучения; 
 – стандартизованный подход к содержа-

нию и темпу обучения; 
 – статичность методики обучения; 
 – главенствующая роль преподавателя в 

учебном процессе; 

рис. 1. традиционный дидактический 
треугольник

рис. 2. дидактический тетраэдр

 

          Учитель  Ученик 
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 – низкая активность и инициативность 
обучающихся. 

Зоной же действия цифровой дидактики 
является образовательная экосистема, которая 
развивается в условиях активности цифро- 
вых технологий. основные отличия цифровой 
дидактики базируются на следующих поло- 
жениях.

1. изменение системообразующих эле-
ментов процесса обучения (цели, содержание, 
формы, методы и средства обучения). Цифро-
вая дидактика направлена на интенсификацию 
всех уровней учебной деятельности для созда-
ния современных методик и цифровых средств 
обучения применительно к потребностям циф-
рового общества и особенностям детей поко-

ления Z. Появляются новые формы обучения 
(онлайн, смешанное, гибридное, комбиниро-
ванное), которые являются сочетанием тради-
ционного и электронного обучения.

2. Появление новых организационных 
форм учебной деятельности. в цифровой об-
разовательной среде разнообразие образова-
тельной деятельности реализуется через сово-
купность новых организационных форм (веби-
нары, видеоконференции, видеолекции, вир-
туальные консультации, виртуальный тьюто-
риал и т. д.).

3. изменение структуры представления 
учебного материала. наиболее распростра-
ненными структурами представления учебно-
го материала в традиционной дидактике явля-

термин автор определение

компьютерная  
дидактика  

в.а. Поздняков [12]

система научно обоснованных гипотез, касающихся законо-
мерностей компьютерного обучения, развития теоретиче-
ских и методических основ новых информационных техно-
логий, а также определения комплекса практических мер  
для наиболее продуктивного развития индивидуальных ка-
честв обучающегося

а.и. башмаков [2]
компьютерная дидактика лежит на пересечении традицион-
ной дидактики и икт, предметом ее разработки являются 
методы обучения в контексте их компьютерной реализации

Электронная  
дидактика  
мультимедиа

е.в. оспенникова [9] теория обучения на основе применения комплекса средств и 
способов виртуального информационного обмена

E-дидактика

М.а. Чошанов [17]

наука, искусство и инженерия обучения, которая концентри-
руется на детальном конструировании учебных процессов  
и содержит шаги по разработке и конструированию обучаю-
щих продуктов и их использованию в образовательном про-
цессе

и.н. Фролов [15]

область современной дидактики, исследующая законы, зако-
номерности, принципы и средства электронного обучения, 
применяемые с целью дистанционного приобретения компе-
тенций

Электронная  
дидактика

а.д. гарцов [4] инновационная дидактика, которая реализуется в среде элек-
тронных средств обучения 

л.н. Чиркова,  
л.н. борщик [16]

дидактика процесса обучения, функционирующего посред-
ством помещения обучающегося в информационную образо-
вательную среду с доминирующей тенденцией к само- 
обучению

дидактика  
информационного  
общества

г.и. ибрагимов [6]

новый этап развития процесса обучения в информационно-
образовательной среде, связанный с повышением активно-
сти познающего субъекта, самостоятельно выстраивающего 
учебную деятельность

Цифровая дидактика в.М. Монахов [8]

инновационный подход к теории обучения, которая функци-
онирует и развивается вместе с цифровыми технологиями, 
оперативно интерпретируя и используя все последние техни-
ческие и технологические достижения из мира компьютеров 
и цифровых технологий

Таблица 1
терминологический аппарат дидактики современного образовательного процесса 
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ются линейная (фрагменты учебного матери-
ала представлены в виде непрерывной после-
довательности взаимосвязанных элементов), 
концентрическая (изучение нового материала 
осуществляется на основе повтора пройден-
ного ранее), спиральная (изучаемая пробле-
ма всегда остается в поле зрения, постепенно 
расширяется и углубляется информация, с ней 
связанная). в цифровой образовательной сре-
де используется  гипертекстовая система, по-
зволяющая осуществлять переход по ссылкам. 
Ссылки, внедренные в слова, фразы или рисун-
ки, служат навигаторами и позволяют пользо-
вателю немедленно вывести на экран сведения 
и материалы мультимедиа. данная техноло-
гия, соединяя разнородную информацию, по-
зволяет создавать гипермедийные фрагменты 
учебного материала, которые отличаются вы-
соким уровнем наглядности. 

4. Появление новых видов учебных обра-
зовательных ресурсов. Современный образо-
вательный процесс наполнен цифровыми об-
разовательными ресурсами, которые облада-
ют огромным потенциалом для решения ди-
дактических задач и комплексного воздей-
ствия на учащегося: стимулирование интере-
са к обучению; развитие творческого потенци-
ала; расширение круга знаний; установление 
новых форм общения и обратной связи меж-
ду педагогом и учеником; внедрение автома-
тизированного самоконтроля; повышение ка-
чества обучения и профессионального уровня 
педагога и др.

Цифровые образовательные ресурсы – ин-
формационные образовательные ресурсы, хра-
нимые и передаваемые в цифровой форме. к 
ним относятся: 

– образовательные ресурсы, где «тради-
ционные» ресурсы (видео-, аудиофрагменты, 
статические изображения и др.) представлены 
в цифровой форме;

– ресурсы, функционирующие только в 
цифровом формате (интерактивные схемы, 
тесты, задания); динамические модели; элек-
тронные учебники и пособия, учебные курсы; 
базы данных; презентации; электронные жур-
налы; пакеты прикладных программ и др.

5. наличие виртуальной реальности. Со-
временные цифровые и информационно-ком- 
муникационные технологии позволяют соз-
дать виртуальный мир и окунуться в вирту-
альную реальность. термин виртуальная ре-
альность относится к любой ситуации, когда 
искусственно создается ощущение пребыва-
ния человека в определенной среде.

Посредством встраивания методик и тех-
нологий обучения виртуальная реальность по-
зволяет реализовать аудиовизуальный и даже 
сенсорный контакт  с исследуемыми объекта-
ми; изучать образы и явления, которые в ре-
альности абстрактны и невоспроизводимы; 
осуществлять бесконтактное управление раз-
личными объектами, сюжетами, процессами; 
развивать пространственное видение; форми-
ровать эстетический вкус.

Применение средств и технологий вирту-
альной реальности расширяет учебную моти-
вацию, активизирует учебную деятельность, 
совершенствует образовательный процесс, 
развивает образное, наглядное, интуитивное и 
теоретическое мышление.

6. изменение роли преподавателя. Меня-
ется ролевая  функция  преподавателя: педа-
гог перестает быть центром образовательно-

традиционное обучение Цифровое обучение

организатор и мотиватор обучения Посредник между реальным и виртуальным мирами

Специалист по проектной деятельности навигатор в образовательном интернет-пространстве

тренер тьютор, педагог-куратор онлайн-платформы

разработчик образовательной траектории

дизайнер цифровых средств обучения

аналитик и корректор цифрового следа

Сетевой педагог

Таблица 2
Изменение роли преподавателя  

в цифровом образовательном процессе
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го процесса и главным источником информа-
ции, его основная задача – ввести в систему 
обучения методологию освоения нового зна-
ния (табл. 2).

Студент переходит в субъектную пози-
цию в процессе определения целей и содержа-
ния образования. такой подход предоставляет 
возможность каждому человеку получать об-
разование и новые компетенции на протяже-
нии всей жизни, применяя различные техноло-
гии и технические устройства для поиска, об-
работки и анализа информации и знаний. 

к основным характеристикам цифровой 
дидактики можно отнести следующие:

 – персонализированность обучения (са-
мостоятельное определение обучающимся 
траектории образовательного процесса);

 – адаптивность (автоматическое настра-
ивание программы под особенности обучаю-
щихся);

 – насыщенность (работа с различными ис-
точниками, сервисами, образовательными ре-
сурсами);

 – полимодальность (применение в учеб-
ном процессе различных способов восприятия 
(зрительного, слухового, моторного) и исполь-
зование для этого различных устройств ‒ тре-
нажеров, симуляторов, средств дополненной 
реальности);

 – включенность оценивания (непрерыв-
ный мониторинг и оценивание успешности 
обучающегося на протяжении всего учебного 
процесса).

Подводя итог, следует отметить, что со-
временная система образования претерпева-
ет значительные изменения. в основе этой 
трансформации лежит технологический про-
гресс. Цифровизация образовательного про-
цесса предлагает использование педагогами и 
учениками прорывных цифровых технологий 
(массовые онлайн-курсы, мобильное и адап-
тивное обучение, виртуальная реальность, 
геймификация), которые раздвигают границы 
научного познания. 

тем не менее цифровая трансформация 
не означает исключительно применения ин- 
формационо-коммуникационных технологий. 
Цифровизация предполагает качественное из-
менение содержания и организации образова-
тельного процесса с учетом меняющихся тре-
бований к ролевой функции педагога, а также 
формам, методам и технологиям обучения, ко-
торые бы отвечали запросам современных об-
учающихся, относящих себя к цифровому по-
колению Z. 
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Digital transformation of modern 
educational process
The article deals with the factors having influence 
on the transformation of the educational system 
in the context of the digitalization of society 
and economics. There are revealed the digital 
educational technologies with the huge pedagogical 
potential and the influence on the building of the 
modern educational process. There are considered 
the differences of the digital education and the 
traditional education. The authors substantiate the 
change of the teacher’s role in the digital educational 
process.
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ФОрмИрОванИЕ КуЛьтуры 
вИзуаЛИзацИИ уЧЕбнОй 
ИнФОрмацИИ у уЧащИхСя: 
пОзИцИОнный анаЛИз*

Анализируется формирование культуры визу-
ализации учебной информации у школьников. 
Среди позиций анализа – данные отечествен-
ных и международных исследований качества 
образования, визуальный контент учебников и 
др. Сделан вывод о необходимости формиро-
вания такой культуры в виде педагогической 
стратегии, целью которой является опреде-
ление области педагогического знания, объ- 
ема знаний и компетенций культурологиче-
ского характера. 

Ключевые слова: культура визуализации учеб-
ной информации, позиционный анализ, школь-
ное обучение, педагогическая стратегия.

круг необходимых компетенций для жиз-
ни и профессиональной реализации, которые 
начинают закладываться уже в школе, расши-
ряется из-за особенностей использования и 
распространения продуктов визуальной дея-
тельности. Современный тренд визуализации в 
обществе обусловливает изменения образова-
тельной среды школы. визуальный канал по-
лучает приоритет в коммуникативных процес-
сах. в связи с такими трансформациями це-
лесообразно выделять и изучать в педагогике 
особенности «визуального поворота», относя-
щиеся к представлению информации. требо-
вания к учебной информации в любой форме 
подачи предъявляются достаточно жестко: на-
учность, информативная достоверность, эсте-
тичность, этичность, целесообразность и др. 
расширение информационного поля, кроме 
того, требует уменьшения временных затрат 
на его освоение. в связи с этим нарастает доля 
визуального контента в школьном обучении. 
Многие метапредметные образовательные ре-
зультаты напрямую связаны с умением пред-
ставлять информацию наглядно и современно. 
Поэтому весьма актуальным является выраба-
тывание педагогически обоснованного сужде-
ния о визуализации учебной информации как о 

* исследование проведено при поддержке рФФи 
в рамках проекта № 20-013-00301 а «Феномен визуа-
лизации учебной информации в современном образо-
вании».

феномене, связанном с компетентностями и на-
выками ХХI в. в контексте изменения культур-
ной парадигмы. 

актуальные проблемы исследований визу-
ализации в образовании связаны с понимани-
ем не только физиологической природы про-
цесса «видения», но и его сложной историко-
культурной основы [7, с. 25]. в исследовани-
ях визуализации информации в образовании 
(в.н. бодров, Ю.в. громыко, н.в. дубовая, 
н.г. иванцивская, С.е. игнатьев, н.и. каль-
ницкая, Ю.Ф. катханова, в.в. Магалашви-
ли, н.н. Манько, г.а. никулова, С.и. Позде- 
ева, а.а. Пчелинцев, а.г. рапуто, н.а. рез-
ник, н.г. Салмина, т.а. Сырина, и.и. тете-
рин, М.и. шаповалов, в.Э. штейнберг и др.) 
поднимаются вопросы обновления термино-
логии, трансформации принципа наглядности, 
регламентирования использования информа-
ционных компьютерных технологий, интер-
претации визуальных образов, взаимосвязи 
когнитивных и эмоциональных процессов. на-
пример, делаются акценты на деятельностной 
составляющей визуализации учебных матери-
алов [6; 8]; исследуется познавательная актив-
ность при визуализации [3; 4; 14; 18]; уделяет-
ся внимание возможностям визуального кон-
тента учебников и учебных пособий [13, 15]; 
обсуждаются возможности визуализации в 
связи с новейшими информационными техно-
логиями [12; 17]. вместе с тем малоосвещен-
ными в педагогике остаются проблемы обес- 
печения культуросообразности, модернизации 
методической базы, сохранения преемствен-
ности и другие, связанные с усложнением за-
дач визуализации в зависимости от возраста 
учащихся, подготовки учителей. 

Метапредметные умения работать с ин-
формацией, представленной в разных фор-
мах, необходимо направлять соответствую-
щими педагогическими средствами и инстру-
ментами, базирующимися на единой культур-
ной платформе. школьное образование долж-
но способствовать эффективному решению 
нетривиальных коммуникативных и когнитив-
ных задач, оптимизации временных затрат, по-
вышению образовательной мотивации и куль-
туросообразному становлению личности уча-
щегося в целом. Поэтому в проблемах педа-
гогики сегодня не последнее место занима-
ет формирование особой культуры визуализа-
ции учебной информации школьников [1; 2]. 
в связи с поликонтекстностью современного 
образования, мозаичностью информационно-

© аранова С.в., 2020
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го поля и взаимопересечением различных сред 
продуктивным представляется формирование 
такой культуры с учетом информационной не-
однозначности визуального образа, специфи-
ки учебного материала, усложнения образова-
тельных задач по мере взросления учащихся. 

С опорой на результаты теоретического 
обоснования проблемы, связанной с визуали-
зацией в образовании [2], проведена экспери-
ментальная оценка – первичный срез – в плане 
культуроориентированного позиционирова-
ния феномена визуализации в некоторых наи-
более значимых точках образовательной сре-
ды современной школы.

А-анализ данных исследований качества 
отечественного образования (2015–2018 гг.)* 
[11]. При выявлении системных возможностей 
для формирования у учащихся навыков визу-
ализации учебной информации, умений их 
творческого применения были использованы 
диагностические материалы по следующим 
дисциплинам: «Математика» (5, 6, 7-е классы), 
«информационные технологии» (8, 9-е клас-
сы), «история и обществоведение» (6, 8-е клас- 
сы), «иностранный язык» (5, 8-е классы), 
«основы безопасности жизнедеятельности» 
(8, 9-е классы), «Химия» (10-е классы), «гео- 
графия» (7, 10-е классы), «Мировая художе-
ственная культура» (6, 8-е классы). анализи-
ровались наличие заданий на навыки визуали-
зации и их тип, отмеченные экспертами про-
блемы, рекомендации экспертов. обобщен-
ные результаты аналитической обработки сви-
детельствуют о таких проблемах, как недо-
статочная сформированность навыков срав-
нения и оценки размеров объектов окружа-
ющего мира; невысокое качество умений на-
глядного представления информации; низ-
кое присутствие творческих, креативных эле-
ментов визуального решения (по результатам 
презентации); затруднения при работе с боль-
шим количеством изображений и при необхо-
димости точно описывать изображенное, ана-
лизировать иллюстрацию; неспособность зна-
чительной доли участников исследования ис-
пользовать предложенные изображения как 
источники информации для анализа; неспо-
собность значительной части учащихся верно 
интерпретировать графическую зависимость и 
дать ей хотя бы минимальное разумное объяс-
нение; неумение большинства участников со-
четать картографическую, текстовую и визу-
альную информацию; затруднения при работе 

* С 2014 г. по инициативе рособрнадзора в рос-
сийской Федерации реализуется программа нацио-
нальных исследований качества образования (нико).

с абстрактными изображениями; неумение си-
стематизировать учебный материал в графиче-
ской форме и т. п. Полученные результаты по-
зволили сделать следующие выводы:

– усматривается потребность в развитии 
навыков и умений визуализации в связи с на-
личием визуально-образных элементов в со-
держании любого из рассмотренных учебных 
предметов;

– установлена важность наличия у уча-
щихся художественно-образного мышления и 
творческого подхода к учебным задачам для 
общего развития личности и моделирования 
актуального эталона образованности, что до-
казывается спецификой некоторых заданий;

– замечена разобщенность требований к 
формированию искомых навыков в школьном 
обучении, что в некоторой степени отражается 
в отсутствии возрастосообразной преемствен-
ности и усложнения в диагностике;

– выделен суженный (рамочный) харак-
тер вынесенных рекомендаций, касающихся 
визуализации, что предопределяет неконкрет-
ные установки по визуализации информации 
в школьном обучении (например, следует об-
учать адекватно понимать, анализировать ви-
зуально представленную ситуацию и выра-
жать к ней свое отношение; точно описывать 
то, что изображено на картинке и т. п.);

– отмечена специфичность многих навы-
ков (сравнение величин, описание изображен-
ного с выделением характерных черт, анализ 
иллюстрации и т. п.), что определяет «изобра-
зительное искусство» как возможную пред-
метную область их формирования в школе. 

B-анализ данных международных исследо-
ваний PISA-2015 и PIRLS-2016. изучение ма-
териалов исследований было направлено на 
выявление результативности образовательно-
го процесса в области визуализации учебной 
информации. аналитическая оценка по по-
зиции а во многом перекликается с данны-
ми международных исследований PISA-2015 
и PIRLS-2016. так, в аналитических материа-
лах PISA-2015 отмечено, что за счет использо-
вания графических форм представления учеб-
ной информации совершенствуется компетен-
ция «интерпретации данных и использования 
научных доказательств для получения выво-
дов». При этом заявляется, что требуются уси-
ленные занятия со школьниками для форми-
рования компетенции по работе «с различны-
ми формами представления информации». на 
наш взгляд, здесь ключевым выступает заме-
чание о том, что умения работать с графиче-
скими данными должны преемственно услож-
няться с каждым следующим уровнем [1]. так, 
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специфика подачи информации в сложных за-
даниях по естественно-научной грамотности 
стала одной из причин затруднений учащихся: 
на 6-м уровне требовалось извлечение инфор-
мации одновременно из текста и графики [16]. 
в аналитическом отчете из PIRLS-2016 [там 
же] видно, что суть читательской работы с тек-
стами включает умение оценивать роль визу-
альных форм сообщения информации (рисун-
ков, таблиц, графиков, схем и т. д.) для воссо-
здания полного, детального значения текста. 
Здесь также выделяют разные уровни – от по-
иска и извлечения информации, сообщенной 
в визуально-графической форме, до самосто-
ятельного оценивания и объяснения значения 
«визуальных и вербальных элементов для по-
нимания авторской точки зрения». Эксперта-
ми отмечены вероятные причины значитель-
ного количества неудачных ответов при вы-
полнении школьниками заданий на выведение 
простого умозаключения из текста c картин-
ками, в том числе затруднения в выборе ин- 
формационно-логически обоснованного изо-
бражения, в соотнесении картинок и мыслен-
ных образов и т. п. в анализе данных PIRLS 
выдвигается предположение, что отсутствие 
умения визуализировать словесные описа-
ния из текста [там же] как «несущественные 
и скучные» обусловливает, кроме прочего, не-
опытность читателей всех возрастов, свиде-
тельствуя о несформированности мотивации.

Поликонтекстность и мозаичность ин-
формационного поля предполагают наличие 
у учащихся соответствующих умений опери-
ровать извлекаемой информацией. как следу-
ет из аналитических материалов, во многом 
это объясняет сложность некоторых заданий 
PISA. Затруднения вызывало наличие в усло-
виях не только текста и количественных дан-
ных, но и рисунков, моделей, схем. важен вы-
вод о том, что работа со «сложносочиненны-
ми», т. е. содержащими разные формы пода-
чи информации, заданиями в российской шко-
ле представлена в учебной деятельности очень 
слабо [там же]. отмечается, что наличие мно-
жества графических схем в учебниках по фи-
зике или химии не всегда предполагает зада-
ния по работе с ними. анализ данных матери-
алов свидетельствует о недостаточной обеспе-
ченности визуализации учебной информации 
современным педагогическим инструментари-
ем в российских школах, о назревшей необхо-
димости формирования собственно педагоги-
ческой базы методов обучения визуализации. 

С-анализ визуального контента учебни-
ков. Приведенные в позициях а и в оценки 
наметили пути дальнейшего анализа – в отно-

шении возможностей школьных учебников и 
пособий как значимого элемента для форми-
рования культуры визуализации. как утверж-
дают некоторые исследователи [9; 13], авторы 
учебников недостаточно используют дидакти-
ческие и педагогические возможности иллю-
стративных форм в связи с другими компонен-
тами учебника. был проанализирован визуаль-
ный контент массива отечественных учебни-
ков (и пособий) для 5–7-х классов по разным 
предметам*. в качестве дидактической еди-
ницы анализа выбрана учебная тема или раз-
дел, которые, в свою очередь, могут включать 
несколько параграфов. изучался так называе-
мый разворот учебника, который, как предпо-
лагается, имеет вид законченного обучающего 
фрагмента. как визуальный контент принима-
лись следующие возможные элементы: фото 
реального объекта или явления, схема, учебная 
иллюстрация (выполненное художником де-
тально точное изображение изучаемого объек-
та, явления, события специально для учебни-
ка), художественная иллюстрация (свободно 
выполненное художником изображение, на-
пример, к сказке), модель, карта, чертеж, диа- 
грамма, таблица, портрет, фото и репродукции 
произведений искусства и архитектуры (кар-
тин, скульптур, архитектуры и др.), «художе-
ственный» фон (помещенные на заднем пла-
не изображения и орнаменты), развлекатель-
ные рисунки (не несущие прямой дидактиче-
ской нагрузки, например некие «герои» учеб-
ника). выделены следующие возможные виды 
связи текста с визуальными элементами: ука-
зание на элемент (буквально упоминание ри-
сунка, определенного изображения), поясне-
ния к элементу, задания к элементу, задания 
на визуализацию с опорой на визуальный эле-
мент или текст. исследовались количествен-
ный состав выделенных элементов; преиму-
щественный характер взаимосвязей изображе-
ний и учебного текста; слова и выражения, ис-
пользуемые для связи изображений и учебно-
го текста. 

* учебник географии в.а. коринской и др. для 
7-х классов; учебник физики в.в. белаги, и.а. лома-
ченкова для 7-х классов (изд-во «Просвещение», 2017; 
уМк «Сферы»); учебник физики а.в. Перышкина для 
7-х классов, раздел «Первоначальные сведения о стро-
ении вещества»; учебник русского языка для 8-х клас-
сов (изд-во «Просвещение», 2017, уМк «Сферы»); 
учебник биологии «живой организм» для 5–6-х клас-
сов (изд-во «Просвещение», 2017; уМк «Сферы»); тет- 
радь-тренажер по биологии «живой организм» для 
5–6-х классов (изд-во «Просвещение», 2017; уМк 
«Сферы»); тетрадь-практикум по физике в.в. белаги, 
н.и. воронцовой для 7-х классов (изд-во «Просвеще-
ние», 2017; уМк «Сферы»).
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По количественному составу преобладали 
схемы, фотографии и художественный фон. 
Меньше других использовались диаграммы, 
учебные иллюстрации, таблицы, что говорит о 
фрагментарности требований к визуально-ана- 
литической составляющей познавательной де-
ятельности. для сравнения состава заданий 
были сопоставлены учебники по информати-
ке, физике и географии. Задания на визуали-
зацию учебного материала предлагались толь-
ко в учебнике географии, задания к визуаль-
ным элементам – в учебниках физики и геогра-
фии, пояснения к визуальным элементам – во 
всех книгах, указание на визуальные элемен-
ты – в учебниках физики и географии. исполь-
зовалась элементарная терминология, касаю-
щаяся визуального контента: изучите карту, 
покажите на карте, создайте на карте, со-
ставьте таблицу, подумайте (география); по-
казано (на рис.), принято изображать схема-
тически, пользуясь рисунком, объясните, рас-
смотрим рисунок (физика); символ, пиктогра-
фическая форма, шрифт, начертание, моза-
ика, оформление текста, стиль, структури-
рование информации в виде таблицы, рисунки, 
иллюстрации к тексту, диаграммы, графиче-
ский редактор, рисунок (информатика). 

Проведенный анализ косвенно подтверж-
дает выводы по другим позициям:

– недостаточно раскрываются вероятно 
большие возможности и преимущества учеб-
ника как важного элемента формирования 
культуры визуализации; 

– наблюдаются недостаточное количество 
и бессистемность заданий, связанных с визуа-
лизацией; 

– отсутствует преемственность в усложне-
нии заданий к визуальному контенту в зависи-
мости от возрастных особенностей учащихся. 

намечается тенденция несерьезного отно-
шения учащихся к учебной иллюстрации как 
к потенциально «дружественному» источни-
ку достоверной информации, повышающему 
коммуникативный эффект.

D-анализ практического продукта – ра-
бот старшеклассников. без сомнения, визуа-
лизация в школе чрезвычайно популярна, в на-
стоящее время широко используются такие со-
временные методы, как инфографика, презен-
тация, интеллект-карты и пр. Поэтому анали-
зировались практические продукты визуаль-
ной деятельности школьников для выявле-
ния степени понимания учащимися современ-
ных тенденций визуализации и возможностей 
творческой графической интерпретации ин-
формации. исследовалась совокупность работ 
старшеклассников в стиле «инфографика», 

выполненных в рамках педагогической олим-
пиады ргПу им. а.и. герцена. в тексте зада-
ния был разъяснен смысл инфографического 
представления, кроме того, участники могли 
применить навыки, полученные в школе. 

из 90 рассмотренных работ не оценены 
около 14% (т. к. участники сдали пустые ли-
сты). из анализа общего массива выполнен-
ных работ можно выявить различия в пони-
мании инфографики и, соответственно, совер-
шенно разные визуальные решения в формах:

– схематичного опорного конспекта 
(текст, подчеркивание, стрелки) (42%) и опор-
ного конспекта с добавлением оригинальных 
значков (8%);

– схематичной интеллект-карты (стрелки, 
текст, обводка) (7%) и интеллект-карты с до-
бавлением графических значков, образных де-
талей (6%);

– оригинального образного решения, сво-
бодной образной интерпретации – 37%. 

результаты выборки позволяют выдвинуть 
следующие предположения. отмечается до-
статочно высокая степень мотивации старше-
классников выражать свое мнение визуально. 
При этом слабо представленная в работах ху- 
дожественно-образная составляющая свиде-
тельствует об определенной творческой за-
жатости, вызванной дефицитом базовой под-
готовки сообразно возрастным потребностям 
учащихся. крайне мало решений основано на 
цветовых или композиционных художествен-
ных возможностях: из общей массы работ 
можно выделить не очень большое количество 
примеров использования цвета как информа-
ционного маркера (27% решений) и компози-
ции для передачи мысли (26%). 50% выпуск-
ников поняли достаточно новаторскую для 
школы инфографику как классический опор-
ный конспект. Поскольку в школьном обуче-
нии присутствует стремление использовать 
актуальную визуальную форму передачи ин-
формации, требуется уделять внимание фор-
мированию культуры визуализации, проявляе-
мой в понимании современных тенденций, вы-
работке общей терминологии, приемов, форм. 

E-анализ материалов анкетирования учи-
телей. в процессе анкетирования выявлялось 
отношение учителей к обсуждаемым умениям 
учащихся. При анкетировании группы учите-
лей с педагогическим стажем от 4 до 20 лет* 

* результаты были получены в рамках выполне-
ния исследования нии педагогических проблем об-
разования ргПу им. а.и. герцена «Педагогические 
стратегии обеспечения преемственности методиче-
ских систем обучения на разных ступенях общего об-
разования в контексте ФгоС оо».
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выявлено, что и в основной, и в средней школе 
в равной степени приоритетным для развития 
когнитивной сферы личности является «фор-
мирование умений представлять учебную ин-
формацию в разных формах (в том числе в гра-
фической)». в данном исследовании был сде-
лан акцент на соблюдении возрастосообраз-
ной преемственности обучения. несмотря на 
важность такого фактора, учителя ограничены 
рамками образовательной программы, которая 
не предусматривает формирования культуры 
визуализации сообразно совокупности задач 
взросления. настоящие выводы совпадают с 
другими приведенными позициями.

Проведенный позиционный анализ пока-
зывает безусловную актуальность и своевре-
менность задачи формирования культуры ви-
зуализации учащихся на этапе школьного об- 
учения. анализ дает представление о текущем 
состоянии данной области знаний и пробелах 
в ее педагогическом обеспечении, свидетель-
ствует о назревшей необходимости: 

 – формирования методического аппарата 
обучения графическому воплощению логиче-
ского замысла;

 – усиления деятельностной составляю-
щей процесса самостоятельной визуализации; 

 – реализации принципа преемственности 
путем выстраивания возрастосообразного об-
учения визуализации;

 – усиления художественно-эмоциональ- 
ной наполненности применяемых в образова-
нии визуальных образов;

 – обобщения и выработки подходов к оце-
ниванию результатов визуализации;

 – упорядочения терминологического ап-
парата в области визуализации в образовании.

анализ позволяет составить общее пред-
ставление о культуре визуализации учебной 
информации как о многокомпонентной педа-
гогической системе. анализ показывает слож-
ность данной области, отражаемой:

– в наличии многих факторов, касающих-
ся визуализации как феномена в современной 
педагогике;

– в распределенности результатов по вре-
мени обучения, предопределенной этапности 
формирования такой культуры;

– в изменчивости внешней среды и бы-
стром развитии визуальных технологий и т. п.

как показывают исследования [5; 10], если 
речь идет об исключительно важных решени-
ях, необходимости планирования отдаленных 
результатов, выстраивании этапов, соблюде-
нии многообразных факторов, целесообраз-
но вести работу стратегического уровня. По-
этому формирование культуры визуализации 

учебной информации у школьников планиру-
ется строить в виде педагогической страте-
гии, целью которой является определение об-
ласти педагогического знания, объема знаний 
и компетенций культурологического характе-
ра, приобретаемых в школе в плане визуали-
зации учебной информации. такой результат 
может быть достигнут посредством целена-
правленного использования предметных, ме-
тапредметных, организационных и средовых 
педагогических ресурсов.
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мЕтОдИЧЕСКИЕ аСпЕКты 
прИмЕнЕнИя КЕйС-мЕтОда 
в ОбуЧЕнИИ СтудЕнтОв 
ФИзИКЕ (на примере темы 
«Электромагнитные волны 
радиодиапазона»)

Рассматриваются возможности кейс-мето-
да для решения актуальных проблем физиче-
ского образования. Определена основная функ-
ция, представлена обобщенная структура 
кейс-метода по физике в вузе. Описан кейс по 
теме «Электромагнитные волны радиодиа- 
пазона» с названием «Так ли уж волшебна 
“война волшебников”? Видимый-невидимый 
стелс».

Ключевые слова: кейс-метод, кейс по физике, 
курс общей физики, физическое образование, 
электродинамика.

тенденция перехода высшего образова-
ния от предметно-центрированной к компе-
тентностной модели обучения обусловлена 
потребностью общества в высококвалифици-
рованных кадрах, которые обладают широ-
ким кругозором, нестандартным мышлением, 
творческими способностями и высокой моти-
вацией к самообразованию. Современная на-
ука и техника развиваются настолько быстро, 
что полученные знания значительно устаре-
вают за время обучения в вузе, поэтому важ-
нейшие компетенции студентов должны быть 
связаны не с узкопредметной подготовкой, а 
со способностью ориентироваться в информа-
ционном потоке, действовать в ситуациях не- 
определенности, оценивать степени риска сво-
их решений. Этого невозможно достичь без 
фундаментальной подготовки в области есте-
ственных наук и, в частности, физики как на-
уки о наиболее общих закономерностях окру-
жающего мира и методах его познания. 

р.С. немов приводит данные, получен-
ные американским исследователем л.р. Хар-
моном, что «более высокие показатели ин-
теллекта имеют физики (140,3%), математики 
(138,2%), инженеры (134,8%), замыкают этот 

список химики (131,5%) и биологи (126,1%)» 
[10, с. 297], т. е. изучение физики способству-
ет развитию интеллекта и логического мыш-
ления. 

Физика дает вспомогательные знания для 
многих профессий. особое значение фунда-
ментальное физическое образование имеет 
для подготовки инженеров, способных решать 
инженерно-технические задачи на высоком 
научном уровне, врачей, понимающих общие 
закономерности функционирования челове-
ческого организма и принципы действия мед- 
оборудования и техники, а также учителей, ко-
торые призваны формировать научно обосно- 
ванное миропонимание молодого поколения. 
именно в этих направлениях подготовки фи-
зика осталась базовой учебной дисциплиной, 
обязательной для изучения. однако в насто-
ящее время физическое образование нахо-
дится в состоянии острого кризиса. об этом 
свидетельствует опыт работы авторов в пе-
дагогическом (е.в. донскова) и инженерном 
(Ю.в. Юханов, д.в. Семенихина) вузах, а так-
же результаты многочисленных исследований 
в вузах разных профилей.

наиболее серьезными проблемами, стоя-
щими перед физическим образованием в рос-
сийских вузах, являются следующие: 

1) общее снижение качества школьно-
го образования, что значительно затрудняет 
освоение студентами не только специальных 
дисциплин естественно-научного и техниче-
ского характера, но даже базового курса об-
щей физики;

2) слабая мотивация студентов на изуче-
ние физики, которая объясняется сложностью 
содержания учебного курса; скудностью кон-
текстов учебной информации; применением 
преимущественно пассивных знаниевоцентри- 
рованных, а не активных студентоцентриро-
ванных технологий обучения;

3) катастрофическое уменьшение количе-
ства часов, отводимых на учебный курс фи-
зики (даже в инженерно-технических вузах 
за 50 лет количество часов сократилось более 
чем в четыре раза, при том что объем учеб-
ного материала увеличился более чем в пол-
тора раза за счет открытий, произошедших в 
физике и технике в последнее время, без из-
учения которых инженерное образование не- 
мыслимо). 

Эти проблемы приводят к тому, что фи-
зическое образование, получаемое в вузе, ста-
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новится не опорой профессиональной компе-
тентности, а только способом расширить об-
щий кругозор студентов, что для многих на-
правлений подготовки катастрофично. Это 
требует кардинального изменения методики 
обучения физике в вузе. возникает потреб-
ность в разработке и внедрении методов и тех-
нологий обучения, позволяющих максимально 
уплотнять учебный процесс без потери каче-
ства образования. одно из возможных реше-
ний – кейс-метод, уже доказавший свою эф-
фективность во многих сферах.

впервые метод кейс-стади был применен в 
конце XIX в. профессором Х.к. лэнгделлом в 
школе права гарвардского университета. как 
отмечают л.и. губернаторова и к.в. галкина, 
«одна из причин его возникновения состояла в 
том, что в обучении гуманитарным дисципли-
нам не было задачников, в которых бы описы-
вались ситуации, которые позволяли бы об- 
учать студентов применять теоретические зна-
ния на практике» [4, с. 49]. широкое распро-
странение метод получил в 1970–1980 гг., а в 
россии всплеск интереса к нему начался в кон-
це ХХ в. на волне кардинальных изменений 
системы образования.

Кейс-метод (от англ. case – «случай, си-
туация») – «анализ реальной ситуации (опре-
деленных вводных данных), описание кото-
рой одновременно отражает не только какую-
либо практическую проблему, но и актуализи-
рует определенный комплекс знаний, который 
необходимо усвоить при разрешении данной 
проблемы» [9, с. 183]. в таких ситуациях фун-
даментальная теория не иллюстрируется при-
мерами из жизни, а осваивается в процессе из-
учения и анализа конкретных примеров. 

в зарубежной педагогике кейс-метод при-
меняется в основном в профессиональном об-
разовании в преподавании права, экономики, 
социологии и психологии. большой вклад в его 
разработку и обоснование внесли ученые гар-
вардского университета (Х.к. лэнгделл [14], 
в.к. кестер [13] и др.), создав и опубликовав 
системы кейсов, которые широко применяют-
ся в учебной практике многих стран. 

в россии изначально использовали пере-
веденные кейсы и разработанные западными 
педагогами приемы и методы работы с ними, 
однако в последнее десятилетие появились и 
оригинальные российские исследования. За-
щищено несколько кандидатских диссерта-
ций, изданы учебные пособия, опубликова-
ны результаты научных исследований и прак-
тического опыта в периодических изданиях 

и сборниках материалов конференций. боль-
шинство работ посвящены проблемам приме-
нения кейс-метода при изучении гуманитар-
ных, социально-экономических и правовых 
дисциплин в системе профессионального и 
высшего образования. 

кейс-метод как новая технология рассма-
тривается и в исследованиях по теории и мето-
дике обучения физике. в этой области достиг-
нуты следующие результаты: 

‒ обосновано применение кейс-метода как 
средства оптимизации и повышения качества 
физического образования (л.и. губернаторо-
ва [4], и.н. лысенко [9]); 

‒ разработаны кейсы по разным темам 
школьного курса физики, направленные как на 
достижение предметных результатов (а.р. За-
ляева и а.в. кузнецова [5] и др.), так и на мо-
тивирование школьников к естественно-на- 
учному образованию (С.а. коряжкина [7]); 

‒ разработаны профориентированные кей-
сы для конкретных направлений подготовки 
в технических вузах (н.в. Зубова [6]) и меди-
цинских вузах (а.н. бирюкова [1]). 

однако кейс-метод только начинает вне-
дряться в систему физического образования, а 
поэтому разработка, обоснование и апробация 
теоретических и методических аспектов это-
го метода являются на сегодняшний день ак-
туальной проблемой. Основная функция кейс-
метода по физике в вузе – научить студентов 
решать неструктурированные проблемные за-
дачи c разными контекстами (инженерно-тех- 
ническим, медицинским, педагогическим, эко-
логическим, общекультурным и пр.) на осно-
ве фундаментальных физических знаний, ко-
торые должны стать опорой при формирова-
нии общих и специальных профессиональных 
компетенций.

Метод предполагает организацию позна-
вательной деятельности посредством кейса. 
Это письменное описание реальной или вы-
мышленной ситуации с системой заданий, вы-
полнение которых ориентирует обучающихся 
на анализ ситуации и поиск вариантов ее ре-
шения.

в структуре кейса выделяют два основ-
ных раздела: ситуацию и задание. разделы мо-
гут дополняться и расширяться в зависимости 
от содержания и целей конкретного кейса.

наш опыт показывает, что в обобщенной 
структуре кейса по физике для вуза целесо-
образно использовать четыре раздела: «Ситуа-
ция», «Задания», «вспомогательная информа-
ция», «критерии оценки».
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Раздел «Ситуация» содержит описание 
природной, бытовой, научной или техниче-
ской ситуации. Это может быть пример из 
жизни или художественного произведения, 
цитата из научной или специальной литера-
туры, фотография или репродукция картины, 
фрагмент фильма или телепередачи и др. При-
чем это не структурно оформленный текст в 
виде физической задачи, с уже заданной логи-
кой решения, а описание естественно-научной 
или инженерно-технической проблемы, кото-
рая создает интеллектуальное затруднение, 
требующее от студента средствами учебного 
предмета физики освоить новое знание и най-
ти новый способ действия.

Раздел «Задания» представляет собой си-
стему вопросов и заданий разных типов, вы-
строенную в соответствии с таксономией об-
разовательных целей (л. андерсон и д. крас-
вол [12]): помнить → понимать → приме- 
нять → анализировать → оценивать → соз-
давать. каждое задание должно вносить свой 
вклад в понимание и решение ситуационной 
задачи, а также в формирование новых пред-
метных знаний и умений. 

в п е р в ы й  б л о к  входят задания на акту-
ализацию и повторение сформированных ра-
нее знаний по физике, которые станут опорой 
для решения ситуации. Это могут быть про-
стые вопросы на воспроизведение определе-
ний физических явлений и величин, формули-
ровку законов и формул и пр. 

в т о р о й  б л о к  формируют задания на 
непосредственный анализ ситуации, позво-
ляющие студенту выявить наличие дефицита 
знаний и умений по физике и осознать потреб-
ность в освоении учебного содержания в объ-
еме и на уровне, которые необходимы для ре-
шения. Это могут быть вопросы на рассужде-
ние, задания на математическое обоснование, 
расчетные и экспериментальные задачи, в про-
цессе выполнения которых устанавливаются 
причинно-следственные связи между физиче-
скими явлениями, законами, принципами и де-
талями, описанными в ситуации. 

т р е т и й  б л о к  состоит из заданий на рас-
ширение проблемного поля ситуации. Это мо-
жет быть прогнозирование последствий, ре-
троспективный анализ, поиск альтернативных 
решений, моделирование в условиях профес-
сиональной деятельности, моделирование или 
конструирование технических устройств, опи-
санных в ситуации, и др.

Раздел «Вспомогательная информация» 
может включать ссылки на учебную и науч-

ную литературу, адреса тематических веб-ре- 
сурсов, глоссарий терминов, таблицы физи-
ческих величин и констант, опорные схемы, 
методические указания, инструкции, приме-
ры решения стандартных физических задач 
и другие материалы. При этом важно, чтобы 
объем вспомогательной информации не был 
чрезмерным, давал студенту надежную опо-
ру для всестороннего глубокого анализа ситу-
ации, но при этом не ограничивал свободу вы-
бора источников информации и самостоятель-
ность познавательной деятельности.

Раздел «Критерии оценки» знакомит сту-
дентов с требованиями к качеству решения си-
туации, что не только помогает объективно 
оценивать свои достижения, но и мотивиру-
ет на более ответственную работу над кейсом. 
критерии должны отражать специфику зада-
ний конкретного кейса, но в общем включают 
следующие параметры: 

‒ владение понятийным аппаратом физи-
ческой науки; 

‒ понимание смысла физических явлений 
и законов и умение применять их на практике; 

‒ логичность и структурированность ре-
шения; 

‒ полнота анализа и аргументированность 
выводов; 

‒ самостоятельность и оригинальность ре-
шения.

Приведем пример кейса по теме «Элек-
тромагнитные волны радиодиапазона». выбор 
темы обоснован актуальностью применения 
радиоволн в жизни современного человека – 
в быту, медицине, промышленности, транс-
порте, средствах связи и других областях. Са-
мая таинственная и интересная среди них – ра-
диоэлектронная борьба (рЭб), с которой связа-
но множество обывательских мифов, научно-
фантастических гипотез, а также антинаучных 
теорий. 

в курсе общей физики в вузе на изучение 
радиоволн отводится мало времени, а теория 
и практика радиоэлектронной борьбы рассма-
тривается только в профильных вузах, причем 
понимание физических основ рЭб – это важ-
ная составляющая научно обоснованного ми-
ровоззрения современного человека. Эффек-
тивным методом решения этой проблемы яв-
ляются кейсы, которые позволяют, не меняя 
традиционного содержания и структуры фи-
зического образования в вузе, рассмотреть 
практическое применение электродинамики в 
военной сфере и научно объяснить несостоя-
тельность слухов, транслируемых СМи. При 
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этом следует отметить, что разработанных и 
опубликованных в доступных источниках кей-
сов по этой теме нет. 

Приведем пример кейса из комплекта под 
общим названием «так ли уж волшебна “вой-
на волшебников”?», который посвящен техно-
логии радиоэлектронной маскировки.

Кейс «так ли уж волшебна “война  
волшебников”? видимый-невидимый стелс»

С и т у а ц и я :
1. уинстон Черчилль называл это «войной вол-

шебников», в СССр называли «радиопротиводей-
ствием», сейчас называют «радиоэлектронной борь-
бой» (рЭб). рЭб – это область техники и техноло-
гии от технологии стелс до радиоэлектронных ло-
вушек, от средств электронной поддержки (радио- 
разведки) до средств создания помех («радиоэлек-
тронной защиты»), от компьютерных вирусов до 
электромагнитного оружия [11, с. 6].

2. По окончании операции «буря в пустыне» 
заместитель командующего ввС Сша джон уэлч 
заявил: «технология “стелс” вернула нас к тому 
фундаментальному принципу войны, который зо-
вется сюрпризом. если вы можете добиться эффек-
та неожиданности, вы получите большое преиму-
щество» [2].

3. Фрагмент художественного фильма «Стелс» 
(режиссер роб коэн, компания Columbia Pictures, 
2005 год), в котором изображен учебный бой стелс-
самолета.

З а д а н и я :
Вспомнить

1. дайте определение понятий «шкала электро-
магнитных волн», «радиодиапазон».

2. Поясните понятия бегущей, сферической, 
поперечной электромагнитной волны.

3. Поясните законы отражения и преломления 
электромагнитных волн на границе раздела двух 
сред, условие согласования двух сред.

4. какие технические устройства используют 
для излучения, передачи и приема радиоволн? ка-
ков принцип работы радиолокационной станции?

Объяснить
5. какие физические принципы лежат в основе 

стелс-технологии:
 • как в стелс-технологии достигается макси-

мальное поглощение радиоизлучения поверхно-
стью корпуса объекта?

 • Почему стелс-самолеты имеют не аэроди-
намичную форму? какая конфигурация стелс-са- 
молета обеспечивает защиту от обнаружения?

 • какие материалы являются радиопрозрачны-
ми? Приведите примеры таких материалов. для из-
готовления каких частей стелс-самолетов они ис-
пользуются?

 • Почему металлические нити вплетаются в 
прозрачный материал фонаря кабины экипажа?

 • Зачем воздухозаборник стелс-самолета уста-
новлен в верхней части фюзеляжа?

Доказать
6. какие качества стелс-самолета, продемон-

стрированные в фильме «Стелс», реальны, а какие 
вымышлены? 

7. в каких отраслях кроме авиации использу-
ются стелс-технологии? есть ли между ними прин-
ципиальные различия? 

8. докажите или опровергните возможность 
создания «фанерного стелс-самолета» и «плазмен-
ного стелс-самолета». 

9. Существуют ли стелс-технологии в живой 
природе? Что общего и отличного у них?

в с п о м о г а т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я :  см. [2; 
3; 8; 11].

к р и т е р и и  о ц е н к и :
 • владение понятийным аппаратом электроди-

намики; 
 • понимание смысла физических явлений и за-

конов и умение применять их для объяснения прак-
тических ситуаций; 

 • логичность и структурированность решения; 
 • полнота анализа и аргументированность по-

лученных выводов; 
 • самостоятельность и оригинальность най-

денного решения.

решая данный кейс, студенты: 
‒ повторяют базовые знания из раздела 

«Электродинамика»; 
‒ приобретают новые предметные знания; 
‒ формируют универсальные и общекуль-

турные компетенции (в любом направлении 
подготовки);

‒ создают опору для общих и специаль-
ных профессиональных компетенций (в ин- 
женерно-техническом и педагогическом на-
правлениях подготовки).

разработанные кейсы были успешно апро-
бированы в учебном процессе волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета и Южного федерального уни-
верситета при изучении раздела «Электро-
динамика». на практике было доказано, что 
кейс-метод является эффективным средством 
обучения студентов физике и позволяет ре-
шать актуальные проблемы физического обра-
зования в вузах, а именно: повысить качество 
предметной подготовки за счет многократно-
го повторения базовых физических знаний, 
помочь студентам понять личностный смысл 
предметных знаний и мотивировать на изуче-
ние физики, а также не снижать уровень физи-
ческого образования в условиях систематиче-
ского уменьшения количества часов, отводи-
мых на курс общей физики.
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Methodological aspects of the use of case 
method in the process of teaching 
students of physics (at the example  
of the theme “Electromagnetic waves  
of radiofrequency range”)
The article deals with the potential of the case me- 
thod to solve the current issues of the physics 
education. There is defined the basic function, there 
is presented the generalized structure of the case 
method in physics in higher education institutions. 
The authors describe the case of the theme 
“Electromagnetic waves of radiofrequency range” 
with the title “Is “the war of magicians” really 
magic? Visual-nonvisual stealth”.

Key words: case method, case of physics, course of 
general physics, physics education, electrodynamics.
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ОСОбЕннОСтИ мЕтОдИКИ 
ИзуЧЕнИя ГИдрОмЕханИКИ  
в выСшЕй шКОЛЕ

Выделяются проблемы, затрудняющие изуче- 
ние гидромеханики студентами. Описывают-
ся опыт Южного федерального университе-
та по применению нового подхода к отбору и 
структурированию учебного содержания на 
основе гидромеханических моделей и опыт Вол-
гоградского государственного социально-пе- 
дагогического университета, состоящий в до-
полнении традиционной методики обучения 
будущих учителей физики технологией кон-
текстных задач. 

Ключевые слова: гидромеханика, методика об-
учения физике, инженерное образование, пе-
дагогическое образование, физико-математи- 
ческая модель, контекстная задача.

гидромеханика (механика жидкостей – от 
греч. υδρο + μηχανικη – «вода + механика») – 
раздел физики, описывающий закономерно-
сти движения и равновесия жидкостей, а так-

же взаимодействие жидких сред с погружен-
ными или движущимися в них телами. Часто 
используется как синоним гидроаэромехани-
ки, изучающей не только жидкие, но и газо-
вые среды. как часть механики гидромехани-
ка включает три основных раздела: гидроста-
тику (изучает равновесие жидкостей и газов), 
кинематику жидкостей и газов (изучает дви-
жение жидкостей и газов во времени, не рас-
сматривая его причины), гидродинамику (из- 
учает движение жидкостей и газов в связи с их 
взаимодействием).

началом гидромеханики как науки мож-
но считать трактат архимеда «о плавающих 
телах» (примерно 250 год до н. э.), хотя чело-
век имел гидромеханические представления и 
успешно применял их на практике даже в пер-
вобытный период своего развития – передви-
жение по воде, изготовление бытовой утвари, 
приготовление пищи, создание детских игру-
шек и др. Сегодня механика жидкостей – это 
интенсивно развивающийся раздел как теоре-
тической, так и прикладной физики, имеющий 
большое значение не только для формирова-
ния научно обоснованного мировоззрения в 
обществе, но и для развития многих жизнен-
но важных отраслей – медицины, водного и 
воздушного транспорта, энергетики, нефтега-
зодобывающей промышленности, метеороло-
гии, климатологии и т. д.

гидромеханика является базовой дисцип- 
линой для обширного круга специальностей 
и направлений подготовки высшего образо-
вания. При этом опыт работы авторов в ин-
женерном (г.в. куповых) и педагогическом 
(е.в. донскова и н.Ф. Полях) вузах, а также 
опыт других исследователей (Ю.в. никоноро-
ва, в.М. Степанов, е.З. шнеерсон и др.), пред-
ставленный в научно-методических публика-
циях, свидетельствуют о наличии общих про-
блем, возникающих при изучении гидромеха-
ники студентами вузов разных профилей. Пе-
речислим важнейшие из данных проблем.

1. Пробелы у студентов в базовых гидро-
механических представлениях, которые яв-
ляются следствием оптимизации содержания 
школьного курса физики. Системные знания, 
необходимые для понимания закономерно-
стей механики жидкостей и газов, формиру-
ются только в программе профильного курса 
физики, а в программе базового уровня оста-
лись отдельные элементы гидростатики и гид- 
родинамики, «растворенные» в разных темах 
механики и молекулярной физики.

© куповых г.в., донскова е.в., Полях н.Ф., 2020
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2. Сложный математический аппарат гид- 
ромеханики, требующий владения на высоком 
уровне дифференциальным и интегральным 
исчислениями, векторным и тензорным анали-
зом, аналитической геометрией, который сту-
денты осваивают с большим трудом, посколь-
ку, во-первых, в школьной программе по мате-
матике слабо представлены необходимые раз-
делы, а во-вторых, курс вузовской математики 
в последнее время значительно сокращен, что 
оказывает негативное влияние на подготовку 
студентов.

3. Психологическая неготовность студен-
тов к восприятию, переработке и запоминанию 
больших объемов научной информации, что 
напрямую связано с изменениями в потреб- 
ностно-мотивационной, когнитивно-познава- 
тельной и действенно-практической сферах 
личности, которые происходят под воздей-
ствием глобальной информатизации и техно-
логизации всех сфер жизнедеятельности че- 
ловека.

Эти проблемы видят не только препода-
ватели, но и сами студенты. При проведении 
опросов они отмечают, что для успешного 
освоения физики им не хватает знаний и уме-
ний, сформированных в школе. Многие сту-
денты жалуются, что им недостаточно време-
ни для освоения учебного материала на ауди-
торных занятиях, что предлагаемая самосто-
ятельная работа чрезмерно объемна. При из- 
учении гидромеханики особую трудность сту-
денты испытывают, решая задачи, поскольку 
большинство из них скучные (абстрактные) и 
требуют сложных математических выводов.

в российских вузах вышеописанные про-
блемы решаются по-разному. некоторые вузы 
оптимизировали курс гидромеханики, распре-
делив его содержание между курсом общей 
физики и специальными дисциплинами. в 
других вузах предпринимается попытка повы-
шения общего уровня физико-математической 
подготовки студентов за счет организации до-
вузовской подготовки старшеклассников, ори-
ентированных на поступление в инженерно-
технический вуз (нгту [8]), а также проведение 
адаптационных занятий по физике и математи-
ке для студентов-первокурсников, имеющих 
слабую предметную подготовку (ни тПу [3]). 
отдельные вузы разрабатывают и внедряют 
новые подходы в методике обучения гидроме-
ханике, в том числе интеграцию с курсом «Ма-
тематический анализ» (нияу МиФи [6]); вы-
деление опорных теоретических моментов на 
основе теории поэтапного формирования ум-
ственных действий (гау Северного Заура-
лья [9]); инновационные методы обучения – 

деловые игры, кейс-стади, групповые дискус-
сии, видеоанализ (тгу [10]); специфические 
наглядно-образные приемы для лекционных 
занятий (рггМу [11]); мультимедийные пре-
зентации (книту-каи [12]) и др.

оригинальный опыт решения проблем ме- 
тодики обучения студентов гидромеханике 
также имеется в Южном федеральном и в вол-
гоградском государственном социально-педа- 
гогическом университетах. в ЮФу гидроме-
ханика как самостоятельный учебный курс 
включена в учебный план только некоторых 
направлений подготовки и аспирантуры, для 
остальных инженерно-технических и естест- 
венно-научных направлений она входит как 
раздел в обобщенные курсы физики или ме-
ханики. оба варианта предполагают формиро-
вание у студентов теоретической основы для 
освоения технических приложений, связанных 
с применением ее законов в конкретных про-
фессиональных областях.

Содержание учебного курса, в отличие от 
традиционного подхода, при котором учебные 
разделы соответствуют разделам гидромеха-
ники (гидростатика, кинематика движения 
жидкостей и газов, гидродинамика и гидравли-
ка), представлено в виде системы физико-ма- 
тематических моделей (гидростатическая, ки-
нематическая и динамическая модели жидкой 
среды; модели ламинарного и турбулентного 
движения жидкости; модели нестационарного 
течения вязкой сжимаемой жидкости; модель 
гидравлического удара).

такой подход обоснован значимостью мо-
делирования как метода научного познания в 
физике и как метода обучения физике. Моде-
ли в физике это – средство систематизации и 
структуризации научных знаний; метод иссле-
дования моделируемого объекта (его струк-
туры, свойств, законов функционирования и 
взаимодействия с другими объектами и раз-
личными средами); тренажер для управления 
сложными ситуациями и событиями в различ-
ных условиях; способ прогнозирования по-
следствий воздействия на объект. в методи-
ке обучения физике модели традиционно вхо-
дят в предметное содержание, а моделирова-
ние как универсальный метод познания рас-
сматривается в качестве метапредметного ре-
зультата физического образования.

Система моделей, через которые раскры-
вается содержание гидромеханики, позволяет 
наглядно представить этапы моделирования 
жидкой среды, рассмотреть примеры моди-
фикации модели для движущейся жидкости и 
вязкой жидкости, а также показать существу-
ющие приемы работы с моделями при реше-
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нии конкретных задач в технических приложе-
ниях гидромеханики.

описание гидромеханических закономер-
ностей в учебном курсе основывается на поня-
тии сплошной среды, обладающей бесконеч-
ным числом внутренних степеней свободы. 
Поведение таких систем описывается не че-
рез координаты и скорости отдельных частиц, 
как в классической механике, а через скаляр-
ное поле плотности и векторное поле скоро-
стей. Это является допущением с точки зрения 
математического моделирования, поскольку 
реальные системы обладают конечным чис-
лом степеней свободы. для моделирования ис-
пользуются дополнительные законы и соотно-
шения, носящие эмпирический характер (кри-
терии (числа) рейнольдса, Эйлера, Струхаля, 
Фруда и т. д.), с которыми связана теория гид- 
родинамической устойчивости: переход от ла-
минарного к турбулентному течению и обра-
зование пограничного слоя.

Математический аппарат учебного курса 
основан на методах статистической физики, 
теории подобия, теории дифференциальных 
уравнений, которые позволяют создать специ-
фический математический формализм при ре-
шении общих и частных задач гидромеханики. 
При этом методы математического моделиро-
вания используются равноправно с эмпириче-
скими гипотезами, методами теории подобия 
и численными методами при решении целого 
ряда гидромеханических задач.

таким образом, изучение теоретического 
курса становится для студентов тренингом, в 
процессе которого осваивается метод модели-
рования не только как универсальный метод 
научного познания, но и как метод будущей 
профессиональной деятельности.

Многолетний опыт преподавания курса 
гидромеханики дает основание утверждать, 
что, несмотря на сложность представляемо-
го материала, его освоение не требует от сту-
дентов специальной подготовки кроме знания 
основных понятий, определений и законов, а 
также владения компетенциями по физиче-
ским и математическим дисциплинам в объ- 
еме базовой части учебных планов инженер-
ных направлений подготовки.

По содержанию курса разработано и из-
дано учебное пособие «основы гидромехани-
ки» [4], которое успешно используется в учеб-
ном процессе ЮФу. в вгСПу самостоятель-
ный курс «основы гидродинамики» включен в 
учебный план профиля «технология обработ-
ки тканей и пищевых продуктов», для других 
профилей («информатика и физика», «Мате-
матика», «безопасность жизнедеятельности», 

«Экология») элементы гидромеханики рас-
сматриваются как отдельные темы в обобщен-
ных курсах «общая и экспериментальная фи-
зика» или «Физика». Преподавание осущест-
вляется на основе классического содержания 
гидромеханики и традиционной методики из-
учения этого раздела.

однако при обучении студентов – буду-
щих учителей физики (профиль «информа-
тика и физика»), которые должны иметь глу-
бокие предметные знания и широкий естест- 
венно-научный кругозор, кроме традицион-
ной методики, применяется технология кон-
текстных задач, позволяющая достичь более 
высокого уровня освоения физических зна-
ний, в том числе и гидромеханических. в пси-
хологии задача рассматривается как мотиви-
рующее, организующее и направляющее на-
чало человеческой деятельности, а в методике 
обучения физике задача понимается как фор-
ма представления природной, бытовой, тех-
нической или абстрактной ситуации, побуж-
дающая применять физические законы и ме-
тоды для ее объяснения. Задачи являются не-
отъемлемой частью методики обучения физи-
ке, ведь это «великолепный полигон, на кото-
ром можно учиться умению оценивать ситуа-
цию и принимать решение, сообразуясь с об-
стоятельствами» [5, с. 6].

особую роль в обучении физике играют 
контекстные задачи, под которыми понимает-
ся «вопрос, задача, проблема, изначально ори-
ентированная на тот смысл, который данные 
феномены имеют для обучающегося… это не 
просто адаптация к личности обучаемого, но и 
способ актуализации его личностного потен-
циала, пробуждения его смыслопоисковой ак-
тивности, осознания ценности изучаемого» 
[1, с. 103].

в работе в.и. данильчука, е.в. донско-
вой, т.в. клеветовой [2, с. 100] выделены 
условия контекстности физических задач, ко-
торые мы конкретизируем для задач по гидро-
механике: 

1) содержание задачи должно возбуждать 
любопытство и познавательный интерес – 
описывать не только типичные гидростатиче-
ские и гидродинамические ситуации в приро-
де, быту и технике, но и различные парадоксы, 
случаи из жизни, обывательские мифы, ориги-
нальные гидравлические машины и механиз-
мы и т. п.; 

2) форма предъявления задачи должна 
быть эстетична и вызывать положительную 
эмоциональную реакцию – это может быть 
текст, иллюстрированный фотографиями и 
рисунками, текстовые фрагменты из публика-
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ций в СМи, видеофрагменты художественных 
фильмов, видеоролики, телесюжеты и др.; 

3) решение задачи должно основывать-
ся на фундаментальных законах, принципах 
и методах гидромеханики, но учитывать уро-
вень математический подготовки обучаемых; 

4) результат решения задачи должен со-
четать предметность (формирование умения 
применять теоретические знания по гидроме-
ханике для объяснения различных ситуаций) 
и контекстность (развитие жизненного опыта 
студентов – опыта миропонимания, мирооце-
нивания, коммуникации, самоопределения).

кроме решения контекстных задач по гид- 
ромеханике студентам предлагается работа 
по самостоятельному поиску и формулирова-
нию таких задач для школьного уровня физи-
ки. Это помогает закрепить в памяти основные 
гидромеханические понятия и законы, деталь-
но разобраться в сути процессов, происходя-
щих в жидких и газовых средах, научиться мо-
делировать наблюдаемые в реальности ситуа-
ции и представлять их в форме физических за-
дач, получить опыт самостоятельного выбора 
и обоснования методов и способов решения, а 
также освоить методы прогнозирования оши-
бок и трудностей, которые могут возникнуть 
при решении задачи. Эти способности отно-
сятся к метапредметным компетенциям, кото-
рые важны для любого человека, а для учите-
ля физики они являются частью специальных 
профессиональных компетенций. 

для усиления профессионального (педаго-
гического) контекста заданий на формулиров-
ку физических задач мы придерживаемся тре-
бований из работы н.Ф. Полях [7, с. 15]: 

1) конструируется не одна отдельно взя-
тая задача, а система, чтобы отследить пользу 
(или бесполезность) отдельно взятой задачи; 

2) при конструировании системы задач 
учитывается обеспечение достижения как бли-
жайших учебных целей, так и отдаленных; 

3) задачи конструируются так, чтобы пред-
усмотренные процессом их решения усвоен-
ные средства деятельности выступали как пря-
мой продукт обучения; 

4) задачи обеспечивают усвоение различ-
ных подгрупп средств решений, а не отдель-
ных элементов системы средств решений, что 
предоставляет возможность решать задачи не 
только определенного класса. 

важно, что контекстные задачи не заменя-
ют, а дополняют систему традиционных задач 
по гидромеханике, что дает возможность без 
снижения уровня теоретической подготовки 
студентов развивать их учебную мотивацию и 
интерес к физической науке. 

таким образом, несмотря на общие про-
блемы методики изучения гидромеханики в 
российских вузах, каждый вуз имеет поло-
жительный опыт их решения, обоснованный 
спецификой профилей и специальностей под-
готовки. в ЮФу в системе инженерного об-
разования используется новый подход к от-
бору и структурированию учебного содержа-
ния на основе гидромеханических моделей. в 
вгСПу традиционная методика обучения бу-
дущих учителей физики дополняется техно-
логией контекстных задач. реализация этих 
подходов в практике учебного процесса дает 
устойчивый положительный результат.
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Specific features of the teaching methods 
of studying hydromechanics in higher 
education institutions
The article deals with the issues making difficulties 
of the studying of hydromechanics by students. The 
authors describe the experience of Southern Federal 
University connected with the implementation of the 
new approach to the selection and structuring of the 
teaching contents on the basis of the hydromechanics 
models and the experience of Volgograd State Socio-
Pedagogical University consisting in the addition of 
the traditional teaching methods of physics of future 
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КОммунИКатИвная адаптацИя 
дЕтЕй СтаршЕГО дОшКОЛьнОГО 
вОзраСта в уСЛОвИях 
пОЛИКуЛьтурнОй СрЕды дОу

Рассматривается проблема коммуникатив-
ной адаптации участников образовательных 
отношений в условиях поликультурной среды 
в ДОУ. Раскрывается понятие «коммуника-
тивная адаптация», описываются содержа-
ние, методы и приемы деятельности педаго-
га, направленные на коммуникативную адап-
тацию детей старшего дошкольного возрас-
та. Представлено решение проблемы комму-
никативной адаптации при реализации содер-
жания дошкольного образования.

Ключевые слова: поликультурная среда, ком-
муникативная адаптация, дети старшего до-
школьного возраста, речевое развитие, обра-
зовательная деятельность.

рост миграционных потоков в россию тре-
бует не только решения вопросов, связанных 
с адаптацией иностранцев в социально-эко- 
номической сфере, но и пересмотра стандарт-
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ных подходов в ходе реализации образова-
тельной деятельности в силу того, что дети, 
прибывшие в другую страну вместе с родите-
лями, попадают в «чужую» образовательную 
среду [4]. дети составляют весомую долю в 
миграционном процессе: только в Свердлов-
ской области в 2018 г. число прибывших ми-
грантов международного уровня составило 
7 472 чел., из стран Снг – 7 160 чел., из них 
3 924 детей в возрасте 5–6 лет. вследствие это-
го иностранные граждане, дети и их родители 
(законные представители), включаются в об-
разовательные отношения. комфортность это-
го включения зависит от того, насколько пе-
дагоги готовы учитывать особенности ребен-
ка – представителя другой культуры. невысо-
кий уровень владения русским языком приво-
дит к тому, что дети испытывают трудности в 
коммуникации, и поэтому необходимо обеспе-
чить им коммуникативную адаптацию.

анализируя ситуацию включения детей-
мигрантов в образовательный процесс на уров-
не дошкольного образования, отмечаем, что 
до недавнего времени семьи мигрантов пред-
почитали отдавать ребенка в детский сад в воз-
расте 5–6 лет, не ранее, для целенаправленной 
подготовки к поступлению в российскую шко-
лу. на сегодняшний день ситуация в детских 
садах меняется, и дети-мигранты осваивают 
программу дошкольного образования с трех 
лет. Это значимо, поскольку дети данного воз-
раста испытывают меньше трудностей с адап-
тацией в коллективе, легче вступают в процесс 
коммуникации на русском языке, который ста-
новится для них языком образования. 

Целью исследования является определе-
ние содержания, методов и приемов по обес- 
печению коммуникативной адаптации детей и 
их речевого развития в условиях поликультур-
ной среды доу. исходя из поставленной цели,  
формулируем задачи исследования: 

1) определение содержания, методов и 
приемов деятельности педагога, направлен-
ных на обеспечение мотивации к коммуника-
ции всех участников образовательных отно-
шений в доу; 

2) определение содержания, методов и 
приемов, обеспечивающих овладение детьми 
языковыми единицами в поликультурной сре-
де как условие коммуникативной адаптации; 

3) определение содержания, методов и 
приемов деятельности педагога, связанных с 
активизацией использования единиц системы 
русского языка в коммуникации детей старше-
го дошкольного возраста. 

Проблемы, затронутые в данном исследо-
вании, связаны прежде всего с определением 
содержания деятельности педагога и его мето-
дической готовностью к реализации образова-
тельной деятельности в сложившихся услови-
ях, владением им методическими приемами, 
направленными на прохождение участника-
ми образовательных отношений коммуника-
тивной адаптации в условиях поликультурной 
среды в доу. Под коммуникативной адапта-
цией мы понимаем совершение актов комму-
никации в естественном состоянии индивида 
с адекватными реакциями на запрос к взаимо-
действию и использованию вербальных и не-
вербальных средств, соответствующих ситу-
ациям общения. При определении коммуни-
кативной адаптации мы опирались на теории 
коммуникации [8; 16–18], положения об осо-
бенностях коммуникации в поликультурной 
среде [11; 14], в рамках которых описаны этни-
ческие стереотипы коммуникации  [10], специ- 
фика межличностной коммуникации в совре-
менном образовательном пространстве [7; 15]. 
При этом аспектный анализ литературы пока-
зал, что проблеме коммуникативной адапта-
ции детей дошкольного возраста практически 
не уделяется внимания, в большей степени эта 
проблема освещается в контексте общего об-
разования.

тем не менее успешность прохождения 
коммуникативной адаптации детей дошколь-
ного возраста особенно значима, поскольку 
в данном возрасте у детей нет языкового ба-
рьера, который существенно влияет на ком-
муникативную адаптацию других возрастных 
групп. очевидно, что прохождение коммуни-
кативной адаптации зависит от наличия у ин-
дивида мотива к речевому общению, установ-
лению контакта. именно включенность в про-
цесс развития ребенка всех участников обра-
зовательных отношений положительно сказы-
вается на освоении им программного содержа-
ния дошкольного образования: педагог реали-
зует функцию просвещения родителей (закон-
ных представителей) ребенка, те в свою оче-
редь обращаются за консультацией по вопро-
сам развития. 

Мотивационную сферу и фазы рече-
вой деятельности описывает в своих трудах 
и.а. Зимняя, рассматривая мотивационно-по- 
будительную фазу как реализацию потребно-
стей в общении, стремлению к реализации ре-
чевой деятельности [5, c. 20]. е.П. ильин, под-
нимая проблему мотивации к речевому об-
щению, подчеркивает важность преодоления 
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этой проблемы в силу того, что общение –  
одно из важнейших условий существования 
человека в социуме, удовлетворения его по-
требностей и развития [6]. 

анализируя содержание деятельности пе-
дагога, направленное на обеспечение мотива-
ции к коммуникации, ориентируемся на раз-
личные категории коммуникантов: 1) дети – 
представители различных культур внутри дет-
ского коллектива, 2) дети – представители раз-
личных культур и педагог. 

включение в совместную деятельность 
детей – представителей разных культур во 
время образовательного процесса и режим-
ных моментов так или иначе мотивирует их к 
обсуждению действий, которые необходимо 
совершить для решения образовательной за-
дачи. При этом педагог может использовать 
разные формы организации детей: фронталь-
ную, подгрупповую, парами. например, при 
освоении детьми старшего дошкольного воз-
раста программного содержания дошкольно-
го образования в рамках тематического блока 
«Моя родина» детям предлагается следующее 
задание, предполагающее фронтальную рабо-
ту: из предложенных фотографий достопри-
мечательностей, находящихся в разных горо-
дах россии, необходимо выбрать те, на кото-
рых запечатлены достопримечательности сто-
лицы нашей родины. 

в ходе выполнения задания все воспитан-
ники задействованы в решении поставленной 
задачи и в большей степени сосредоточены не 
на выстраивании речевых оборотов, а на отбо-
ре иллюстраций, что снимает, в свою очередь, 
напряжение у ребенка, слабо владеющего рус-
ским языком. он строит речевое высказыва-
ние по образцу, который был предложен педа-
гогом при объяснении задания, например: «на 
фотографии изображен(а)… он(а) находится в 
Москве».

организуя деятельность детей в парах, пе-
дагог мотивирует их на выстраивание комму-
никации с целью достижения результатов со-
вместной работы. При таком подходе в усло-
виях поликультурной среды важно, чтобы 
один из детей владел русским языком на до-
статочном уровне. 

детям старшего дошкольного возраста 
при работе в парах также предлагается собрать 
пазлы, на которых изображены достопримеча-
тельности столицы нашей родины, после чего 
представить блок информации о получившем-
ся культурно-историческом объекте. дети не-
зависимо от уровня владения языком в ходе 

выполнения задания предлагают друг другу 
факты, которые им известны о данном объек-
те, высказывают свое согласие или же несогла-
сие с информацией соседа, находясь при этом 
в равных условиях как партнеры по взаимо-
действию.

использование мнемотаблиц при созда-
нии пересказа текста или разучивании сти-
хотворения в рамках различных тематических 
блоков является одним из самых эффективных 
инструментов создания условий для коммуни-
кативной адаптации и решения ряда образова-
тельных и развивающих задач: развития па-
мяти, логического мышления и развития связ-
ной речи и пр., что в условиях поликультурной 
среды является наиболее актуальным в силу 
того, что у ребенка ‒ носителя другого языка 
в процессе работы с мнемотаблицами и схема-
ми устанавливается связь между речевым вы-
сказыванием и зрительным образом, представ-
ленным в виде простого изображения. 

работая в парах с мнемотаблицами, дети 
оказываются в ситуации, когда необходи-
мо контролировать силу голоса, потому что в 
каждой паре дети должны рассказать друг дру-
гу стихотворение или представить пересказ, не 
мешая при этом другим детям. таким образом, 
используя описанные приемы в процессе ре-
ализации образовательной деятельности в по-
ликультурной среде в условиях доу, педагог 
мотивирует детей включаться в процесс ком-
муникации независимо от речевых и языковых 
особенностей. При этом важно, чтобы педагог, 
выполняя роль тьютора, мог организовать дея-
тельность детей в парах таким образом, чтобы 
оба участника испытывали потребность в ком-
муникации друг с другом.

очевидно, что мотивация к коммуника-
ции во многом определяется уровнем владе-
ния вербальными средствами. Поэтому педа-
гогу для обеспечения коммуникативной адап-
тации необходимо решать традиционно выде-
ляемые такие задачи речевого развития детей, 
как развитие: 

 – звуковой культуры речи;
 – словаря;
 – грамматического строя речи; 
 – связной речи.

решение данных задач методически обес- 
печено: освещены проблемы звуковой куль-
туры речи [13], развития словаря [12], разви-
тия грамматического строя речи [1], разви-
тия связной речи [9]. При этом практически не 
рассматривается речевое развитие ребенка в 
условиях поликультурной среды [2; 3]. 
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в качестве иллюстрации решения пробле-
мы коммуникативной адаптации детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе рече-
вого развития остановимся на освоении деть-
ми темы «Моя родина». обогащая речь де-
тей различными синтаксическими конструк-
циями, реализуем прием создания коммуника-
тивной ситуации – ситуации письменной ре- 
чи [12], где функцию «написания» берет на 
себя педагог, а дети составляют текст. напри-
мер, это работа с письмом о Москве с пропу-
щенными словами, при этом пропуски – это 
слова, относящиеся к разным частям речи. вос-
полняя пробелы, дети подбирают ряд синони-
мов, различные формы одного и того же сло-
ва (город – города, человек – люди, житель –
жители и пр.), согласуют прилагательные по 
роду и т. д. 

По завершении этапа «восстановления» 
текста педагог зачитывает детям получивше-
еся письмо, после чего предлагает вспомнить, 
о чем оно было написано – пересказать содер-
жание «письма», причем на данном этапе ра-
бота ориентирована на развитие умений связ-
ной речи. далее задание усложняется, предла-
гается составить текст письма «другу» о сво-
ем родном городе. таким образом, круг участ-
ников коммуникации расширяется, но при 
этом педагог может помочь ребенку в выстра-
ивании коммуникации и выступить в качестве 
«друга». в условиях поликультурной среды 
задание «письмо другу» может быть реализо-
вано и в виде проектной деятельности. вклю-
чение в такую деятельность предполагает и ак-
тивное участие родителей: дети готовят рисун-
ки с изображением родного города, о котором 
они совместно с родителями составляют рас-
сказ. Это, в свою очередь, влечет обогащение 
словарного запаса детей, что предполагает ре-
ализацию коммуникативных ситуаций с уче-
том разных коммуникантов: родителей, вос-
питанников доу и педагога.

таким образом, в результате проведенного 
исследования мы доказали, что проблема ком-
муникативной адаптации детей старшего до-
школьного возраста в поликультурной среде 
решается с использованием различных форм 
организации детей, методов и приемов, кото-
рые направлены на мотивацию к коммуника-
ции, овладение единицами языка и речи как 
средствами коммуникации, а также активи-
зацию единиц языка в коммуникативной дея-
тельности детей.

Задачи, поставленные в исследовании, ре-
шены: 

‒ определены содержание, методы и при-
емы деятельности педагога, направленные на 
обеспечение мотивации к коммуникации всех 
участников образовательных отношений в 
доу; 

‒ представлены содержание, методы и 
приемы, обеспечивающие овладение старши-
ми дошкольниками языковыми единицами в 
поликультурной среде как условие коммуни-
кативной адаптации; 

‒ описаны методы и приемы деятельности 
педагога, связанные с активизацией использо-
вания единиц системы русского языка в ком-
муникации детей старшего дошкольного воз-
раста. 
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Communicative adaptation  
of children of senior preschool age  
in the context of multicultural 
environment of preschool educational 
institution

The article deals with the issue of the communica- 
tive adaptation of the participants of the educa- 
tional relationships in the context of the multicul- 
tural environment in preschool educational institu- 
tions. There is revealed the concept of “communica- 
tive adaptation”. There are described the content, 
the methods and techniques of the teacher’s activities 
directed to the communicative adaptation of the 
children of senior preschool age. The author presents 
the solution of the problem of the communicative 
adaptation during the implementation of the con- 
tents of preschool education.
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ФОрмИрОванИЕ 
мЕжКуЛьтурнОй КОмпЕтЕнцИИ 
в прОцЕССЕ ОбуЧЕнИя 
руССКОму языКу  
КаК ИнОСтраннОму

Рассматривается проблема формирования 
у иностранных студентов межкультурной 
компетенции в процессе обучения русскому 
языку. Описываются различные формы меж-
культурного образования, в частности вне-
аудиторные мероприятия, которые способ-
ствуют приобщению к культуре русского на-
рода. Обосновывается необходимость учета 
национально-культурного наполнения изучае-
мых слов. 

Ключевые слова: межкультурная компетен-
ция, русский язык как иностранный, коммуни-
кация, языковая личность, русская националь-
ная картина мира.

в соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами высшего образова-
ния российской Федерации целью обучения 
русскому языку иностранных студентов в ме-
дицинском университете является формирова-
ние коммуникативной компетенции. в свою 
очередь, коммуникативная компетенция пред-
ставляет собой комплекс компетенций (линг-
вистической, социолингвистической, социо-
культурной, стратегической, дискурсивной и 
др.) [6; 10–12]. компоненты коммуникатив-
ной компетенции свидетельствуют о тесной 
связи языка и культуры, овладение которы-
ми является одним из важных условий адапта-
ции и успешного обучения иностранных сту-
дентов в российской Федерации. для усвое-
ния нового языка необходимо изучить фоно-
вые национально-культурные особенности 
данного языка, овладеть нормами поведения, 
узнать обычаи, традиции страны изучаемого 
языка. Зная и понимая культуру другого на-
рода, человек способен выбирать соответству-
ющие коммуникативные стратегии и такти-
ки общения с представителями иной культу-
ры. Следовательно, современная методика об-
учения иностранным языкам ориентирована 
на преподавание культуры носителей языков 
с целью приобретения знаний и навыков для 

эффективного участия в диалоге культур [5].
Межкультурная компетенция включает не 
только знания о другой культуре, но и умение 
находить отличительные черты и сравнивать 
особенности разных культур. действительно, 
сравнивая один язык с другим, человек нагляд-
но убеждается в произвольности той картины 
внешнего мира, которая отражается в его язы-
ке [9]. в данной статье рассмотрим особенно-
сти формирования у иностранных студентов 
межкультурной компетенции, необходимой 
для эффективной и полноценной коммуни-
кации в мультикультурном образовательном 
пространстве.

в процессе исследования применялись об-
щие теоретические методы: анализ психолого-
педагогической и методической литературы 
отечественных и зарубежных ученых (т.С. ки- 
рилловой, г. коптельцевой, Ю. рот, а.Х. Са-
третдиновой, е.н. Солововой, Ю. Степанова, 
М. Суэйна, в.н. телии, д. Хаймса, в.л. щер-
бы), а также анализ многолетнего опыта би-
лингвального обучения иностранных студен-
тов в астраханском государственном меди-
цинском университете (агМу).

для формирования межкультурной компе-
тенции студентов на занятиях русского языка 
как иностранного важно использовать тексто-
вый материал, отражающий культуру россии, 
т. е. создавать ситуации, в которых реализует-
ся культурологический дискурс. Ю.С. Степа-
нов выделяет два основных понятия культу-
ры – окружающий нас мир и внутренний мир 
человека; в свою очередь, они включают в 
себя ряд концептов: Мир, вера, любовь, ра-
дость, уют, грех и др. Эти понятия можно счи-
тать основополагающими концептами русской 
культуры, а их ценность заключается в том, 
что они отражают духовную культуру любо-
го общества [7].

на занятиях русского языка как иностран-
ного и во время внеаудиторных мероприятий 
преподаватели знакомят студентов с нацио-
нальными праздниками, традициями, обычая-
ми, культурой поведения, достопримечатель-
ностями, музыкой, живописью и литературой 
россии, реализуя концепты русской культуры 
в культурологическом дискурсе [4]. иностран-
ные студенты узнают, что основными празд-
никами в россии являются день Знаний (1 сен-
тября), день народного единства (4 ноября), 
рождество (7 января), крещение (19 января) и 
др. важно отметить, что в 1918 г. в россии был 
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введен новый стиль летоисчисления (григори-
анский). разница между новым и старым (юли-
анским) стилями – 13 дней. в результате в рос-
сии сейчас два новых года, при этом один  
(1 января) является официальным праздником, 
когда россияне отдыхают, а 14 января отмеча-
ется новый год по старому стилю. 

иностранные обучающиеся не только ин-
тересуются тем, как отмечают праздники в 
россии, но и сами активно участвуют в раз-
личных городских праздничных мероприяти-
ях, во время которых знакомятся с русскими 
людьми, их традициями и обычаями. в свя-
зи с глобальными интеграционными процес-
сами, охватывающими все сферы современ-
ного общества, а также растущей академиче-
ской мобильностью в сфере высшего образо-
вания приоритетным становится межкультур-
ное образование – «индивидуальный процесс 
развития личности, ведущий к изменению по-
ведения индивидуума, связанного с понима-
нием и принятием культурно-специфических 
форм поведения представителей других куль-
тур» [3, c. 40]. 

Среди форм межкультурного образова-
ния особую популярность приобретают вне- 
аудиторные мероприятия. на кафедре русско-
го языка агМу ежегодно проводятся между-
народный фестиваль искусств, конкурс рус-
ской песни, литературно-музыкальная гости-
ная и конкурс чтецов, на  которых декламиру-
ются стихотворения известных русских поэтов 
(а.С. Пушкина, М.Ю. лермонтова, Ф.и. тют-
чева, а.а. Фета, а.а. ахматовой, С.а. есени-
на и др.). 

Следует отметить, что иностранцам нра-
вится принимать участие в этих конкурсах. 
Студенты прикладывают много усилий для 
подготовки своего выступления, в процессе 
которого они не только узнают новые слова, 
идиомы, фразеологические сочетания русско-
го языка, но и начинают лучше понимать рус-
скую речь и шутки.

для успешной межкультурной коммуни-
кации необходимо знание национальных осо-
бенностей речевого этикета и норм поведе-
ния в различных ситуациях общения: форм 
приветствия-прощания, извинения, благодар-
ности, обращения к собеседнику, согласия-не- 
согласия с собеседником, а также сложивших-
ся стереотипов, представляющих собой устой-
чивые представления о других этносах. на-
пример, традиционно представление о рус-
ских как о гостеприимном народе с широкой 
и загадочной душой; о немцах как пунктуаль-

ных и ценящих порядок; об американцах как о 
деловых и уверенных в себе людях и др. 

культурный компонент семантики слова 
заключается в его экстралингвистическом со-
держании. воспринимая информацию о чужой 
стране и культуре ее народа, реципиент срав-
нивает ее с образами и понятиями своей куль-
туры. особую трудность вызывают лакуны, 
которые уменьшают степень понимания чу-
жой культуры и поведения в новом социуме. 
культурологические лакуны являются причи-
ной культурного шока, т. к. иностранцы не по-
нимают и не готовы принять нормы поведения 
в новом для них социуме [2]. данная проблема 
решается по мере знакомства с чужой культу-
рой [1]. рассмотрим ряд примеров дифферен-
циации культур разных стран. так, иностран-
ные студенты в своих странах обращаются к 
преподавателю с помощью слов мадам, про-
фессор, доктор и др., а в россии принято об-
ращаться по имени и отчеству: Сергей Петро-
вич, Мария Ивановна и т. д.

в русской культуре важное место занима-
ют невербальные средства общения: мимика, 
жесты, улыбка. кроме того, весьма значимым 
является довербальный аспект коммуникации: 
визуальная и психологическая оценка собесед-
ника и ситуации, в которой будет проходить 
предполагаемое общение. однако необходи-
мо учитывать, что значение жестов в разных 
культурах интерпретируется по-разному. на-
пример, студенты из индии постоянно кива-
ют головой, выражая согласие или несогласие. 
однако их кивание не совпадает с киванием 
россиян. наклон головы вперед во время ки-
вания в россии означает согласие, а в индии – 
несогласие. в свою очередь, россияне повора-
чивают голову из стороны в сторону, если они 
не согласны, а индусы таким способом выра-
жают согласие. 

Следует отметить несовпадение нумера-
ции этажей в россии и зарубежных странах. 
в россии первый этаж, а у иностранцев – это 
ground floor, поэтому пятиэтажное здание в 
россии для иностранцев будет воспринимать-
ся как четырехэтажное. незнание этой особен-
ности может усложнить поиск аудиторий в 
университете.

Мы придерживаемся мнения и.С. кона о 
том, что знание истории народа позволяет луч-
ше понять его национальный характер, поэто-
му в своей работе с иностранными студентами 
уделяем особое внимание знакомству с исто-
рическими памятниками. например, основной 
достопримечательностью многих городов рос-



6565

 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

сии выступает кремль. астрахань не является 
исключением. 

на территории астраханского кремля на-
ходятся православные храмы (успенский со-
бор, троицкий собор, никольская церковь, ки- 
рилловская часовня), четыре башни (архие-
рейская, крымская, артиллерийская (Пыточ-
ная), житная). когда иностранные студен-
ты приезжают в астрахань, они обязательно 
посещают кремль. им очень нравится гулять 
там, но они не знают историю кремля. когда 
мы готовимся к экскурсии по кремлю, ино-
странные студенты учат тематический вокабу-
ляр и грамматические конструкции, знакомясь 
с историей русского народа. 

После проведения экскурсии иностранные 
студенты получают задания (например, най-
ти указанную башню и рассказать об истории 
ее создания). Завершается работа рассказами 
иностранных студентов о достопримечатель-
ностях своих стран, которые затрагивают их 
традиции и историю. 

в межкультурном общении наблюдается 
не только культурный шок, но и коммуника-
тивный шок, который возникает у иностран-
ных студентов. данный феномен относится к 
отдельным русским словам, формам или сло-
восочетаниям, имеющим схожее произноше-
ние, но противоположное или непристойное, 
иногда табуированное значение в их родном 
языке. к подобным словам можно отнести ту-
рецкие bardak – стакан, kulak – ухо, англий-
ские important – важный, journal – газета, bis-
cuit – печенье, genial – добрый (сердечный, те-
плый) и др. 

очевидно, что в процессе обучения нерод-
ному языку как средству коммуникации язы-
ковой барьер является не единственным пре-
пятствием к взаимопониманию, поэтому сле-
дует помнить о неразрывном единстве язы-
ка и культуры. во избежание речевых оши-
бок, в том числе и связанных с интерференци-
ей, большое внимание следует уделять выяв-
лению языковых и культурологических лакун, 
которые рассматриваются как национально-
специфические элементы, требующие специ-
ального (непереводного) объяснения. наличие 
таких лакун выявляется при сопоставительном 
изучении языков и культур, когда становятся 
очевидными имеющиеся расхождения.

Правильное восприятие русских слов ино-
странцами обеспечивает адекватное восприя-
тие языковой картины мира. Поэтому при из-
учении новых слов необходимо учитывать их 
национально-культурное наполнение.

известно, что для русского языка харак-
терна полисемия (многозначность). кроме то- 
го, существуют слова, которые, помимо прямо-
го значения, имеют переносное, отражающее 
особенности национальной культуры. Сло-
ва в русском языке могут обладать образным 
значением, что также вызывает национально-
культурные ассоциации, характерные для дан-
ной лингвокультурной картины мира.

отражением русской национальной кар-
тины мира являются пословицы, поговорки, 
фразеологизмы. Это устойчивые сочетания, 
которые раскрывают историю, нравы, тради-
ции, культурные особенности русского наро-
да. в.н. телия утверждает, что фразеологи-
ческий состав языка – это зеркало, в котором 
лингвокультурная общность идентифицирует 
свое национальное самосознание, предлагая 
особое видение мира [8]. например, это све-
дения: 

‒ о быте русского народа (красный угол, 
печки-лавочки); 

‒ об этикетном поведении (садиться не в 
свои сани, бить челом);

‒ о традициях и обычаях (из полы в полу, 
вывести на чистую воду).

Совпадая по смыслу, фразеологизмы раз-
ных языков могут иметь разную стилистиче-
скую окрашенность, разное образное значение 
и разное словесное выражение. например, го-
воря о бесполезности каких-либо усилий, рус-
ские используют выражение мертвому при-
парки, что соответствует китайскому выра-
жению проточная вода не гниет. а русскому 
фразеологизму убить двух зайцев <одним вы-
стрелом>, т. е. «сделать два дела одновремен-
но», соответствует китайское выражение од-
ним выстрелом убить двух орлов. Смысл фраз 
одинаков, но образное значение разное. По- 
этому подобные паремии можно считать свое-
образными носителями культурной информа-
ции. Следовательно, для адекватного понима-
ния фразеологизмов необходимо иметь фоно-
вые знания национальной культуры, т. к. раз-
нообразные явления действительности в каж-
дой национальной культуре отражаются по-
разному. 

итак, можно утверждать, что знакомство с 
культурными традициями способствует усвое-
нию национальных особенностей народа, язык 
которого изучает иностранец, приобщению к 
культурному наследию человечества, инте-
грированию в мировую культуру. таким об-
разом, межкультурное образование ориенти-
ровано: 
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‒ на формирование коммуникативной и 
межкультурной компетенций;

‒ воспитание толерантной языковой лич-
ности современного студента в мультикуль-
турном пространстве; 

‒ расширение межличностных контактов с 
представителями иных культур; 

‒ гармонизацию процесса самоидентифи-
кации личности.
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Development of intercultural competence 
in the process of teaching the Russian 
language as a foreign language

The article deals with the issue of the development 
of the foreign students’ intercultural competence 
in the process of teaching the Russian language. 
There are described the different forms of the 
intercultural communication, including in parti- 
cular extracurricular activities, encouraging the 
introduction to the culture of the Russian people. 
There is substantiated the necessity of the con- 
sideration of the national and cultural filling of the 
studied words.

Key words: intercultural competence, Russian 
language as a foreign language, communication, 
language personality, Russian national world 
picture.
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чжАо яЛИн 
(казань)

ЛЕКСИЧЕСКИй мИнИмум  
в рОССИйСКОй И КИтайСКОй 
СИСтЕмах тЕСтИрОванИя 
(фразеологический аспект)

Сопоставляются лексические минимумы рос-
сийской и китайской систем сертификацион-
ного тестирования по русскому языку как ино-
странному. Исследуются фразеологические 
единицы, представленные в требованиях вто-
рого сертификационного уровня российской 
системы тестирования и четвертого уров-
ня китайской системы тестирования. Сопо-
ставление двух фразеологических минимумов 
проводится в аспектах семантической слит-
ности и межъязыковой эквивалентности. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-
ный, лексический минимум, фразеологическая 
единица, семантическая слитность, межъ- 
языковая эквивалентность.

как известно, фразеологизмы – особый 
пласт лексического состава языка. общение 
на русском языке не может осуществляться 
без знания учащимися определенного запаса 
слов, в том числе и фразеологических единиц 
(Фе), и умения пользоваться ими в устной и 
письменной речи. 

безусловно, одна из первостепенных задач 
описания лексики в учебных целях – опреде-
ление объема и состава словаря, необходимо-
го для общения на русском языке, для решения 
коммуникативных задач в актуальных сферах 
и ситуациях. Это задача отбора лексики, созда-
ния рационально ограниченного учебного сло-
варя, т. е. лексического минимума [6; 7; 9].

лексический минимум – это совокупность 
словарных единиц, которые должны быть 
усвоены учащимися за определенный отрезок 
учебного времени. «количественный и каче-
ственный состав лексического минимума за-
висит от целей обучения, этапа обучения и ко-
личества учебных часов, отводимых для из- 
учения языка» [1, с. 121].

в настоящее время в российской теории 
и практике обучения русскому языку как ино-
странному создана серия лексических мини-
мумов, которая «положена в основу тестиро-
вания по русскому языку как иностранному и 
носит градуальный характер в соответствии с 

общеевропейской системой тестирования» [3,  
с. 66]. российская система тестирования по 
русскому языку как иностранному (далее – 
трки) предусматривает шесть уровней вла-
дения языком, однако лексические минимумы 
разработаны только для пяти уровней – элемен- 
тарного, базового, первого, второго, третьего. 
Четвертый уровень приравнивается к уровню 
носителя языка и не требует минимизации. 

китайская система тестирования по рус-
скому языку (далее – тря) для филологов 
включает всего два уровня: тря4 ориентиро-
ван на студентов четвертого семестра обуче-
ния, а тря8 переназначен для выпускников 
факультета русского языка, окончивших во-
семь семестров изучения русского языка.  

важно указать, что в лексических миниму-
мах и трки, и тря выделен раздел «Фразео-
логические единицы». Целью данного иссле-
дования является выявление общего и различ-
ного во фразеологических минимумах россий-
ской и китайской систем тестирования.

лексический минимум трки-2 (около 
5 000 единиц) содержит 144 фразеологических 
оборота [4, с. 159–161], а лексический мини-
мум тря4 (3 500 единиц) включает 101 устой-
чивых словосочетаний и выражений [5, с. 337–
345]. очевидно, что количество фразеологиз-
мов в лексическом минимуме трки-2 больше, 
чем в лексическом минимуме тря4 (144: 101), 
что отражает соотношение общего объема 
двух лексических минимумов (5 000: 3 500).

общепринято, что с точки зрения семан-
тической слитности фразеологизмы делят-
ся на четыре группы («фразеологические сра-
щения, фразеологические единства, фразео-
логические сочетания, фразеологические вы-
ражения» [8, с. 63]), поэтому мы сопоставим 
два фразеологических минимума по критерию 
представленности в них Фе разного типа (см. 
табл. 1).

в лексический минимум трки-2 входит 
8 фразеологических сращений (например, по-
сле дождичка в четверг, собаку съесть, себе 
на уме и др.); 99 фразеологических единств 
(на седьмом небе, глаза разбегаются, сидеть 
на шее и др.); 17 фразеологических сочетаний 
(безвыходное положение, выиграть время, 
сгореть со стыда и др.); 20 фразеологических 
выражений (с легким паром, какими судьбами, 
язык до Киева доведет и др.). 

в лексическом минимуме тря4 лишь одну 
единицу можно отнести к разряду фразеологи-
ческих сращений (так себе); 45 единиц явля-
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ются фразеологическими единствами (как по 
маслу, ломать голову, ударить в грязь лицом); 
9 единиц – фразеологическими сочетаниями 
(дать слово, сказать свое слово) и 46 – фра-
зеологическими выражениями (семеро одного 
не ждут, кончил дело – гуляй смело, яблоку не-
где упасть и др.).

Заметим, что фразеологические сращения 
и фразеологические единства нередко объеди-
няют в одну группу, которую принято назы-
вать идиомами, ибо значение таких словосо-
четаний не выводится из суммы значений об-
разующих их компонентов. им противосто-
ят фразеологические сочетания и фразеологи-
ческие выражения, которые представляют со-
бой семантически членимые обороты, други-
ми словами, их значение соотносится со зна-
чением образующих их слов.

Следует отметить, что особое внимание 
при обучении иностранцев необходимо уде-
лять фразеологическим сращениям и един-
ствам. трудность изучения фразеологических 
сращений состоит в том, что, во-первых, они 

немотивированы, «в их значении нет никакой 
связи, даже потенциальной, со значением их 
компонентов» [2, с. 145]. например, выраже-
ние собаку съесть ‘стать мастером в каком-
либо деле’ является немотивированным, т. к. 
значение единиц не выводится из значений 
слов собака и съесть. во-вторых, фразеоло-
гические сращения включают в себя лексиче-
ские или грамматические архаизмы, которые 
трудно понять иностранцам. например, в вы-
ражении бить баклуши ‘бездельничать’ при-
сутствует непонятное устаревшее слово баклу-
ши; в выражение положа руку на сердце вхо-
дит устаревшая форма деепричастия положа 
(положив). 

трудность изучения фразеологических 
единств заключается в том, что они являются 
образными выражениями. их понимание свя-
зано с пониманием внутреннего образа, ко-
торый часто отражает своеобразие языковой 
картины мира, лингвокультурные особенно-
сти, например, как снег на голову ‘внезапно, 
совершенно неожиданно’, каша в голове ‘кто-

группы Фе типы Фе лексический минимум 
трки-2

лексический минимум 
тря4

идиомы 

Фразеологические 
сращения 8 1

Фразеологические 
единства 99 45

всего 107 46

Семантически 
членимые 
фразеологические
единицы

Фразеологические 
сочетания 17 9

Фразеологические 
выражения 20 46

всего 37 55
итого 144 101

Таблица 1
типы фразеологических единиц, входящих в российский и китайский  

фразеологический минимум

Таблица 2
межъязыковая эквивалентность фразеологических единиц, входящих в российский  

и китайский лексический минимум

типы Фе
лексический минимум трки-2 лексический минимум тря4

количество доля количество доля

Полные эквиваленты 5 3,47% 8 7,92%

Частичные эквиваленты 10 6,94% 19 18,81%

безэквивалентные 129 89,58% 74 73,26%
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либо не умеет ясно мыслить’ и т. п. Значение 
таких фразеологизмов мотивируется внутрен-
ней формой, которая легко понимается носи-
телями языка и трудна для восприятия ино-
странцами.

Сравнение данных, представленных в 
табл. 1, показывает, что количество идиома-
тических выражений (фразеологических сра-
щений и единств) в лексическом миниму-
ме трки-2 в два раза больше, чем в лекси-
ческом минимуме тря4. наоборот, число се-
мантически членимых фразеологических еди-
ниц в лексическом минимуме трки-2 мень-
ше, чем в лексическом минимуме тря4, поч-
ти в полтора раза, особенно значительно пре-
обладание в тря4 фразеологических выраже-
ний. таким образом, фразеологический мини-
мум трки-2 не только более объемный, чем 
тря4 (144 – против 101), но и более сложный 
по восприятию фразеологических единиц, ибо 
в нем больше идиом, семантически нечлени-
мых фразеологизмов. наоборот, тря4 не толь-
ко меньше по количеству единиц, но и легче 
для усвоения, т. к. в нем преобладают семан-
тически членимые единицы. 

далее сопоставим российский и китай-
ский минимумы по критерию эквивалентно-
сти входящих в них Фе. как известно, в аспек-
те межъязыковой эквивалентности фразеоло-
гизмы можно разделить на три группы: пол-
ные фразеологические эквиваленты, частич-
ные фразеологические эквиваленты и безэкви-
валентные фразеологизмы (см. табл. 2). 

исходя из данных, представленных в та-
блице, видно, что в лексическом минимуме 
трки-2 безэквивалентные фразеологизмы со-
ставляют бóльшую долю (89,58%) чем в тря4 
(73,26%). наоборот, полностью или частично 
эквивалентных единиц в лексическом мини-
муме трки-2 меньше, чем в лексическом ми-
нимуме тря4. 

очевидно, что эквивалентные фразеоло-
гизмы не представляют особых трудностей 
для студентов при обучении русскому языку 
как иностранному. такие Фе имеют одина-
ковый смысл и употребляются в одинаковых 
ситуациях. например, русский фразеологизм 
Тише едешь, дальше будешь имеет полный эк-
вивалент в китайском языке 宁静致远. Частич-
но эквивалентные фразеологизмы имеют оди-
наковое значение, но различаются составом 
лексических компонентов и внутренней образ-
ностью.  например, смысл ‘у всего есть свои 
причины’ выражается в русском языке фразео- 
логизмом нет дыма без огня, а в китайском –
无风不起浪 (букв. «без ветра не бывает вол-

ны»). данные выражения не вызывают особых 
трудностей понимания их семантики у китай-
ских студентов, особенно при сопоставлении с 
родными оборотами. трудным является усво-
ение безэквивалентных фразеологизмов, ко-
торые не только не имеют близкого сходства 
по составу и значению с родными оборотами 
речи, но зачастую просто непонятны китай-
цам. итак, фразеологический минимум тря4 
более легок для усвоения, чем соответствую-
щий минимум трки-2, и с точки зрения межъ-
языковой эквивалентности.

таким образом, фразеологический мини-
мум тря4 и по количеству представленных 
в нем единиц, и по степени их сложности для 
восприятия является более легким, чем соот-
ветствующей минимум в трки-2: в требова-
ниях китайской системы тестирования содер-
жится меньшее количество Фе русского язы-
ка, среди них значительно больше семантиче-
ски членимых оборотов и эквивалентных ки-
тайским выражений.
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Basic dictionary in the Russian  
and Chinese testing systems 
(phraseological aspect)
The article deals with the comparison of the basic 
dictionaries of the Russian and Chinese systems 
of the certification testing of the Russian language 
as a foreign language. There are studied the 
phraseological units represented in the requirements 
of the second certificate level of the Russian testing 
system and the fourth level of the Chinese testing 
system. There are compared two phraseological 
basic dictionaries in the aspects of the semantic unity 
and interlingual equivalence.
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дИСКуССИя на занятИях  
пО руССКОму языКу  
КаК ИнОСтраннОму

Анализируются особенности дискуссионного 
метода как части проблемного метода при 
обучении русскому языку как иностранному, 
даются рекомендации по проведению учеб-
ной дискуссии на занятиях. Приводится фраг-
мент занятия в форме дебатов на тему «Уче-
ба за границей: плюсы и минусы».

Ключевые слова: проблемный метод, русский 
язык как иностранный, организация и прове-
дение учебной дискуссии.

дискуссию относят к проблемным инно-
вационным технологиям [8, с. 68–80]. учеб-
ной дискуссией принято называть целенаправ-
ленное коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, сопровождающееся обменом идея-
ми, суждениями, мнениями в группе. данно-
му методу обучения посвящена обширная ли-
тература, в том числе кандидатские диссерта-
ции [4; 6; 9]. Эффективность дискуссионно-
го метода при обучении иностранным языкам, 
в том числе русскому языку как иностранно-
му, не вызывает сомнений [2; 8; 10]. об этом 
свидетельствует и опрос об особенностях дис-
куссии как интерактивного метода обучения, 
проведенный среди преподавателей русского 
языка как иностранного. Согласно ответам ре-
спондентов, 18% преподавателей в своей прак-
тике часто используют учебную дискуссию, 
отдавая ей предпочтение среди других интер- 
активных методов обучения, 73% иногда ис-
пользуют анализируемый интерактивный ме-
тод, и только 9% преподавателей не исполь-
зуют дискуссию в процессе обучения, что мо-
жет свидетельствовать и о роли личности пре-
подавателя в организации учебного процесса.

одним из решающих аргументов для пре-
подавателя рки при выборе дискуссии как ин-
терактивного метода обучения является уро-
вень владения русским языком обучающих-
ся. только 18% преподавателей готовы прово-
дить дискуссию в любой группе, независимо 
от уровня владения языком и национального 
состава, 46% – в группе владения языком не 
ниже в1, 46% – с высоким уровнем владения 
языком. При этом отмечается следующая зако-
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номерность: чем выше уровень владения язы-
ком, тем интереснее и продуктивнее проходит 
дискуссия. опрошенные обращают внима-
ние на важность благоприятного микроклима-
та в группе, активность участников, в то вре-
мя как этнический состав группы может быть 
разным, хотя наибольшие трудности встреча-
ются в мононациональных китайских группах. 
безусловно, чаще всего (92%) дискуссии про-
водятся на занятиях, направленных на разви-
тие речи и связанных с обсуждением художе-
ственных произведений, а также научных про-
блем (на продвинутом этапе обучения).

Преимущества учебной дискуссии как ин-
терактивного метода преподаватели видят в 
следующем: активизации деятельности сту-
дентов (91%), повышении мотивации к изуче-
нию русского языка (82%), развитии их кри-
тического мышления (73%), умения работать 
в команде, слушать и понимать собеседников 
(63%), совершенствовании аудитивных, ора-
торских навыков (54%), погружении в усло-
вия, приближенные к естественным (45%), 
возможности выразить свое мнение (36%).

в качестве недостатков дискуссии как ме-
тода обучения называются трудность примене-
ния на низком уровне владения языком (82%), 
необходимость серьезной подготовки, большие 
временные затраты (91%). отдельно отмечает-
ся невозможность вовлечь всех студентов груп-
пы в обсуждение в равной степени (45%): одни 
обучающиеся в ходе дискуссии могут выска-
зываться постоянно, другие ограничиваются 
одной-двумя репликами, преподавателю прихо-
дится постоянно стимулировать одних и сдер-
живать других участников дискуссии. важная 
проблема также – выбор по-настоящему инте-
ресной темы, что обусловлено разным возрас-
том, менталитетом, жизненным опытом участ-
ников учебной группы. в числе других недо-
статков называются быстрая потеря интереса 
из-за ограниченного лексического запаса (27%), 
сложность в проектировании дискуссии: дис-
куссия может получиться искусственной и, 
следовательно, скучной, мнения оппонентов ‒ 
одинаковыми по данному вопросу (18%), труд-
ность организовать дискуссию в группе китай-
ских студентов, что связано с этнокультурны-
ми особенностями, боязнью допустить ошиб- 
ку (18%). не видят недостатков в дискуссион-
ном методе 9% опрошенных. 

в оценке вероятности возникновения на 
занятии спонтанной дискуссии без навыков, 
полученных в ходе учебной дискуссии, а так-
же ее продуктивности мнения участников 
опроса разделились. так, 54% респондентов 
уверены, что навыки учебной дискуссии спо-

собствуют возникновению спонтанной дис-
куссии при обсуждении интересных вопросов 
и «больных» тем и что эффективность такой 
дискуссии будет высокой. однако 46% опро-
шенных утверждают, что спонтанная дискус-
сия возникает редко и только в активных груп-
пах с инициативными студентами, владеющи-
ми русским языком на достаточно высоком 
уровне, при этом продуктивность средняя или 
низкая, поскольку далеко не все студенты ока-
зываются участниками обсуждения, а умение 
слушать развито не у многих, кроме того, не-
подготовленная дискуссия может быстро по-
гаснуть, стать искусственной, т. к. ответы ста-
новятся односложными, а роль преподавателя 
существенно возрастает. Преподаватели рус-
ского языка как иностранного сходятся в том, 
что сначала надо научить студентов правилам 
дискуссии.

таким образом, результаты опроса показа-
ли, что и преподавателей, и студентов интере-
сует дискуссия. Студенты любят готовиться к 
обсуждению: формулировать свою точку зре-
ния, повторять языковой и речевой материал, 
а затем публично выступать. однако количе-
ство учебных пособий и учебно-методических 
разработок, на которые можно опереться при 
организации урока-дискуссии, невелико, что 
заставляет педагогов тратить большое коли-
чество времени на подготовку к подобного 
рода занятиям. Целью данной статьи являет-
ся описание общих закономерностей и пра-
вил организации учебной дискуссии на заня-
тиях по рки, формулировка рекомендаций по 
ее проведению, а также представление фраг-
ментов методической разработки по подготов-
ке и проведению учебной дискуссии «учеба за 
границей: плюсы и минусы».

уже на начальном этапе обучения русско-
му языку создаются предпосылки для вовле-
чения иностранных студентов в дискуссию. 
обучающиеся, особенно в интернациональ-
ных академических группах, любят общаться 
на русском языке с однокурсниками, хотя не 
всегда могут выразить свои мысли правильно. 
в процессе же дискуссии межличностное об-
щение и учебный процесс объединены, и, та-
ким образом, создаются условия, способству-
ющие активному общению иностранных сту-
дентов с однокурсниками, поддерживается ин-
терес к учебному процессу [1]. 

на первом курсе бакалавриата в рамках 
различных учебных дисциплин происходит 
знакомство с элементами дискуссии: изуча-
ются основные речевые способы согласия, не-
согласия, сравнения и т. п., формулы речево-
го этикета, активно используемые в дискус-
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сии, формируются базовые умения рассужде-
ния, аргументации. Поэтому дискуссия может 
являться элементом работы на занятии. кроме 
того, знание и автоматизация речевых спосо-
бов выражения согласия, несогласия, запроса 
чужого мнения, уточнения, сравнения помога-
ют иностранным студентам успешно сдавать 
тесты на знание русского языка. 

на втором курсе уже может проводиться 
учебная дискуссия, поскольку изучение рус-
ского языка перестает быть самоцелью, ста-
новится инструментом, средством выраже-
ния собственного мнения, формулирования 
жизненной позиции и ее отстаивания, прояв-
ления индивидуальности. Ценностно-ориен- 
тированная направленность дискуссии не вы-
зывает сомнений. конечно, на этом уровне 
владения языком дискуссии должны прово-
диться исключительно на специально отобран- 
ном и методически грамотно организованном 
языковом и речевом материале, чтобы пассив-
ный лексический запас становился активным, 
автоматизировались грамматические и рече-
вые конструкции. на протяжении всего обуче- 
ния в вузе студенты участвуют в учебных дис-
куссиях, т. к. «умение точно, кратко и грамот- 
но выражать свои мысли – залог успешной 
профессиональной деятельности» [7, с. 24]. 
иными словами, учащиеся должны к концу 
обучения уметь участвовать в публичной (в 
частности, научной) дискуссии.

учебная дискуссия – это проявление прин-
ципов проблемного обучения: создание под 
руководством преподавателя проблемной си-
туации и активная деятельность по ее разре-
шению [3]. Метод дискуссии позволяет инте-
грировать знания студентов из разных обла-
стей, формирует способность критически вос-
принимать информацию, выделять главную 
мысль, искать аргументы, вырабатывает от-
ветственное отношение к своей речи.

в зависимости от целей и задач урока ис-
пользуются следующие виды дискуссий: де-
баты, проблемная дискуссия, ролевая дискус-
сия, круглый стол, «техника аквариума», «су-
дебное заседание», мозговой штурм, «панель-
ная дискуссия» и др. Специфика дебатов по 
сравнению с другими видами дискуссионной 
работы состоит в обсуждении какой-либо про-
блемы, построенном на основе выступлений 
участников двух противостоящих, сопернича-
ющих команд и опровержении этих выступле-
ний [5]. Проведение дискуссии в виде дебатов 
особенно продуктивно на занятиях по рки.

для успешной дискуссии существует мно-
жество предпосылок. во-первых, не следует 
забывать, что дискуссия – это направляемый 

обмен мнениями, поэтому должно быть жела-
ние обмениваться мнениями как со стороны 
студентов, так и со стороны преподавателя, 
который инициирует дискуссию. необходимо 
выявить отношение студентов к дискуссии; в 
ситуации положительного отношения (добро-
желательных отношений в микроколлективе, 
отсутствия напряженной атмосферы, замкну-
тости студентов) преподаватель, который яв-
ляется организатором и неформальным руко-
водителем дискуссии, предлагает темы для 
обсуждения. второй важный момент – выбор 
темы дискуссии, который обусловлен содер-
жанием учебной программы, целями обуче- 
ния, интересами студентов. так, можно прове-
сти предварительный опрос в группе, предло-
жить список тем и выявить те, которые наибо-
лее интересны студентам. успешная учебная 
дискуссия должна соответствовать множеству 
условий, наиболее важными из которых счи-
таем следующие: соблюдение этапности под-
готовки и проведения дискуссии, понимание 
преподавателем своей роли на каждом этапе 
дискуссии, внимание к языковой стороне за-
нятия, эффективность работы над ошибками.

роль преподавателя заключается в созда-
нии доброжелательной атмосферы, формули-
ровании вместе с участниками правил кон-
кретной дискуссии, повышении уровня ак-
тивности всех участников (предлагать выска-
зать мнение наименее активным, провоциро-
вать на высказывание, делая абсурдные выво-
ды или используя нет-стратегию), фиксирова-
нии предложенных идей всех участников, под-
ведении промежуточных итогов (чтобы не хо-
дить по кругу, поскольку связность обсужде-
ния обеспечивается высказываниями относи-
тельно одного предмета), оценивании вкла-
да каждого участника в работу группы. важ-
но соблюдать регламент, контролировать ход 
дискуссии, чтобы обмен мнениями происхо-
дил в установленном порядке, но на основе са-
моорганизации участников, следить, чтобы об-
суждение не переходило на другую тему или в 
межличностный конфликт. При этом препода-
ватель имеет право высказать свое мнение, но 
не должен его навязывать. 

внимание к языковой стороне занятия – 
это тоже задача преподавателя на всех этапах 
дискуссии: изучение и закрепление лексиче-
ских единиц, грамматических конструкций на 
основе текстов с взаимоисключающими точ-
ками зрения, подготовка карточек с наиболее 
частотными конструкциями изложения соб-
ственного мнения, аргументации, уточнения, 
запроса мнения собеседника и т. д. и выступ- 
лений экспертов. во время дискуссии целесо-
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образно реагировать только на коммуникатив-
но значимые ошибки: уточнить, переспросить, 
повторить без ошибки, а остальные ошибки 
фиксировать, т. к. при выставлении оценки за 
работу на занятии лексическая и грамматиче-
ская грамотность может выступать самостоя-
тельным критерием. 

Приведем в качестве иллюстрации вы-
шесказанного фрагменты методической раз-
работки учебной дискуссии в форме дебатов 
«учеба за границей: плюсы и минусы». Подго-
товительный этап включает в себя следующее.

 • лекция на тему «дискуссия как метод 
обучения говорению» (в рамках дисциплины 
«основы речевой деятельности») и рассмотре-
ние ключевых ее моментов на практическом 
занятии. обсуждаемый круг вопросов: 

 – Что такое дискуссия? 
 – Зачем проводится учебная дискуссия? 
 – Чему мы должны научиться в результа-

те учебной дискуссии? 
 – какие существуют правила проведения 

дискуссии? 
 – Чего нельзя делать во время дискуссии? 
 – кто руководит дискуссией?..
 • Практическая работа над материалами к 

учебной дискуссии «учеба за границей: плю-
сы и минусы», которая включает в себя чте-
ние и анализ текста, содержащего аргументы 
сторонников и противников обучения за ру-
бежом, а также распределение ролей во время 
учебной дискуссии (ведущий, жюри, команды 
«сторонников» и «противников»). 

 • инструктирование ведущего и членов 
жюри, что является отдельной задачей пре-
подавателя (это должны быть наиболее ком-
петентные и креативно мыслящие студенты). 
Пример реплик ведущего: «дорогие друзья! 
тема нашей сегодняшней дискуссии… Сле-
ва сидят сторонники…, а справа – противни-
ки… у нас также есть жюри. разрешите пред-
ставить вам наше уважаемое жюри… Сначала 
слово предоставляется команде сторонников /  
противников…  Спасибо за выступление. у ко- 
го есть вопросы или возражения? итак, все 
участники дискуссии высказались. Послуша-
ем оценку жюри. Подведем итоги дискуссии».

 • реплики и суждения членов жюри (в ко-
торое целесообразно включить и преподавате-
ля) нацелены на выявление ошибок и недоче-
тов в речи, форме представления материала, 
в аргументации участников дискуссии. При-
меры высказываний членов жюри: «команда 
привела большое количество (недостаточное 
количество, мало) аргументов, не все аргумен-
ты были глубокими и серьезными, некоторые 
доводы команды… были бездоказательными, 

команда плохо / хорошо использовала нагляд-
ность»; «техника речи некоторых членов ко-
манды… оставляет желать лучшего (находится 
на достаточно высоком уровне). все участники 
команды… говорили громко, четко и понятно, 
некоторые члены команды… допускали грам-
матические и лексические ошибки, не всегда 
изложение материала было логичным, иногда 
пониманию высказываний мешали паузы, не-
ясная дикция выступавших»; «команда… (не) 
всегда соблюдала временной регламент». 

 • Просмотр  и обсуждение фрагмента дис-
куссии «учеба за границей: за и против», про-
водившейся в одной из московских гимназий 
(URL: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6
595507398221846761&text).

 • Формулировка и разучивание частот-
ных фраз, которые можно использовать во 
время дискуссии: «я не совсем согласен / со-
гласна с мнением (кого?...) / я лишь частично 
согласен с мнением (кого?…) / вы сказали / ты 
сказал(а), что… а как вы можете это аргумен-
тировать? / Мне кажется, что прозвучавшее 
утверждение голословно (ничем не подтверж-
дено) / я хотел(а) бы уточнить. вы сказали …. 
Что вы имеете в виду? / С высказанной точкой 
зрения можно поспорить / вы сказали, что… 
однако… / да, с одной стороны…, но, с дру-
гой стороны… / я хотел(а) бы дополнить про-
звучавшее высказывание… / я бы, пожалуй, 
добавил(а) еще, что… / у меня есть возраже-
ние / Хочу возразить. на мой взгляд… / Позво-
лю себе не согласиться с мнением (кого?...) / 
возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, 
что… / я хотел(а) бы задать вопрос (кому?...) / 
Спасибо за вопрос / к сожалению, сейчас я не 
готов(а) ответить на этот вопрос».

далее следует проведение учебной дискус-
сии ‒ ролевой игры, подведение итогов дис-
куссии преподавателем. Завершающий этап 
дискуссии – эссе на тему «Плюсы и минусы 
учебы за границей: мой личный опыт», бла-
годаря которому происходит выход на новый 
уровень обобщения, т. к. участники дискуссии 
приходят к пониманию, что итог дискуссии – 
это не совокупность всех высказанных мне-
ний, а новое суждение. таким образом, дис-
куссия формирует собственный взгляд каждо-
го участника на проблему.  

Метод дискуссии учит выражать свои 
взгляды, сопоставлять, оценивать различные 
точки зрения, находить альтернативные пути 
решения проблем, классифицировать, уста-
навливать причинно-следственные связи, не-
стандартно мыслить. воспитательная функция 
дискуссии состоит в том, что это «активное об-
учение, нацеленное на формирование рефлек-
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сивного мышления, актуализацию и органи-
зацию опыта слушателей во время совмест-
ной разработки проблемы» [7, с. 29]. Занятия 
в форме дискуссии дают эмоциональное раз-
нообразие, возможность реализации комму-
никативных потребностей, позволяют исполь-
зовать формулы речевого этикета, формиро-
вать навыки бесконфликтного поведения, про-
являть уважение к участникам дискуссии. в 
учебной дискуссии важно не столько решение 
проблемы, сколько применение и закрепление 
имеющихся знаний и умений, приобретение в 
ходе обсуждения нового опыта, навыков, сти-
мулирование творческой активности, иници-
ативы и настойчивости обучающихся в пре-
одолении языкового барьера, развитие логи-
ческих способностей студентов, обучение их 
взаимодействию. для иностранных студентов 
дискуссия – это не только эффективный метод 
обучения говорению на изучаемом языке, но и 
продолжение адаптации. 
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Discussion in the classes of the Russian 
language as a foreign language
The article deals with the peculiarities of the dis- 
cussion method as a part of the problem method in  
the process of teaching the Russian language as 
a foreign language. There are given the recom- 
mendations of the implementation of the learning 
discussion in the educational process. The authors 
demonstrate the fragment of the class session in the 
form of the debate on the topic of “International 
studies: advantages and disadvantages”. 

Key words: problem method, Russian language as a 
foreign language, organization and implementation 
of learning discussion.
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пЕрЕвОд науЧных тЕКСтОв: 
уЧИмСя на ЧужИх ОшИбКах

Приводятся результаты исследования, на-
правленного на выявление и классификацию 
причин ошибок при переводе научных текстов 
аспирантами. Рассматриваются лексические, 
синтаксические и стилистические особенно-
сти текстов, требующие специального вни-
мания в процессе обучения. Результаты иссле-
дования планируется использовать при отбо-
ре материала и при разработке заданий для 
учебных пособий по переводу для программ 
аспирантуры.

Ключевые слова: профессионально ориентиро-
ванное обучение иностранному языку, пере-
вод, научный текст, межъязыковая интерфе-
ренция, внутренняя интерференция.

в соответствии с федеральными государ- 
ственными образовательными стандартами 
высшего образования по направлениям аспи-
рантуры, цель дисциплины «иностранный 
язык» состоит в формировании компетенций, 
необходимых для организации научно-ис- 
следовательской деятельности в многонацио-
нальных коллективах, обмена научными зна-
ниями и опытом с зарубежными коллегами, 
представления результатов исследования на 

иностранном языке. изучение публикаций за-
рубежных коллег, перевод текстов статей, мо-
нографий, отчетов является для исследовате-
ля необходимым этапом научной работы. По- 
этому, при всем многообразии и сложности за-
дач обучения иностранному языку в аспиран-
туре, задача обучения переводу научных тек-
стов была и остается в числе приоритетных. 

результаты обучения будут зависеть от то- 
го, насколько эффективно учебное пособие по 
переводу может обеспечить формирование пе-
реводческой компетенции. в процессе его раз-
работки важным этапом является детализация 
целей обучения, а именно составление реестра 
умений, которые образуют основу способно-
сти качественно переводить научные тексты. 
Переводческая компетенция рассматривается 
как сложный комплекс умений, позволяющих 
переводчику сформулировать на родном язы-
ке всю систему смыслов, заключенную в ори-
гинальном тексте, максимально точно передав 
стилистические особенности оригинала. ана-
лиз публикаций о.а. вдовиной [1], в.П. да-
ниленко, л.и. Скворцова [4], о.П. Симуто-
вой, и.а. шидловской, г.С. Стренадюк [6], 
Ф.М. ярмухамедовой [8], р. арнтц [9], П. ню-
марка [10] позволил сделать вывод, что для 
успешного перевода научных текстов необхо-
димы следующие условия: 

– достаточный для восприятия исходно-
го текста уровень владения иностранным язы-
ком;

– знание закономерностей построения на-
учного текста и способность к формированию 
гипотезы о том, какого рода информация со-
держится в том или ином его фрагменте;

– способность к выявлению логических, 
синтаксических и семантических связей меж-
ду элементами текста на различных языковых 
уровнях, к выявлению характера отношений 
между объектами и процессами, представлен-
ными в тексте, в том числе с использованием 
фоновых знаний; 

– умение подбирать русскоязычные эк-
виваленты лексических, фразеологических и 
грамматических средств исходного текста в 
зависимости от его жанра и регистра, от кон-
текста использования речевых средств;

– умение распознавать метафорическое 
использование лексических единиц, выбирать 
в родном языке эквиваленты, наиболее точно 
передающие замысел автора и не нарушающие 
стилистическое единство произведения; 

– знание того, как функционирует система 
терминов данной области науки в иностран-
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ном языке и умение находить в родном языке 
эквиваленты терминологической лексике; 

– умение распознавать несоответствия 
в терминосистемах иностранного и родного 
языков, в случае несовпадения значений или 
особенностей сочетаемости слов производить 
необходимые замены либо перефразировать 
текст, изменяя структуру предложения;

– умение распознавать индивидуальные 
стилистические особенности автора произве-
дения, оценивать уместность применения ана-
логичных приемов построения текста в род-
ном языке, воспроизводить их при создании 
вторичного текста;

– умение выявлять потенциальные трудно-
сти перевода, возникающие в силу расхожде-
ний в правилах организации структуры пред-
ложения, в семантике речевых средств, в нор-
мах сочетаемости лексических единиц;  

– умение оценить и при необходимости 
скорректировать результат перевода, выявить 
и исправить ошибку.

в структуре переводческой компетенции 
значительное место занимают умения, направ-
ленные на преодоление трудностей перевода, 
профилактику ошибок. Мы присоединяемся к 
мнению о.П. Симутовой, и.а. шидловской, 
г.С. Стренадюк, которые в качестве одной из 
составляющих компетенции переводчика вы-
деляют способность к рефлексии и самокон-
тролю процесса и результата перевода [6, с. 28]. 
для успешной самостоятельной работы с пу-
бликациями зарубежных авторов исследовате-
лю важно понимать, какого рода ошибки мо-
гут возникнуть при переводе, каковы причины 
ошибок, как их можно избежать. П. нюмарк 
рекомендует замечать «подозрительные» сло-
ва, проверять их значения и сочетаемость, т. к. 
некоторые из них только кажутся знакомыми 
и могут стать причиной смысловых или стили-
стических искажений [10, с. 28].  

умение предвидеть возможные ошибки 
важно также с точки зрения эффективности 
работы с иноязычными публикациями. в со-
временных условиях исследователю прихо-
дится иметь дело со значительными объемами 
текста. Поэтому следует стремиться к оптими-
зации процесса перевода: к увеличению его 
скорости при сохранении высокого качества 
результата. кроме того, хотя в данной статье 
речь идет об обучении письменному перево-
ду, следует смотреть на ситуацию несколько 
шире. умения, закладываемые при обучении 
письменному переводу, на следующем этапе 
составят базу для устного перевода, который 
требует от переводчика быстроты и точности 
интерпретации текста. 

Цель исследования, результаты которо-
го изложены в данной статье, состояла в том, 
чтобы определить подход к систематизации и 
классификации ошибок в письменных перево-
дах научных статей с английского на русский 
язык, выполненных аспирантами в сфере наук 
о Земле. в дальнейшем собранный в ходе ис-
следования материал будет служить основой 
для отбора аутентичных текстов и создания 
системы упражнений для обучения переводу. 

Под переводческой ошибкой обычно по-
нимают искажение содержания высказыва-
ния, немотивированное упущение или допол-
нение информации, неверную передачу автор-
ской оценки и авторского стиля. Серьезной 
погрешностью является также отклонение от 
грамматических, узуальных, стилистических 
норм родного языка в тексте перевода. в дан-
ном исследовании ошибки в переводе рассма-
тривались как внешнее проявление законо-
мерных сложностей, которые испытывают об-
учающиеся при формировании переводческой 
компетенции. в качестве исходных данных 
для решения задачи, направленной на выясне-
ние причин ошибок, учитывались направление 
перевода с английского языка на русский, уро-
вень владения языком обучающимися и осо-
бенности жанра текстов (научная статья, на-
учная монография). уровень владения языком 
аспирантами, как это следует из ряда публика-
ций, ‒ это уровень между B2 и С1 [7]. Следует 
также отметить особенность обучения языку 
студентов неязыковых направлений подготов-
ки, которая состоит в неравномерном разви-
тии компетенций в разных видах речевой де-
ятельности. Формирование компетенций, свя-
занных с чтением и переводом, опережает дру-
гие виды коммуникации. 

классификации и анализу причин пере-
водческих ошибок посвящено значительное 
количество публикаций. рассматриваются пе-
реводческие ошибки, возникающие на лекси-
ческом, морфологическом, синтаксическом, 
социокультурном и стилистическом уровнях. 
в соответствии с целью данного исследова-
ния необходимо было не только определить, 
на каком из перечисленных уровней возни-
кают наиболее характерные ошибки, но и вы- 
явить их основные причины. Согласно класси-
фикации, представленной в работах н.к. гар-
бовского, основными причинами возникнове-
ния ошибок являются: 

а) недостаточное владение языком ориги-
нала;  

б) недостаток знаний об описываемой в 
исходном тексте области окружающей дей-
ствительности; 
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в) невнимательное отношение к системе 
смыслов, заключенной в тексте, или ее непо-
нимание; 

г) неспособность правильно воспринимать 
особенности индивидуального стиля автора [3].

на рассматриваемом нами этапе обучения 
в качестве важного фактора, влияющего на ка-
чество перевода, следует учитывать внешнюю 
и внутреннюю интерференцию. Многие лек-
сические единицы, относящиеся к общенауч-
ной и терминологической лексике, имеют зна-
чения, отличающиеся от тех, которые были 
усвоены обучающимися в курсе иностранно-
го языка в школе и на первом курсе бакалаври-
ата. например, слово development в большин-
стве учебников, используемых в курсе обще-
го английского языка, имеет значение «разви-
тие». в научных текстах оно обычно встреча-
ется в значении «разработка». в числе других 
подобных примеров можно упомянуть resolu-
tion («разрешение»), way («способ»), связую-
щие элементы since, as, yet. 

интернациональные слова, относящиеся 
к слою общенаучной лексики, могут порож-
дать сложности при переводе в тех случаях, 
когда возникает необходимость их замены на 
русские неинтернациональные общенаучные 
слова. л.в. дудникова, М.С. шевченко при-
водят ряд примеров: явление – phenomenon; 
единственный, исключительный – exclusive; 
строительство – construction; каркас, осно- 
ва – skeleton; правило – principle [5, с. 122]. 
к перечисленным примерам добавим regular 
(например, regular circle – «правильная окруж-
ность»), realise в значении «понимать, осозна-
вать», distance – «расстояние». опыт показы-
вает, что обучающиеся в этих и аналогичных 
случаях испытывают затруднение при выборе 
подходящей по смыслу замены и предпочита-
ют использовать русское интернациональное 
слово, хотя оно противоречит контексту.

другая серьезная трудность связана с осо-
бенностями использования узкоспециализи-
рованной научной лексики. Значения терми-
нов, их сочетаемость с другими словами мо-
гут не совпадать с характеристиками терми-
нов, существующих в родном языке. кроме 
такой характеристики термина, как его много-
значность, препятствием могут служить грам-
матические особенности его использования. в 
родном языке может не оказаться эквивален-
та, выраженного той же частью речи, что и в 
оригинальном тексте. необходимо перефрази-
ровать все предложение, а это требует от пере-
водчика специальных умений и опыта.  

источником сложностей являются случаи 
метафорического использования лексических 

единиц. такое использование слов «не по на-
значению» может оказаться неожиданностью 
для начинающего переводчика. Характерны-
ми для научного текста являются словосочета-
ния с фразеологизмами, часть из которых счи-
тается устойчивыми словосочетаниями. в ка-
честве характерного примера устойчивых сло-
восочетаний R. Arntz называет to apply a volt-
age [9, p. 16]. Приведем примеры авторских 
фразеологизмов: In the mid 1980s Ronald Abler 
and others began to advocate the establishment of 
a national center in the US; The notion that there 
might be a science of geographic information took 
longer to take root, and the debate continues to-
day; A second keynote in a similar vein at the Sec-
ond European GIS Conference in 1991 fleshed out 
my ideas for a research agenda.

другая неожиданная сложность для пе-
реводчика связана с тем, что в англоязычных 
научных публикациях допускаются речевые 
средства, характерные для разговорной речи 
[11, p. 44]. учитывая, что они могут использо-
ваться авторами в целях достижения большей 
убедительности приводимых ими аргументов, 
они требуют особенно внимательного отноше-
ния при переводе. важно не только правиль-
но понять, но и верно передать замысел авто-
ра, используя такие средства выражения этого 
замысла, которые не нарушат стилистическую 
целостность вторичного текста. 

рассмотренные нами группы лексиче-
ских трудностей следует принимать во внима-
ние при разработке учебных пособий. Целесо-
образно включать задания, предполагающие 
анализ сочетаемости слов, сравнение значений 
лексики в различных контекстах, сравнение 
значений слов в научных текстах и в текстах, 
принадлежащих к социально-бытовой сфере, 
выбор наиболее приемлемых вариантов пере-
вода из нескольких предложенных с последу-
ющим анализом причин неприменимости дру-
гих вариантов, задания, направленные на кон-
текстную догадку. 

Приведем пример лексического упражне-
ния. После прочтения текста по теме «изме-
нение климата», в котором идет речь об из-
менении режима погодных условий, обучаю-
щимся предлагается сформировать словосо-
четания со словом pattern. они должны либо 
использовать, либо исключить слова из набо-
ра: temperature, data, wind, rainfall, weather. в 
английском языке термин pattern применим в 
сочетании со всеми из перечисленных суще-
ствительных, кроме слова data. в русском язы-
ке эквивалента термину pattern, который соче-
тался бы с русскими словами погода и осадки, 
не существует. С обучающимися обсуждают-
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ся варианты перевода: weather pattern – «ха-
рактер погоды», rainfall pattern  – «график ин-
тенсивности дождя» или «график выпадения 
осадков». аналогичные задания предусмотре-
ны для анализа использования других слово-
сочетаний, представленных в тексте.

на синтаксическом уровне при переводе 
с иностранного языка грамматических кон- 
струкций, которые отличаются от конструк-
ций родного языка, учащиеся испытывают 
сложности в идентификации членов предло-
жения, в понимании смысла предложения и в 
подборе стилистически приемлемого русского 
эквивалента. так, не всегда предложения, со-
держащие пассивные формы, можно переве-
сти на русский предложением со страдатель-
ным залогом. Поэтому приходится вносить из-
менения в конструкцию. для того чтобы об-
учающиеся овладели приемами перевода пас-
сивных форм, им на первом этапе предлагают-
ся задания, направленные на выбор эквивален-
та высказывания из нескольких вариантов, а в 
дальнейшем они формулируют перевод анало-
гичных предложений самостоятельно. 

к тенденциям научного стиля речи, ко-
торые, несмотря на теоретические правила 
и рекомендации по созданию научного тек-
ста, на практике наблюдаются достаточно ча-
сто, можно отнести усложнение структуры 
предложения. Это можно объяснить сложно-
стью описываемых идей и концепций, а так-
же стремлением авторов статей представить 
максимально точное и детальное описание из-
учаемых объектов и явлений. Структура пред-
ложения становится похожей на знаменитый 
«дом, который построил джек». кроме при-
даточных предложений в тексте присутствуют 
длинные вводные фразы, распространенные 
члены предложения, причастные обороты, но-
минативные атрибутивные группы, представ-
ляющие собой цепочки существительных. все 
эти элементы могут стать препятствием для 
понимания смысла высказывания. для того 
чтобы помочь обучающимся развить способ-
ность переводить сложные распространенные 
предложения без смысловых искажений, сле-
дует продемонстрировать несколько характер-
ных примеров. После этого необходимо ис-
пользовать задания, направленные на выявле-
ние усложняющих перевод элементов и опре-
деление подлежащего и сказуемого в предло-
жении. отдельной тренировки требует пере-
вод словосочетаний, в которых объекту пред-
шествуют существительные, выполняющие 
роль определений.  

в процессе обучения переводу преподава-
телю следует направлять внимание аспирантов 

на стилистические особенности англоязычных 
и русскоязычных текстов. в числе стилисти-
ческих приемов, применяемых англоязычны-
ми авторами, следует упомянуть такой инстру-
мент передачи информации, как персонализа-
ция. для того чтобы сделать текст более до-
ступным для восприятия, привлечь внимание 
читателя к отдельным аспектам обсуждаемых 
в публикации вопросов, используются импе-
ратив и прямое обращение к читателю (место-
имение you). Х. герзимиш-арбогаст приводит 
следующие примеры: Be skeptical of approach-
es that claim to have found the quick route to suc-
cess; You can’t get rich by consulting the stars 
(although unbelievably, some investment advis-
ers push astrology onto their clients) [11, p. 39]. 
С точки зрения традиции создания текстов на 
русском языке для перевода этих предложе-
ний лучше использовать безличные конструк-
ции: следует очень осторожно относить-
ся…; невозможно достичь богатства, исклю-
чительно консультируясь со звездами…

Следует обратить внимание на еще одно 
различие в культурных традициях стилисти-
ческой организации научного текста. в англо-
язычных текстах традиционным является ис-
пользование кратких ссылок на изложенную 
ранее информацию (например, the former, the 
latter), местоимений-заменителей (this, these). 
русскоязычная традиция требует развернутой 
ссылки. При переводе необходимо добавить 
объект описания (например, первый из рассмо-
тренных методов), иначе смысл предложения 
будет неясен для читателя. 

таким образом, мы рассмотрели причи-
ны ошибок, влияющих на качество перево-
да научных текстов. на лексическом уровне 
были выделены четыре группы потенциаль-
ных сложностей: многозначные общенауч-
ные слова; интернациональные слова, значе-
ние которых в русском языке не эквивалент-
но их оригиналу; научные термины, не имею-
щие эквивалентов, выраженных той же частью 
речи, что и термины в исходном тексте; фра-
зеологизмы, включающие устойчивые слово-
сочетания и авторские фразеологизмы. кро-
ме того, ряд синтаксических и стилистиче-
ских особенностей научного текста могут яв-
ляться источником трудностей для переводчи-
ка. к ним относятся сложные и распространен-
ные предложения, основная трудность пони-
мания которых заключается в идентификации 
членов предложения и в установлении харак-
тера связей между ними. Помимо этого суще-
ствует ряд стилистических инструментов по-
строения научного текста на английском язы-
ке, таких как свернутые ссылки на ранее из-
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ложенную информацию, персонализация, ко-
торые не характерны для русского языка. При 
отборе текстов для обучения переводу следу-
ет отбирать образцы, наглядно иллюстрирую-
щие эти сложности. Приемы обучения должны 
быть направлены на формирование способно-
сти анализировать возможные трудности, вы-
бирать наиболее приемлемый вариант интер-
претации высказываний с учетом контекста, а 
также с учетом стилистических норм построе-
ния научного произведения.
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Translation of scientific texts:  
learn from the mistakes of others
The article deals with the results of the research 
directed to the revealing and classification of the 
mistakes’ causes in the process of translating the 
scientific texts by post graduate students. There 
are considered the lexical, syntactical and stylistic 
specific features of the texts that require particular 
consideration in the educational process. The results 
of the research are planned to use in the process of 
choosing the information and the development of  
the tasks for the learning guide of the translation  
in the programs of postgraduate education.
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рОЛь пОдГОтОвЛЕннОй  
И нЕпОдГОтОвЛЕннОй рЕЧИ  
в ОбуЧЕнИИ ОбщЕнИю  
на анГЛИйСКОм языКЕ 
уЧащИхСя СрЕднЕй шКОЛы

Рассматривается проблема обучения обще-
нию на английском языке учащихся средней 
школы. Описывается опыт педагогической 
практики студентов Института иностран-
ных языков Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета (ба-
калавриат и магистратура) в средних школах 
Волгограда в качестве учителей английского 
языка. Приводится пример опытной работы 
на базе лицея № 5 г. Волгограда, даются реко-
мендации практикантам для развития навы-
ков говорения у учащихся средней школы.

Ключевые слова: обучение общению, англий-
ский язык, подготовленная и неподготовлен-
ная речь, студенты-практиканты, учащиеся 
средней школы.

язык давно вошел в жизнь как средство 
общения. он существует и живет только че-
рез речь. когда мы говорим об обучении ино-
странному языку, в первую очередь мы име-
ем в виду возможность научить учащихся об-
щению. образовательные стандарты общего 
образования по иностранному языку (ФгоС 
ноо, 2010, ФгоС Соо, 2012) ведущей целью 
выдвигают «формирование умений общаться 
на иностранном языке», развитие «готовности 
школьников осуществлять иноязычное обще-
ние». взаимодействию на иностранном язы-
ке как основной цели обучения иностранному 
языку, формированию коммуникативной ком-
петентности в школе посвящен целый ряд ис-
следований [1; 2; 5; 6]. исследователи справед-
ливо отмечают, что «компетенции, относящи-
еся к владению (mastery) устной и письменной 
коммуникацией, которые особенно важны для 
работы и социальной жизни, с акцентом на то, 
что тем людям, которые не владеют ими, угро-
жает социальная изоляция. в этом же контек-
сте коммуникации все большую важность при-
обретает владение более, чем одним языком» 
[4, с. 19]. несмотря на имеющиеся серьезные 
наработки, в исследованиях недостаточно из-
учена роль подготовленной и неподготовлен-
ной речи в обучении общению на английском 

языке учащихся средней школы, чему и посвя-
щена данная статья. 

анализ научной литературы о роли под-
готовленной и неподготовленной речи в об- 
учении общению на английском языке уча-
щихся средней школы и результаты проведен-
ного нами исследования показывают, что про-
цесс обучения общению на английском язы-
ке будет более успешным, если в качестве ме-
тодологической основы исследования будут 
определены такие подходы, как компетент-
ностный (л.н. болотов, и.а. Зимняя, н.к. Сер-
геев, в.в. Сериков, н.в. тельтевская и др.), в 
котором исследователи выделяют ключевые 
компетентности, относящиеся к самому себе, 
к взаимодействию и к деятельности [4, с. 23], 
и коммуникативный (а.а. леонтьев, е.и. Пас-
сов и др.), в обосновании которого подчер-
кивается, что процесс обучения должен быть 
«подобен процессу общения» [7], интересен 
и эмоционален, построен на основе подготов-
ленной и неподготовленной устной речи.

анализ педагогической практики студен-
тов (бакалавриата и магистратуры) института 
иностранных языков волгоградского государ-
ственного социально-педагогического универ-
ситета (вгСПу) в средних школах волгогра-
да в качестве учителей английского языка по-
казывает, что, несмотря на достаточную тео-
ретическую подготовленность, достижение 
практического результата в применении под-
готовленной и неподготовленной речи вызы-
вает у учителей-практикантов определенные 
затруднения при обучении учеников в средней 
школе общению на английском языке.

исходя из сложившейся ситуации, мы в 
ходе консультаций студентов и обсуждения 
промежуточных результатов их практик ак-
центируем их внимание на том, что при обуче-
нии говорению перед учителем ставится сра-
зу две задачи: научить своих учеников пони-
мать иностранный язык и научить их говорить 
на этом языке, а также понимать то, что речь – 
это двусторонний процесс, включающий в се- 
бя «слушание, с одной стороны, и речепроиз-
водство – с другой. При этом под слушанием 
подразумевается аудирование – умение пони-
мать услышанное [2], поэтому умелое приме-
нение подготовленной и неподготовленной 
речи в обучении английскому языку в опреде-
ленной мере гарантирует результат – развитие 
умений общению на иностранном языке уча-
щихся средней школы. 

© Мещерякова е.в., 2020
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Мы обращаем внимание на ошибки начи-
нающих учителей иностранного языка, когда 
практиканты:

– доминирующее внимание на уроках при 
говорении уделяют монологу, а не диалогу, 
упуская из виду в своей практической деятель-
ности, что говорение – это двусторонний про-
цесс, важный для развития умений понимания 
текста и речепроизводства; 

– забывают в практической деятельности, 
что развитие речи происходит по одной и той 
же схеме как на родном, так и на иностранном 
языке, от мыслепорождения до воспроизведе-
ния, и при порождении речи учащихся не мо-
тивируют в достаточной мере у говорящего 
желание сообщить слушателю о чем-то инте-
ресном, важном или получить от собеседника 
информацию. Молодые учителя-практиканты 
пытаются активизировать ученика к говоре-
нию с другими, но недостаточно успешно, по-
скольку ученики пытаются говорить на уроке 
только для того, чтобы получить оценку, а не 
потому что они что-то хотят рассказать дру-
гим о чем-то интересном либо получить от 
них информацию о чем-то важном, т. е. акти-
визировать внутреннею мотивацию не удает-
ся, поскольку устная речь мотивируется толь-
ко внешне, процесс общения на основе подго-
товленной и неподготовленной устной речи не 
получается.

исходя из выявленных ошибок, мы сфор-
мулировали п р а в и л а  для учителей-практи- 
кантов, которые им необходимо соблюдать. 

во-первых, при обучении иностранному 
языку следует продумывать мотивы, побуж-
дающие обучающегося говорить [2; 6]. у него 
должна появиться необходимость говорить, а 
не только желание получить хорошую оценку; 
нужно обеспечить условия, при которых у об-
учающегося появится желание что-то сказать 
на иностранном языке (т. е. воспроизвести не-
подготовленную устную речь), выразить свои 
мысли, свои чувства, а не только воспроиз-
водить подготовленную речь, заучивая текст 
наизусть по чужим мыслям (хотя подготовлен-
ная речь тоже необходима для начинающих 
учеников, чтобы они смогли запомнить эле-
ментарные слова, словосочетания, произноше-
ние). если учитель-практикант станет сочетать 
подготовленную и неподготовленную устную 
речь, учитывая уровень языковой подготовки 
обучающихся, у него появляется возможность 
на занятиях активизировать весь класс к гово-
рению не только в монологе, но и в диалоге, 
что со временем приведет к желанию обучаю-

щихся реагировать, выражать свою точку зре-
ния на основе принципа коммуникативной ак-
тивности, который «обеспечивается отбором 
языкового и речевого материала, представля-
ющего личностную значимость, созданием си-
туаций и условий, приближающих к общению 
в естественных условиях, широким использо-
ванием наглядности… предоставлением воз-
можности интеллектуального и эмоциональ-
ного самоутверждения» [5, c. 97].

во-вторых, речь всегда должна быть адре-
сована к собеседнику, интересной ему по теме,  
или обращенной к классу, а не к учителю или 
к потолку. для этого учителю-практиканту ва-
жен продуманный подбор материала, актуаль-
ного для класса, чтобы одноклассники слуша-
ли говорящего, а он смог удерживать внима-
ние своей аудитории, побуждая ее включить-
ся в диалог на английском языке, поскольку 
он говорит что-то новое, личное или важное 
для всего класса. При выборе заданий для раз-
вития монологических и диалогических навы-
ков нужно отдавать предпочтение тем, кото-
рые требуют индивидуального подхода [7].

в-третьих, речь всегда должна быть эмо-
ционально окрашена, т. к. говорящий выража-
ет свои мысли, свои чувства, свое отношение 
к тому, что он говорит. важно научить исполь-
зовать интонационные средства для более яр-
кого выражения своего отношения.

в-четвертых, речь всегда ситуативна, по-
скольку происходит в определенной ситуа-
ции. При обучении говорению следует соз-
давать реальные или близкие к реальным си-
туациям. важно подбирать средства, которые 
помогут при обучении общению сделать речь 
ученика ситуативной, учитывать психологиче-
ские факторы речи [1].

устный язык по сравнению с письмен-
ным языком является более гибким. к эффек-
тивным средствам в обучении общению на ан-
глийском языке учащихся средней школы от-
носятся «использование цифровых техноло-
гий» [8, с. 59], различных типов ситуаций ре- 
фрейминга, создание ситуаций общения, изме-
нения своего я через проигрывание ролей… 
для самореализации» [6, c. 174].

Согласно изложенным выше положениям, 
рассмотрим наиболее удачный опыт исполь-
зования подготовленной и неподготовленной 
устной речи студентами-практикантами бака-
лавриата и магистратуры института иностран-
ных языков вгСПу при обучении учащихся 
общению на английском языке в 10-м классе 
на базе Моу «лицей № 5 имени Ю.а. гагари-
на Центрального района волгограда». 
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Педагоги-практиканты по нашей рекомен-
дации предлагали обучающимся использова-
ние коротких предложений в монологе, ша-
блонов предложений в диалоге, характерных 
для устного языка [2] на основе подготовлен-
ной устной речи. неподготовленная устная 
речь использовалась в виде длинных предло-
жений при описании картинок, например: This 
picture shows a seaside resort in summer. There 
are no clouds in the sky and it looks light blue. As 
for the sea, I can see the waves, so the light wind 
is probably blowing. As for me, I have enjoyed a 
lot describing this cheerful picture.

Студенты знакомили обучающихся с не-
которыми особенностями разговорного ан-
глийского языка и, чтобы школьники научи-
лись понимать речь, практиковали их в усло-
виях, приближенных к реальности (на фоне 
шума на заднем плане до нечеткой дикции или 
приглушенного звука говорящих), а не толь-
ко в искусственных созданных условиях гово-
рения. 

для применения подготовленной устной 
речи студенты использовали следующие фор-
мы и структуры. 

1. неполные предложения (эллипсы) в от-
ветах:

– How are you? 
– Quite well, thanks.
– Where’re you going? 
– To the stadium.
Практиканты не пренебрегали использо-

ванием и полных конструкций, давали четкие 
разъяснения, когда и в какой ситуации будет 
оправдан выбор той или иной структуры:

– Have you seen this film?
– Yes, I have. It’s a pity I’ve spent my time 

in vain!  
2. контрактные формы: doesn’t, won’t, 

can’t, isn’t и т. д.
3. некоторые сокращения: lab (лаборато-

рия), mike (микрофон), maths (математика) и др.
4. Знаменательные слова: местоимения, 

безличные конструкции и т. д.: One has to wash 
hands before his dinner.

кроме того, для продолжения разгово-
ра ученикам предлагались слова, фразы, по-
могающие начать разговор, присоединить-
ся к нему, подтвердить, прокомментировать и 
т. д., а также коммуникативные клише и фра- 
зы [7]: I’d like to tell you (for starting a talk); do 
you mean to say that ..., you see, you mean, and 
what about; believe so, etc.

Студенты-практиканты, начиная обучать 
английскому языку учащихся средней школы, 

обычно используют лишь одну структуру диа-
лога – «вопрос – ответ», – и поэтому диалоги 
учеников являются искусственными [4].

в ходе организации нашей образователь-
ной практики учителя-практиканты использо-
вали различные диалоговые структуры:

 – «вопрос – ответ»;
 – «вопрос – вопрос»;
 – «заявление – заявление»;
 – «постановка – вопрос».

такое разнообразие структур способство-
вало развитию понимания текста и речепроиз-
водства, учету особенностей подготовленной 
и неподготовленной речи.

устный язык, преподаваемый сегодня в 
средних школах, часто близок к стандартам 
письменного языка и особенно его моноло-
гической форме. Мы ориентируем учителей-
практикантов обучать школьников общению 
на английском языке, базируясь на стандарт-
ном разговорном английском языке, на кото-
ром сейчас говорят по радио, на телевидении 
в англоговорящих странах, т. е. выстраивая го-
ворение на настоящих диалогах [8], на осно-
ве подготовленной и неподготовленной уст-
ной речи [3]. организуя подготовленную речь, 
практиканты дают ученикам достаточно вре-
мени, чтобы обдумать ее содержание и фор-
му, чтобы они могли говорить на тему, следуя 
плану, составленному самостоятельно дома 
или в классе при помощи учителя, что позво-
ляет ученику построить свою речь более или 
менее правильно и достаточно бегло, посколь-
ку было сделано множество предварительных 
упражнений [10]. организовать практикантам 
неподготовленную устную речь на англий-
ском языке, чтобы ученики смогли говорить 
по теме, без подготовки, гораздо сложнее, т. к. 
с такой задачей могут справиться только силь-
ные ученики. Мы предостерегаем учителей-
практикантов от ошибки: для того чтобы, пы-
таясь найти выход из трудной ситуации орга-
низации неподготовленной речи, они не да-
вали своим ученикам готовые тексты, в кото-
рых те смогут найти интересные для них те- 
мы [5; 6], поскольку, знакомясь с предложен-
ными готовыми текстами, ученики все равно 
будут либо воспроизводить текст в той фор-
ме, в которой он был задан, либо лишь слег-
ка преобразовывать его. Чтение, хотя и полез-
но, и необходимо в изучении английского язы-
ка, не учит непосредственно общению, гово-
рению и имеет мало общего с речью, посколь-
ку речь является творческой деятельностью и 
тесно связана с мышлением, а чтение – толь-
ко с памятью. учеников, конечно, нужно ори-
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ентировать и на запоминание слов, словосоче-
таний, фраз, шаблонов предложений и текстов 
для «накопления» и построения подготовлен-
ной речи при обучении элементарному обще-
нию. для организации неподготовленной речи 
важно мотивировать учеников к импровиза-
ции, внезапно порожденной речи [4–6; 8].

учителя-практиканты под нашим руко-
водством учатся различать эти формы речи. 
если ученик читает текст, то они оценивают 
качество воспроизведения, т. е. точность, ин-
тонацию и беглость, но в то же время не оце-
нивают его умение говорить [3]. Практикан-
ты рассматривают речь ученика неподготов-
ленной, если без какой-либо предварительной 
подготовки он может сделать следующее: 

– поговорить на тему, предложенную пре-
подавателем (например, о зимних каникулах; 
о том, как он провел выходной или летние ка-
никулы); 

– говорить о прослушанном тексте, обсу-
дить то, что им было услышано и понято по-
средством аудирования; 

– обсудить проблему прочитанного или 
услышанного (например, ученики читают об 
образовании в великобритании, можно выяс-
нить, согласны ли они с критерием оценива-
ния британских учащихся, и т. д.); 

– собеседование с «иностранцем» (при из-
учении темы «лондон» учитель организует 
интервью, в котором один из учеников – лон-
донец; использование возможности окружаю-
щей социокультурной среды из Rosetta Stone 
Advantage – помощь «иностранцу»; ролевая 
игра «гость, иностранец и переводчик»). 

таким образом, подготовленная и непод-
готовленная речь играет важную роль в обуче-
нии общению на английском языке учащихся 
средней школы и должна развиваться с самого 
начала занятий. устные упражнения необхо-
димы для развития речи, однако они только го-
товят учеников к речи и не могут считаться са-
мим говорением. наши учителя-практиканты 
уже соприкасались с заблуждением, что при 
проработке упражнений на развитие устных 
навыков, которые ученики выполняют по об-
разцу, они могут серьезно продвинуться в го-
ворении. Практиканты увидели в период учеб-
ных практик, что самыми большими трудно-
стями для учеников до сих пор остаются го-
ворение и понимание услышанного текста, 
различение звуков речи, понимание отдель-
ных семантических единиц и воспроизведение 
собственных мыслей, и поэтому ориентируют-
ся на использование стимулов для того, чтобы 
развить слух и речь. Соотношение между под-

готовленной и неподготовленной речью долж-
но сильно зависеть от стадии изучения язы-
ка. на начальной стадии подготовленная речь 
играет ведущую роль, а на последующих стади-
ях должна преобладать неподготовленная речь. 

Список литературы
1. аничков и.е., Саакянц в.н. Методика пре-

подавания английского языка в средней школе // 
Methods of teaching English in secondary schools. М.: 
Просвещение, 1966.

2. гальскова н.д., василевич а.П., акимо- 
ва н.в. Методика обучения иностранным языкам. 
ростов н/д.: Феникс, 2017.

3. Загвязинский в.и. Методология и методика 
дидактических исследований // Методология и ме-
тодика дидактических исследований. М: Педагоги-
ка, 1982.

4. Зимняя и.а. Психологические аспекты об-
учения говорению на иностранном языке [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.koob.ru/zimnjaja/ 
(дата обращения: 05.04.2020). 

5. Мещерякова е.в. Педагогическое взаимо-
действие в образовательном пространстве: методо-
логические основы профессиональной подготовки. 
волгоград: Перемена, 2001. 

6. Мещерякова е.в., исаева и.С. лингводи-
дактический потенциал блога в обучении англий-
скому языку // Современные проблемы науки и об-
разования. 2015. № 4. С. 59.

7. об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования: приказ Мин-ва образования и 
науки рос. Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с 
изменениями 2014, 2016 гг. [Электронный ресурс].   
URL: http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/parag-
raph/2034:0  (дата обращения: 05.04.2020). 

8. Пассов е.и., кузовлева н.е. урок иностран-
ного языка // настольная книга преподавателя ино-
странного языка. М., 2009.

9. Примерные программы начального, основ-
ного и среднего (полного) общего образования. 
английский язык: информация Мин-ва образова-
ния и науки рос. Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.titul.ru/uploads/journal/8/Journal_
08_4_33.pdf (дата обращения: 05.04.2020).

10. Jeremy H. The practice of English language 
teaching // The Practice of English Language Teaching, 
4th ed. Pearson Longman, 2008.

* * *
1. Anichkov I.E., Saakyanc V.N. Metodika pre- 

podavaniya anglijskogo yazyka v srednej shkole // Me- 
thods of teaching English in secondary schools. M.: 
Prosveshchenie, 1966.

2. Gal'skova N.D., Vasilevich A.P., Akimova N.V.  
Metodika obucheniya inostrannym yazykam. Rostov 
n/D.: Feniks, 2017.



8484

ИзвЕСтИя  вГпу 

3. Zagvyazinskij V.I. Metodologiya i metodika 
didakticheskih issledovanij // Metodologiya i metodi- 
ka didakticheskih issledovanij. M: Pedagogika,  1982.

4. Zimnyaya I.A. Psihologicheskie aspekty ob- 
ucheniya govoreniyu na inostrannom yazyke [Elekt- 
ronnyj resurs]. URL: http://www.koob.ru/zimnjaja/ 
(data obrashcheniya: 05.04.2020). 

5. Meshcheryakova E.V. Pedagogicheskoe vzai- 
modejstvie v obrazovatel'nom prostranstve: metodo- 
logicheskie osnovy professional'noj podgotovki. Vol- 
gograd: Peremena, 2001. 

6. Meshcheryakova E.V., Isaeva I.S. Lingvodi- 
dakticheskij potencial bloga v obuchenii anglijskomu 
yazyku // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 
2015. № 4. S. 59.

7. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvenno- 
go obrazovatel'nogo standarta srednego obshchego 
obrazovaniya: prikaz Min-va obrazovaniya i nauki  
Ros. Federacii ot 17 maya 2012 g. № 413, s izme- 
neniyami 2014, 2016 gg. [Elektronnyj resurs].  URL: 
http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/paragraph/ 
2034:0 (data obrashcheniya: 05.04.2020). 

8. Passov E.I., Kuzovleva N.E. Urok inostranno- 
go yazyka // Nastol'naya kniga prepodavatelya ino- 
strannogo yazyka.  M., 2009.

9. Primernye programmy nachal'nogo, osnovno- 
go i srednego (polnogo) obshchego obrazovaniya. 
Anglijskij yazyk: informaciya Min-va obrazovaniya i 
nauki Ros. Federacii [Elektronnyj resurs]. URL: https:// 
www.titul.ru/uploads/journal/8/Journal_08_4_33.pdf 
(data obrashcheniya: 05.04.2020).

Role of prepared and unprepared speech 
in the process of teaching English 
communication of students  
of secondary school

The article deals with the issue of teaching English 
communication of the students of secondary school. 
There is described the experience of the teaching 
training of the students of the Institute of Foreign 
Languages in Volgograd State Socio-Pedagogical 
University (the bachelor’s degree program and 
the master’s degree program) at the secondary 
schools of Volgograd as the teachers of the English  
language. There is introduced the example of the 
experimental work on the basis of Municipal Gener- 
al Education Institution “Lyceum № 5 named after 
Yu.A. Gagarin Central district of Volgograd”. There 
are given the recommendations for the practice 
teachers to develop the speaking abilities of the 
students of secondary school.
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language, prepared and unprepared speech, practice 
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рЕпрЕзЕнтацИя КОнцЕптОв 
Ψυχή И Πνεύμα в ГрЕЧЕСКОй 
ЛИнГвОКуЛьтурЕ  
И Их СтИЛИСтИЧЕСКИЕ 
ОСОбЕннОСтИ

Предпринята попытка выявить разницу в се-
мантике лексем ψυχή и πνεύμα, определить ча-
стотность и контекстные особенности их 
употребления. 

Ключевые слова: концепт, ψυχή, πνεύμα, ново-
греческий язык, лингвокультура.

душа – один из ключевых феноменов по-
нимания стремлений, поступков, личных ка-
честв человека. Поскольку соответствующий 
концепт являлся предметом повседневных 
размышлений и научных наблюдений с древ-
них времен, включенные в него значения име-
ют разные оттенки и выражаются в новогрече-
ском языке словами ψυχή и πνεύμα. Цель дан-
ной статьи – выявить разницу в семантике ука-
занных лексем, определить частотность и кон-
текстные особенности их употребления. для 
этого обратимся к лексикографическим источ-
никам новогреческого языка.

и.П. Хориков и М.г. Малев в «новогре- 
ческо-русском словаре» приводят следую-
щие значения лексемы ψυχή: 1) душа (τον πο-
νεί η ψυχή μου – «у меня душа болит за него»); 
2) храбрость, мужество, смелость, отвага (αυ-
τός έχει ψυχή λαγού – «у него заячья душа, он 
трус»); 3) бодрый дух, энергия (αυτή η γυναί-
κα έχει ψυχή – «это энергичная, смелая женщи-
на»); 4) душа, человек (το χωριό έχει εξακόσι-
ες περίπου ψυχές – «в селе около шестисот жи-
телей, около шестисот душ»; ούτε ψυχή! – «ни 
души!»); 5) бабочка, мотылек [3].

Согласно «греческо-русскому и русско-
греческому словарю» а.в. Сальновой, ψυχή 
имеет следующие значения: 1) душа; 2) дух, 
душевная сила; 3) человек [2].

Dictionary of Standard Modern Greek («Сло- 
варь современного греческого языка») опреде-
ляет указанную лексему таким образом: 1) α – 
το ένα από τα δύο βασικά στοιχεία που συνθέ-
τουν την ανθρώπινη φύση: Ο άνθρωπος αποτε-
λείται από σώμα και ~ («одна из двух основных 
составляющих человеческой природы: Чело-
век состоит из тела и души»); β – (θεολ.) το 
άυλο στοιχείο του ανθρώπου που, ύστερα από το 
θάνατο του σώματος, αποκτά αυτόνομη ύπαρ-
ξη: H σωτηρία της ψυχής (теол.) («нематери-
альная часть человека, которая после смерти 
тела продолжает свое существование: спасе-
ние души» (здесь и далее перевод наш. – Е.А., 
М.В.)); 2) ο συναισθηματικός και ηθικός κό-
σμος του ανθρώπου σε αντίθεση προς τις διανο-
ητικές λειτουργίες του: H καλλιέργεια πνεύματος 
και ψυχής. Έχει καλή / αγγελική / σκληρή / μαύ-
ρη ~ («эмоции / чувства человека в противопо-
ложность разуму: совершенствование разума 
и чувств»); 3) άνθρωπος: Δεν υπάρχει ~ στο δρό-
μο («душа, человек: На дороге ни души; на до-
роге никого нет»); 4) θάρρος: Aυτός ο άνθρω-
πος έχει ~ («храбрость, смелость: Этот чело-
век очень смелый»); 5) (ζωολ.) πεταλούδα (зоол. 
«бабочка») [4].

Согласно разным словарям, πνεύμα выра-
жает следующие смыслы: «дух»; «ум, интел-
лект» [2]; в разных значениях «дух» (πολεμικό 
πνεύμα – «боевой дух», άγιον πνεύμα – «святой 
дух», με το πνεύμα της εποχής – «в духе вре-
мени»); «ум, интеллект, остроумие» (τα με- 
γάλα πνεύματα – «великие умы», έχει πολύ 
πνεύμα – «он очень остроумен») [3]; филос. 
«дух; характерные свойства, сущность» (σύμ-
φονα με το πνεύμα του μαρξισμού – «в марксист-
ском духе»); «моральное состояние» (η ετοι-
μότητα του πνεύματος – «присутствие духа»); 
«призрак» (το αγαθό πνεύμα – «добрый при-
зрак», το πονηρό πνεύμα – «злой призрак») [1]; 
1) α – το μυαλό και η ικανότητα του ανθρώπου 
να σκέφτεται και να κρίνει: ερευνητικό ~ («ум 
и в целом способность человека размыш-
лять: пытливый ум»); β – η οξύνοια, η ευφυΐα, 
η εξυπνάδα: Mια συζήτηση γεμάτη ~ («находчи-
вость, остроумие: остроумная беседа»); γ – ο 
άνθρωπος από την άποψη των διανοητικών του 
ικανοτήτων: τα μεγάλα πνεύματα («ум в значе-
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нии “человек с выдающимися умственными 
способностями»: великие умы); 2) η ψυχή και 
οι ψυχικές λειτουργίες, η ψυχική και ηθική υπό-
σταση του ανθρώπου: Tο ~ και το σώμα («душа, 
дух; относящийся к душе, связанный с пси-
хикой: душа и тело»); 3) ψυχική, διανοητι-
κή κατάσταση, διάθεση, στάση: Hρεμώ / ησυ-
χάζω τα πνεύματα («настроение, расположе-
ние духа: восстановить душевное равнове-
сие /  обрести душевный покой»); 4) το βα-
θύτερο, πραγματικό νόημα, περιεχόμενο, η ου-
σία: Δεν αντιλήφθηκες το ~ μου («содержание, 
суть, сущность: ты не понял мою сущность») 
5) (εκκλ.), η θεία δύναμη, θέληση, χάρη: Tο Άγιο 
Πνεύμα (церк. «божественная сила, воля: Свя-
той Дух»); 6) α – η ψυχή πεθαμένου προσώπου 
που, κατά τους πνευματιστές, μπορεί να επικοι-
νωνήσει με τους ζωντανούς: Mιλάει με /  καλεί τα 
πνεύματα («дух умершего, способный, соглас-
но сторонникам спиритизма, общаться с жи-
выми: Он вызывает духов умерших / вступа-
ет с ними в контакт»); β – (συνήθ. πληθ.) κα-
τώτερες υπερφυσικές δυνάμεις, ξωτικά («обыч-
но во множественном числе – духи, привиде-
ния») [4].

Проанализированный нами словарный ма-
териал свидетельствует о том, что наиболее 
частыми значениями лексемы ψυχή являются 
«душа», «смелость», «человек», «эмоции», в 
то время как слово πνεύμα трактуется как «дух 
в противопоставление телу», «разум», «дух 
умершего / привидение». Чтобы определить, 
как часто и в каком контекстном окружении 
встречаются эти лексические единицы, обра-
тимся к фразеологизмам.

устойчивые сочетания с рассматриваемы-
ми словами можно разделить по значению на 
следующие группы:

– описывающие качества человека: ψυχή 
τής παρέας (αυτής τής δουλείας) – «душа компа-
нии (этого дела)»; καλή /  αγγελική ψυχή – «до-
брая / ангельская душа»; Έχει σκληρή / μαύρη 
ψυχή – «он жестокий человек / у него черная 
душа»; Πτωχύς τω πνεύματι – «нищий духом»;

– выражающие эмоциональное состояние 
или указывающие на действие, связанное с 
ним: αυτό βαραίνει στήν ψυχή μου – «это лежит 
у меня камнем на душе»; πιάστηκε η ψυχή μου – 
«у меня дух захватило»; δεν βαστάει η ψυχή 
μου – «это для меня невыносимо»; τί ψυχή θα 
παραδώσεις; – «как тебе совесть позволяет (так 
поступать)?»; δές μορφή καί δές ψυχή или οία η 
μορφή τοιάδε καί η ψυχή – «человека по лицу 
видно; глаза – зеркало души»; πήγε η ψυχή μου 
στην κούλουρη – «у меня душа в пятки ушла»; 

όσα τραβάει (или γουστάρει) η ψυχή σου – «сколь-
ко твоей душе угодно»; μού έβγαλε τήν ψυχή – 
«он мне всю душу вымотал, он меня замучил»; 
παραδίδω το πνεύμα – «отдать богу душу»;

– характеризующие способ действия: στό 
βάθος τής ψυχής μου – «в глубине души»; εξ 
όλης ψυχής /  εκ βάθους ψυχής – «от всей души»; 
μέ ολη μου τήν ψυχή – «всей душой»; μέ τήν 
ψυχή στό στόμα – «ни жив ни мертв»; ψυχή τε 
καί σώματι – «душой и телом (быть преданным 
кому-л.); верой и правдой (служить кому-л.)»; 
μέ τήν ψυχή μου – «а) с большим удовольстви-
ем; за милую душу (разг.); б) со всей энерги-
ей, изо всех сил».

Помимо названных, следует перечислить 
и такие выражения: καλή ψυχή! – «легкой смер-
ти!» (пожелание); ψυχή μου! – «душа моя!».

в представленных языковых единицах 
πνεύμα встречается гораздо реже, чем ψυχή 
(только в двух из 21 случая). на наш взгляд, 
стоит также перечислить устойчивые сочета-
ния, в которых рассматриваемые нами лексе-
мы отсутствуют, но при этом они передают 
значения «душа»: αυτός είναι τό κλείς τής επι-
χειρήσεως – «он душа этого дела»; δουλεύω μέ 
όλη μου τήν καρδιά – «вкладывать всю душу 
в дело»; ανοίγω την καρδιά μου σε κάποιον – 
«излить душу (кому-л.)»; μού σφίγγεται (или 
σφίγγει, πονεί) η καρδιά – «душа болит»; ραγί-
ζει η καρδιά μου – «душа моя разрывается»; 
έχω βάρος στήν καρδιά μου – «у меня тяжело 
на душе»; μέ ανοιχτή καρδιά – «с открытой 
душой»; μιλώ μέ ανοιχτή καρδιά – «говорить 
от души, искренне»; κάμνω κάτι χωρίς καρ-
διά – «делать (что-л.) неохотно, без души»; ό 
τραβάει η καρδιά μου (σου, του κ.λ.π.) – «меня 
(тебя, его и т. д.) тянет (к чему-л.); душа про-
сит (чего-л.)»; μέ όλη μου τήν καρδιά / από καρ-
δίας /  εξ όλης καρδίας /  εκ μέσης καρδίας – «от 
всей души»; αυτός είναι τό κλειδί τής επιχειρήσε-
ως – «он душа этого дела»; τραγουδώ με αίσθη-
μα – «петь с душой»; δεν μπορώ να συμπαθήσω 
κάποιον /  δεν με τραβάει κάτι – «душа не лежит 
к кому-то / чему-то»; δεν μου αρέσει – «не по 
душе»; μέσα μου – «в душе (про себя)»; στέκο-
μαι πάνω από το κεφάλι – «стоять над душой»; 
ξαλαφρώνω – «отвести душу»; ανοίγω την καρ-
διά μοθ σε κάποιον – «излить душу»; είναι ανοι-
χτόκαρδος άνθρωπος – «у него душа нараспаш-
ку»; δεν έχω δεκάρα – «не иметь ни гроша за 
душой»; υποκρίνομαι – «кривить душой»; αγα-
πώ πάρα πολύ, λατρεύω κάποιον – «души не ча-
ять в ком-либо»; ζω αγαπημένα με κάποιον – 
«жить душа в душу»; παίρνω το κρίμα στο λαι-
μό μου, παίρνω την αμαρτία – «брать грех на 
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душу»; τσάτρα πάτρα – «как бог на душу по-
ложит».

таким образом, следует признать, что в 
новогреческом языке слово πνεύμα относится 
к религиозной лексике, в то время как лекси-
ческая единица ψυχή функционирует в повсед-
невной жизни и относится в основном к обще-
употребительной лексике. Следует также от-
метить наличие в новогреческом языке суще-
ственного количества устойчивых сочетаний, 
в состав которых не входят исследуемые нами 
лексемы.
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рЕГуЛятИвная ФунКцИя 
худОжЕСтвЕннОГО тЕКСта

Рассматривается регулятивная функция ху-
дожественного текста. Особое внимание 
уделено описанию интерактивной природы 
художественного текста и речевой коммуни-
кации, в рамках которой он функционирует. 
Установлено, что художественный текст 
выполняет ряд функций, одной из которых яв-
ляется регулятивная. 

Ключевые слова: художественный текст, ре-
чевая коммуникация, интерактивность, соци-
альная функция, системная функция, регуля-
тивная функция.

одним из актуальных вопросов исследо-
вания художественного текста как объекта на-
учного познания является его системно-дея- 
тельностная природа и, соответственно, те 
функции, которые он выполняет в речевой 
коммуникации. лингвистика текста прочно 
стоит на выводе о том, что текст является про-
дуктом речемыслительной деятельности чело-
века. в своем подходе к изучению регулятив-
ной функции художественного текста мы ис-
ходим из того, что в речевой коммуникации 
автор создает текст для достижения опреде-
ленных целей. е.Ф. тарасов убедительно до-
казывает, что любое общение следует рассма-
тривать как знаковую «активность сотрудни-
чающих личностей, конечная цель которой – 
организация совместной деятельности» [11,  
с. 23]. Современные психолингвистические 
исследования привели к важному выводу, что 
системообразующим, объединяющим в еди-
ное целое все элементы речевого акта являет-
ся отношение взаимной координации деятель-
ностей участников коммуникации: «базовым 
механизмом речевой коммуникации выступа-
ет координация деятельностей людей, кото-
рые в этих целях пользуются языком как уни- 
версально-знаковым средством» [7, с. 11]. По 
нашему мнению, интерактивная природа ху-
дожественного текста реализуется в двусто-
ронней связи автора и читателя как адресан-
та и адресата. Писатель создает свое произве-
дение для того, чтобы оказать целенаправлен-
ное, пусть и удаленное во времени и простран-
стве, воздействие на читателя, побудить его к 
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определенным речепсихическим действиям. в 
таком контексте мы предлагаем изучать регу-
лятивную функцию художественного текста 
как сущностную, которой подчиняются и все 
другие функции.

нельзя не отметить, что художественный 
текст представляет собой продукт речемысли-
тельной деятельности человека, характеризу-
ющийся «двойной системностью» [2, с. 109]. 
размышлять о художественном тексте как о 
продукте нам позволяет его относительная 
временная и пространственная автономность, 
когда адресат «может вернуться от последу-
ющих частей сообщения к предыдущим» [13,  
с. 329]. Под «двойной системностью» мы по-
нимаем бинарный принцип строения в каче-
стве ключевого дифференцирующего призна-
ка художественного текста. 

во-первых, художественный текст как 
сложная лингвистическая единица принад-
лежит одновременно системе языка и систе-
ме речи. языковая системность проявляется 
в том, что язык в художественном произведе-
нии «функционирует в соответствии с прави-
лами построения форм, слов и их сочетаний», 
а речевая системность заключается в выборе 
и активизации в речи определенных языковых 
единиц «в зависимости от целей и задач обще-
ния в конкретной социальной сфере, от про-
являющейся в ней формы мышления, от типа 
содержания и от речевой ситуации» [6, с. 43]. 

во-вторых, с одной стороны, художест- 
венный текст как особый знак есть система 
естественного языка или первичная модели-
рующая система знаков, с помощью которой 
«человек познает окружающий нас мир и дает 
названия явлениям, предметам реальной дей-
ствительности» [12, с. 13], с другой стороны, 

как справедливо отметил в.а. гречко, «язык 
художественной литературы – это особая об-
ласть применения общенационального языка», 
который, в свою очередь, «представляет со-
бой лишь строительный материал» для вопло-
щения авторского замысла [3, с. 60; 12, с. 13]. 
Следовательно, художественный текст одно-
временно относится и к системе языка худо-
жественной литературы, или вторичной моде-
лирующей системе знаков. 

Можно сказать, что «“анна каренина” и 
“Мадам бовари”, “евгений онегин” и “дон 
жуан” написаны на одном языке», а имен-
но на языке художественной литературы [8,  
с. 430]. но правомерно ли утверждать, что 
язык л.н. толстого, г. Флобера, а.С. Пушки-
на, жан-батиста Мольера – это один и тот же 
литературный язык?

бинарность, лежащая в основе строения 
художественного текста, является тем его си- 
стемно-сущностным признаком, который до-
казывает, что художественный текст и рече-
вая коммуникация – это схожие явления, ко-
торые имеют интерактивную природу, что мо-
жет быть продемонстрировано следующим об-
разом (см. рис. выше).

в представленной выше схеме наглядно 
продемонстрировано, что речевая коммуни-
кация – это двусторонний интегрированный 
процесс текстообразующей деятельности ав-
тора и текстовоспринимающей деятельности 
читателя. известно, что в акте речевой комму-
никации художественный текст в виде слож-
ного знака занимает центральное место, реа-
лизуя, таким образом, свою основную функ-
цию, а именно социальную, организуя «взаи-
модействия людей, а через них и социальных 
групп» [9, с. 139]. кроме того, художествен-

место художественного текста в акте речевой коммуникации

язык                                                                                                           речь 

 художественный текст 

 
первичная моделирующая                               вторичная моделирующая 
        система знаков                                                      система знаков     
(естественный язык)                            (язык художественной литературы) 
 

автор               речевая коммуникация             читатель 
первичная коммуникативная                               вторичная коммуникативная 

деятельность (текстопорождение)                   деятельность (текстовосприятие) 
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ный текст выполняет ряд других функций, ко-
торые «оказываются частными проявлениями, 
отдельными случаями осуществления соци-
альной функции, ее отдельными моментами, 
т. е. эпифункциями», но которые представля-
ют собой «непреложное условие», определя-
ющее выполнение художественным текстом 
своей главной функции [9, с. 139–141].

во-первых, художественный текст орга-
низует каждый отдельно взятый акт речевой 
деятельности в трехэлементную структурную 
единицу коммуникативной системы. Это си-
стемная функция художественного текста, без 
которой, по утверждению е.в. Сидорова, «бу-
дет иметь место не взаимодействие, а хаотич-
ное столкновение деятельностей» [там же,  
с. 140].

во-вторых, регулятивная функция ху-
дожественного текста, которая, как считал 
е.в. Сидоров, является ключевой, посколь-
ку именно ее реализация «дает акту коммуни-
кации развернуться в закономерно организо-
ванную систему полного состава и тем самым 
обеспечить организацию социального взаимо-
действия людей речевыми средствами» [там 
же, с. 141]. е.в. Сидоров полагал, что регуля-
тивная функция текста в целом и художествен-
ного текста в частности «находит свое выра-
жение в том, что через его восприятие полу-
чателем сообщения текст определенным обра-
зом управляет его коммуникативной деятель-
ностью» [там же, с. 140]. 

Мысль е.в. Сидорова об иерархии функ-
ций художественного текста в акте речевой 
коммуникации представляется достаточной 
обоснованной, однако возникает следующий 
вопрос: каким образом одностороннее управ-
ление коммуникативной деятельностью по-
лучателя сообщения может в конечном ито-
ге превратиться в социальное взаимодействие 
участников речевой коммуникации? если при-
нимать во внимание вышеизложенное умоза-
ключение о том, что и речевая коммуникация, 
и художественный текст интерактивны, т. е. 
«связаны отношениями обратной связи», воз-
никает правомерный вопрос: можно ли трак-
товать регулятивную функцию художествен-
ного текста как знаковое управление деятель-
ностью только адресата? [5, с. 70]. еще в древ-
ности основоположник риторики, науки, при-
званной «убеждать некоторых людей», антич-
ный философ аристотель высказал мысль о 
том, что один из трех видов убеждения зави-
сит «от того или иного настроения слушающе-
го» [1, с. 17–19].

Полагаем возможным трактовать регуля-
тивную функцию художественного текста в 
речевой коммуникации как знаковую органи-
зацию взаимного управления первичной и вто-
ричной коммуникативной деятельностью ав-
тора и читателя по текстообразованию и тек-
стовосприятию, поскольку «человек, обраща-
ясь к другому, стремится средствами языка 
повлиять на деятельность другого таким об-
разом, чтобы деятельность последнего в мак-
симально возможной степени отвечала инте-
ресам осуществления его собственной дея-
тельности» [5, с. 48]. однако необходимо от-
метить, что в процессе устной речевой комму-
никации в условиях реального времени взаим-
ная координация деятельностей коммуникан-
тов более очевидна, в отличие от письменной 
речевой коммуникации, одной из форм кото-
рой является художественный текст, отличаю-
щийся, как мы отмечали ранее, большей само-
стоятельностью в отношении времени и про-
странства. 

в современных условиях интенсивного 
развития средств массовой коммуникации об-
ратная пространственная связь не представля-
ет проблем. автор художественного произве-
дения может синхронизировать свою творче-
скую деятельность с читательской (например, 
получая отзывы о своих произведениях или 
отслеживая свой рейтинг, количество цитиро-
ваний или уровень продаж). Совсем иначе об-
стоят дела со временем, поскольку «время – 
самый строгий судья и самое жестокое испы-
тание подлинной ценности того, что создал за 
свою жизнь писатель» [4, с. 3].

американский писатель Эрнест Хемингу-
эй – один из немногих, чьи произведения вы-
держали этот сложный экзамен. история зна-
ет много примеров, когда «шумная популяр-
ность иного писателя у его современников 
сменялась полным безразличием последую-
щих поколений» [там же]. книги Э. Хемин- 
гуэя «по-прежнему волнуют читателей, застав- 
ляют их переживать вместе с его героями, за-
думываться над проблемами, которые он под-
нимал в своем творчестве» [там же]. имен-
но по этой причине в качестве примера при-
ведем прагмалингвистический анализ его рас-
сказа «белые слоны», о котором к.М. Симо-
нов, известный советский писатель и корре-
спондент в годы великой отечественной вой- 
ны, в одном из своих писем к Э. Хемингуэю 
написал следующее: «ваш рассказ “белые сло-
ны” был тем самым, о чем я писал стихи все 
четыре года войны» [10, с. 41]. иными сло-
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вами, по мнению к.М. Симонова, тема худо-
жественного произведения – это то, что объ-
единяет автора и читателя, создает общетек-
стовое когнитивно-эмотивное пространство, 
в пределах которого реализация художествен-
ным текстом функции взаимного управления 
коммуникативной деятельностью адресанта и 
адресата упрощается, и с этим трудно не со-
гласиться. необходимо отметить, что рассказ 
«белые слоны» входит в сборник под названи-
ем «Мужчины без женщин», состояние, име-
ющее противоестественную природу, как и 
сущность войны, о которой проникновенно 
писал в своей поэзии к.М. Симонов. всем из-
вестно его стихотворение-письмо «жди меня, 
и я вернусь», написанное в самом начале вой-
ны, в 1941 г. своей любимой женщине, актри-
се валентине Серовой, которая вместе со сво-
им театром была эвакуирована в город Ферга-
ну. кроме того, в рассказе сужено временное и 
пространственное поле, действие происходит 
«здесь и сейчас», что, в свою очередь, созда-
ет близкие, доверительные отношения в про-
цессе речевой коммуникации, способствуя бо-
лее тесному взаимоуправлению деятельностя-
ми автора и читателя. рассказ представляет со-
бой получасовой разговор двух людей на не-
большой железнодорожной станции в ожида-
нии поезда из барселоны в Мадрид. С точки 
зрения событийного содержания рассказ небо-
гат, это всего лишь небольшой эпизод из жиз-
ни главных героев, глубина которого не име-
ет дна.

ключевое слово для понимания смысла 
всего рассказа – это устойчивое словосочетание 
white elephant («белый слон»), которое содер-
жится в его заглавии. Словарь идиом трактует 
white elephant как “something that is completely 
useless, even though it costs a lot of money” («как 
что-то абсолютно бесполезное, хотя и очень до-
рогое» (перевод наш. – С.К., С.В.)) [15, p. 103].
если же рассматривать white elephant с по-
зиций лингвокультурологии, то, например, в 
таиланде – это знак королевской власти, са-
кральный символ, к которому принято отно-
ситься с большим почтением. в художествен-
ном тексте ничего не бывает случайным, и 
по мере развертывания повествования стано-
вится очевидным, что означает фразеологизм 
white elephant («белый слон»), и почему в са-
мом рассказе уже заложено его двойное пони-
мание. для молодой героини рассказа по име-
ни джиг «белый слон» – это ее будущий ре-
бенок, это что-то святое, то, с чем неразрыв-
но связана ее мечта о счастье. идиома white el-

ephant многократно повторяется на значитель-
ном удалении друг от друга, и на фоне этого 
сквозного повтора открывается вся драма ее 
жизни. вначале она сравнивает холмы с белы-
ми слонами, в ней еще теплится слабая надеж-
да на счастье: “They look like white elephants,” 
she said; …I said the mountains looked like white 
elephants [14, p. 163–164].

далее образ белых слонов появляется 
вновь, но на этот раз в исполненном сомнения 
вопросе, обращенному к своему спутнику: But 
if I do it, then it will be nice again if I say things 
are like white elephants. And you’ll like it? [Ibid., 
p. 166]. героине предстоит сделать непростой 
выбор, но вне зависимости от принятого ре-
шения ее судьба предрешена потому, что они 
с героем настолько разные, что их совмест-
ное существование не представляется возмож-
ным. Природная несовместимость джиг и ее 
избранника заложена не только в названии 
рассказа, но и в описании пейзажа, на котором 
разворачиваются события. если вдалеке вид-
неются поля, на которых зреет новый урожай, 
по берегам реки растут деревья, то станция, на 
которой они ждут поезда на Мадрид, место, 
где решается жизненно важный вопрос, ‒ это 
опустошенное выжженное солнцем простран-
ство, это угасшие краски жизни в душе моло-
дой девушки: On this side there was no shade 
and no trees and the station was between two lines 
of rails in the sun; Across, on the other side, were 
fields of grain and trees along the banks of the El-
bro [Ibid., p. 163, 166].

Спутник девушки не испытывает к ней 
настоящих чувств. об этом свидетельству-
ет пятивершинный повтор предложения if you 
don’t want to do it в сочетании с трехвершин-
ным повтором it’s perfectly simple. он как бы 
исподволь подталкивает джиг к решению из-
бавиться от ребенка, для него будущий ребе-
нок – это что-то обременительное, то, что мо-
жет нарушить его устоявшийся уклад жизни. 
абсолютно ясно, что такой поступок никак не 
назовешь действием любящего мужчины, ко-
торый планирует создать с женщиной семью. 
героиня это прекрасно понимает, во время 
разговора она ни разу не называет своего спут-
ника по имени, что тоже, на наш взгляд, имеет 
определенное значение. По-видимому, здесь 
скрывается отношение автора к своему персо-
нажу: лицемерный, жестокий человек, имя ко-
торого не хочется называть, да и смотреть на 
него также нет никакого желания. джиг смо-
трит куда угодно: на бамбуковую занавеску, 
на землю, на которой стоит стол, на холмы, но 
только не на своего спутника: The girl looked at 
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the bead curtain; The girl looked at the ground 
the table legs rested on; …the girl looked across 
the hills… [14, p. 164, 165, 167].

героиня осознает всю тяжесть сложив-
шейся ситуации, и жесткое следование друг 
за другом фразы No, we can’t говорит о том, 
что мир вокруг нее рухнул: We can have every-
thing. – No, we can’t. – We can have the whole 
world. – No, we can’t. – We can go everywhere. – 
No, we can’t. It isn’t ours any more [Ibid., p. 166].

накал страстей достиг своего апогея, и 
джиг просит своего спутника замолчать. о 
высокой степени эмоциональности всего про-
исходящего говорит семивершинный повтор 
слова please в следующей фразе: Would you 
please please please please please please please 
stop talking? [Ibid., p. 167]. Это одновремен-
но и громкий, обращенный к другим ожидаю-
щим поезда пассажирам крик о помощи, и ти-
хая мольба своего путника о пощаде.

Финал рассказа остается открытым. дву-
кратный повтор предложения I feel fine («я 
чувствую себя прекрасно») в ответ на вопрос 
мужчины о самочувствии неожиданный: “I 
feel fine,” she said. “There’s nothing wrong with 
me. I feel fine” [Ibid., p. 168].

в сложившейся ситуации представляет- 
ся маловероятным чувствовать себя хорошо, 
если вообще возможно что-либо чувствовать. 
таким образом, прагмалингвистический ана-
лиз рассказа Э. Хемингуэя «белые слоны» по-
казал, что для реализации художественным 
текстом регулятивной функции, которая, по 
нашему мнению, заключается в создании ког- 
нитивно-эмотивного пространства, в рамках 
которого он как сложный знак осуществляет 
взаимную координацию деятельностей участ-
ников речевой коммуникации, используются 
как собственно лингвистические (идиома бе-
лый слон, выбор лексики для использования в 
стилистическом приеме повтора, для описания 
пейзажа, действий персонажей во время разго-
вора), так и экстралингвистические (тема, ме-
сто и время действия рассказа, последователь-
ность развертывания событий) средства, упо-
требление которых дает автору возможность в 
полной мере реализовать свой творческий за-
мысел, а читателю в него проникнуть. 

При анализе художественного текста, по 
нашему мнению, следует опираться на такие 
существенные характеристики описываемой в 
тексте ситуации и отражаемые в сознании чи-
тателя, как субъекты, время и место соверше-
ния активности, которые можно определить 
дейктической триадой: «по своей функцио-

нальной значимости в создании интерактив-
ной знаковой конструкции дейксис заслужива-
ет того, чтобы ему был присвоен статус базо-
вого механизма в процессе знакового управле-
ния поведением партнера» [7, с. 7]. в изучении 
регулятивной функции художественного тек-
ста стоит опираться на понятие целостной со-
вокупности всех компонентов речевой комму-
никации, к которой и относятся произведения 
художественной литературы. Эта целостность 
«вызвана общественной и индивидуально-
личностной необходимостью согласования де-
ятельностей адресата и отправителя сообще-
ния» [5, с. 6]. такой подход позволяет описать 
и объяснить функции языковых знаков и их 
последовательностей в художественном тек-
сте, что отвечает современным потребностям 
изучения языка в качестве средства осущест-
вления коммуникативно-познавательной дея-
тельности людей.
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Regulation function of fiction texts
The article deals with the regulation function of the 
fiction text. There is paid particular attention to the 
description of the interactive nature of the fiction 
text and the verbal communication in the context of 
which it is functioning. There is found out that the 
fiction text has the row of functions, one of which is 
a regulation function.

Key words: fiction text, verbal communication, 
interactivity, social function, system function, 
regulation function.
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О СрЕдСтвах выражЕнИя 
КОСвЕннОй ЭвИдЕнцИаЛьнОСтИ 
в руССКОм языКЕ

Анализируются средства выражения косвен-
ной эвиденциальности в непосредственной 
связи с основными системами человека. Под-
черкивается, что языковые данные систем че-
ловека являются источниками получения ин-
формации для перцептуальности, инференци-
альности и пересказывательности. Реализа-
ция названных подкатегорий в речи осущест-
вляется при помощи косвенных конструкций, 
включающих глаголы речи, мысли и чувства. 

Ключевые слова: косвенная эвиденциальность, 
засвидетельствованность, перцептуальность, 
инференциальность, пересказывательность, 
авторизация, основные системы человека.

интерес лингвистов к проблеме косвенной 
эвиденциальности (засвидетельствованности), 
исследованию ее коммуникативной направ-
ленности обусловлен тем, что в современном 
языкознании прочные позиции занимает ан-
тропоцентрический принцип изучения язы-
ка. Человек стал основным объектом рассмо-
трения лингвистики, творцом языковой и ре-
чевой деятельности [12]. все его мысли, чув-
ства и поступки находят отражение в языке и 
дальнейшее выражение в речи посредством 
коммуникации. иными словами, в последние 
десятилетия становится актуальным изучение 
языка в говорящем коллективе, его коммуни-
кативной направленности. антропоцентриче-
ский подход к изучению языка позволяет обра-
тить внимание на позицию говорящего в тек-
сте, более детально проанализировать его от-
ношение к высказыванию. важным семанти-
ческим параметром этого отношения являет-
ся указание на источник информации, что со-
ставляет основу косвенной эвиденциальности. 

несомненный интерес в связи с рассмо-
трением косвенной засвидетельствованности 
представляет вопрос изучения образа чело-
века по данным языка, которым занимает-
ся Ю.д. апресян. исследователь считает, что 
каждый вид деятельности человека контроли-
рует конкретная система. исходя из того, что 
человеку как важной составляющей языковой 
картины мира свойственны определенные со-
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стояния (эмоции, желания, мнения), ученый 
обозначает так называемые семантические 
примитивы, описывающие данные состояния. 
Поскольку человек в русской языковой карти-
не рассматривается достаточно широко, то все 
его состояния, локализуясь в определенном 
органе системы человека, получают реализа-
цию в речи с помощью необходимых речевых 
единиц. так, физическое восприятие (зрение, 
слух, обоняние, вкус, осязание) локализуется 
в органах восприятия (глаза, уши, нос, язык), 
лексическим выражением является глагол вос-
принимать. Семантическим примитивом фи-
зиологических состояний (голод, жажда, боль) 
выступает глагол ощущать. Мышление выра-
жается глаголами воображать, полагать, по-
нимать, знать. интеллектуальная деятель-
ность локализуется в сознании (уме, голове). 
Семантические примитивы – знать, считать. 
речь передают глаголы группы говорить: со-
общать, советовать, объявлять. Семантиче-
ский примитив – говорить [1, с. 355–356]. в 
структуре названных систем человека содер-
жатся определенные подсистемы. например, 
восприятие включает зрение и слух, интел-
лект – знание, мнение, память, а речь насыще-
на разного рода речевыми актами. 

Следуя размышлениям Ю.д. апресяна об 
основных системах человека по данным язы-
ка, обратимся к категории косвенной эвиден-
циальности, в основе которой лежит непря-
мой способ получения информации. Пробле-
мой косвенной эвиденциальности много и се-
рьезно занималась н.а. козинцева, которая 
определяла ее как область рамочных значе-
ний, указывающих на источник сведений [4]. 
разные аспекты данной категории рассматри-
вали такие лингвисты, как е.а. Попова [10], 
в.а. Плунгян [9], в.С. Храковский [13] и др. 
Заметим, что многие ученые в своих работах, 
размышляя о косвенной речи, так или ина-
че говорят о косвенной эвиденциальности, не 
употребляя этого термина. например, г.а. во-
лохина и З.д. Попова, занимаясь исследовани-
ем блоков косвенной речи, замечают в их стро-
ении модель сложноподчиненных предложе-
ний. главная их часть извещает о думающем, 
чувствующем, переживающем, воспринимаю-
щем лице, а придаточная раскрывает содержа-
ние того, что это лицо чувствует, переживает, 
воспринимает и о чем оно думает. косвенная 
речь при этом вводится разными конструкци-
ями с семантикой говорения, а также глагола-
ми зрительного, слухового, чувственного вос-
приятия и мыслительной деятельности (знать, 

чувствовать, слышать, видеть) [2]. По мне-
нию е.в. Падучевой, косвенная речь являет-
ся определенным способом передачи не толь-
ко чужой речи, но и мыслей, чувств, восприя-
тия, а также установки в целом [7, с. 338]. не-
смотря на неоднозначность некоторых пози-
ций лингвистов относительно данного поня-
тия, можно утверждать, что косвенная эвиден-
циальность – это категория, основанная на вы-
сказывании говорящего, который, располагая 
определенными сведениями, опирается на ин-
формацию «второго» лица или собственные 
ощущения, сны или догадки. 

Среди лингвистов нет единого мнения от-
носительно вопроса, каким образом была по-
лучена информация при косвенной засвиде-
тельствованности, а также средств выраже-
ния данной категории в речи. т.а. Майсак и 
С.г. татевосов считают, что косвенная за-
свидетельствованность включает логическое 
умозаключение и пересказывательность [6]. 
в.а. Плунгян выделяет два блока контекстных 
значений косвенной засвидетельствованности 
(эвиденциальности): инферентивное и цита-
тивное [9]. н.а. козинцева в качестве средств 
выражения косвенной засвидетельствованно-
сти называет пересказывательность, перцеп-
туальность, инференциальность и адмиратив 
[5], однако адмиратив не типичен для русско-
го языка. адмиратив выражает информацию, 
которая не интегрирована в языковую карти-
ну мира говорящего [13]. Это своего рода не- 
ожиданная эмоциональная реакция (удивле-
ние, изумление) на полученную информацию, 
т. е. новые сведения, которые обнаруживают-
ся в момент речи. 

таким образом, средствами выражения 
косвенной эвиденциальности в русском языке 
будем считать инференциальность, перцепту-
альность и пересказывательность. реализация 
их в речи осуществляется посредством лекси- 
ко-синтаксических средств, а именно косвен-
ных конструкций, включающих лексемы, ото-
бражающие данные систем человека. 

обратимся к инференциальности как сред-
ству выражения косвенной эвиденциальности, 
предполагающей определенный процесс мыс-
лительной деятельности говорящего в речевом 
акте. говорящий становится наблюдателем 
определенных моментов конкретной предмет-
ной ситуации, а затем устанавливает причин- 
но-следственную связь, что и будет являться 
сообщаемым фактом. отметим, что высказы-
вание может основываться как на непосред-
ственном наблюдении, так и на логическом 
выводе.
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реализация в речи инференциальных кон-
струкций осуществляется с помощью лекси-
ческих единиц, передающих мыслительную 
деятельность человека: Осмотрев больницу, 
Андрей Ефимович пришел к заключению, что 
это учреждение безнравственное и в выс-
шей степени вредное для здоровья жителей. 
По его мнению, самое умное, что можно было 
сделать, это – выпустить больных на волю, 
а больницу закрыть [14, с. 123]. гипотетиче-
ский характер того или иного факта приводит 
к некой субъективности высказывания. вос-
становление ситуации происходит благода-
ря логическому выводу, который подтвержда-
ет или отрицает данное предположение: Но он 
рассудил, что для этого недостаточно одной 
только его воли и что это было бы бесполез-
но… [там же]. достаточно разнообразна лек-
сика, отражающая интеллектуальную актив-
ность человека, особое место здесь занима-
ют глаголы думать, помнить, вспоминать: 
А Ольга Ивановна прислушивалась то к голо-
су Рябовского, то к тишине ночи и думала о 
том, что она бессмертна и никогда не умрет 
[там же, с. 42].

инференциальность обычно выражает-
ся посредством конструкций, в центре кото-
рых содержится умозаключение как вывод из 
полученной ранее информации. в то же вре-
мя источником сведений при инференциаль-
ности могут быть иррациональные знания, ин-
туиция, сны: По ночам, когда она спала… сни-
лось ей, как целый полк двенадцатиаршин-
ных, пятивершковых бревен стоймя шел вой-
ной на лесной склад, как бревна, балки и гор-
были стукались, издавая гулкий звук сухого де-
рева, все падало и опять вставало, громоздясь 
друг на друга… [там же, с. 277]. инференци-
альность может основываться на собственных 
выводах говорящего по очевидной ситуации: 
Извольте-ка поспорить с человеком, кото-
рый глубоко убежден, что самая лучшая на-
ука – медицина, самые лучшие люди – врачи, 
самые лучшие традиции – медицинские [там 
же, с. 65]. 

Следует отметить, что нельзя четко диф-
ференцировать инференциальность и перцеп-
туальность, поскольку восприятие каких-либо 
фактов действительности является начальной 
ступенью процесса мышления: Надя ходила по 
саду, по улице, глядела на дома, на серые забо-
ры, и ей казалось, что в городе все давно уже 
состарилось, отжило все только ждет не то 
конца, не то начала чего-то молодого, свеже-
го [там же, с. 318]. в основе перцептуальности 

лежит восприятие как «первичный образ» по-
знания мира человеком. данный процесс, яв-
ляясь способом связи субъекта с окружающей 
действительностью, осуществляется органами 
восприятия. 

как известно, среди видов восприятия раз-
личают визуальное, аудиальное, тактильно-
осязательное, обонятельное и вкусовое, следо-
вательно, перцептуальность основывается на 
зрении, слухе, а также общих ощущениях. ви-
зуально полученные данные подтверждают, 
что говорящий был очевидцем передаваемого: 
Вдруг он остановился и увидел, что на другой 
стороне улицы, на тротуаре, стоит человек 
и машет ему рукой [3, с. 291]. Слуховое вос-
приятие сигнализирует о том, что собеседник 
сам слышал информацию, о которой он гово-
рит: Слышал он, как и все, что существуют, 
особенно в Петербурге, какие-то прогресси-
сты, нигилисты, обличители и проч., и проч., 
но, подобно многим, преувеличивал и искажал 
смысл и значение этих названий до нелепого 
[там же, с. 378].

восприятие, основанное на непосредст- 
венных ощущениях, предполагает некую не-
уверенность говорящего в достоверности той 
или иной информации, поскольку он не был 
свидетелем происходящего: Михаил Аврья-
нович считал доктора честным и благород-
ным человеком, но все-таки подозревал, что 
у него есть капитал по крайней мере тысяч 
в двадцать [14, с. 150]. наиболее частотна и 
содержательна лексика, передающая зритель-
ное восприятие, за ней следует лексика слу-
ха: Я видел, как Женя и ее мать, обе в свет-
лых праздничных платьях, прошли из церкви 
домой, и Женя придерживала от ветра шля-
пу. Потом я слышал, как на террасе пили чай 
[там же, с. 220]. таким образом, перцептуаль-
ность можно назвать средством выражения 
косвенной эвиденциальности, при котором 
источником получения информации являет-
ся процесс чувственного познания мира гово- 
рящим. 

бесспорно, неотъемлемой составляющей 
структуры человека является речь. речевая де-
ятельность нацелена на осуществление про-
цесса создания и репрезентации информации. 
Часто определенные сведения основывают-
ся на неких фактах, предшествующих данно-
му речевому акту, т. е. на сообщении друго-
го лица. говорящий утверждает что-то, пола-
гаясь на общеизвестные сведения либо на ин-
формацию, полученную от кого-то, следова-
тельно, сам он не может быть хозяином предъ-
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являемого сообщения, он пересказывает чу-
жую информацию. Пересказывательность на-
зовем наиболее распространенным средством 
выражения косвенной эвиденциальности.

глаголы речи являются самым универ-
сальным лексическим средством реализации 
пересказывательности в речи. русский язык 
располагает значительным объемом семанти-
ческих единиц, отражающих различные спо-
собы говорения. несомненны важность и ак-
тивность в русском языке глаголов со значени-
ем «говорить», что подтверждают многообра-
зие и продуктивность словообразования основ 
глаголов речи. Чаще всего в косвенных кон-
струкциях используются такие глаголы, как 
говорить, сказать, рассказать: И он расска-
зывает, как жилось прежде здорово, весело и 
интересно, какая была в России умная интел-
лигенция и как высоко она ставила понятия о 
чести и дружбе [14, с. 128]. 

источником пересказывательности могут 
быть сведения человека, очевидцем которых 
он был сам, а также информация, о которой он 
узнал, не являясь свидетелем этого события: 
Мадам Шталь, про которую одни говорили, 
что она замучила своего мужа, а другие гово-
рили, что он замучил ее своим безнравствен-
ным поведением, была всегда болезненная и 
восторженная женщина [11, с. 232]. Перво-
источник играет важную роль в процессе пе-
редачи заимствованной информации. 

Эмоционально-оценочная коннотация вы-
сказывания говорящим предполагает выра-
жение недоверия или сомнения: Она жало-
валась, что дурно спит и что у нее тревож-
но бьется сердце, задавала все одни и те же 
вопросы, волнуемая то ревностью, то стра-
хом, что он недостаточно ее уважает [14, 
с. 293]. Подобные конструкциии часто не-
сут дополнительные оттенки эмоциональной 
оценки ‒ иронии или насмешки, например: 
Егоровна насплетничала, будто бы вы сомне-
ваетесь, ехать ли вам послезавтра на елку [8, 
с. 126]. 

Заметим, что семантические отличия кос-
венных конструкций при пересказывательно-
сти выражают: 1) внешние особенности речи 
и их роль в коммуникации (замечать, изве-
щать...): Ждали, что приедет муж. Но при-
шло от него письмо, в котором он извещал, 
что у него разболелись глаза, и умолял жену 
поскорее вернуться домой [14, с. 293]; 2) со-
держательную сторону речи (клясться, ка-
яться...): Если она не заставала его в ма-
стерской, то оставляла ему письмо, в кото-

ром клялась, что если он сегодня не придет к 
ней, то она непременно отравится [14, с. 49].
группу данных глаголов можно расширить 
глаголами эмоционального воздействия (изум-
ляться, радоваться, удивляться): Левин еще 
раз взглянул на Туровцына и удивился, как он 
прежде не понимал всей прелести этого че-
ловека [11, с. 410]. Примеры указывают на 
разные аспекты модального выражения вы-
сказываний.

При пересказе той или иной информации 
любопытным представляется отношение гово-
рящего к тому, что он передает. Часто на вос-
приятие и понимание чужой речи оказывают 
воздействие чувства, желания, мысли, преоб-
ладающие в данное время в психике человека. 
если внимание человека рассеяно, то он плохо 
воспринимает и понимает услышанное и уви-
денное. нейтральные отношения не выража-
ют никакой субъективной оценки говорящего 
к передаваемому факту. 

в процессе трансляции той или иной ин-
формации часто возникает ситуация воздей-
ствия модальности авторского высказывания 
на модальную структуру чужого текста. ины-
ми словами, субъективно-модальная оценка 
говорящего накладывается на чужое выска-
зывание. При этом одна часть косвенных кон-
струкций обычно обозначает автора первич-
ного текста, которым является говорящий. в 
процессе воспроизведения информации ис-
ходное высказывание становится чужой ре-
чью, также меняются формы личных место- 
имений и глаголов. Сообщение приобретает 
авторскую позицию, которая ориентируется 
на определенную речевую ситуацию. При пе-
ресказе происходит интерпретация говорящим 
чужого или собственного высказывания в не-
сколько ином виде: воспроизводится только та 
информация, которая считается актуальной в 
данной ситуации. Заметим, что пересказ или 
иное толкование содержания полученной ин-
формации дает возможность говорящему зна-
чительно свободнее переоформлять референ-
циальные и номинальные значения исходного 
высказывания.

в пересказываемых конструкциях мо-
дальный план несколько меняется, посколь-
ку смещается субъект модальности. Можно 
обозначить основные позиции данного субъ-
екта: 1) активный субъект, который являет-
ся исполнителем действия: Я несколько раз 
утверждал, что весь этот вопрос возможно 
излагать новичкам не иначе как в самом кон-
це, когда уж он убежден в системе, когда уже 
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развит и направлен человек [3, с. 387]; 2) го-
ворящий субъект, указывающий на факт, ко-
торый он непосредственно наблюдал или был 
пассивным участником: Полицейский расска-
зал ему, что раздавленного захватило в колесо 
и тащило, вертя, шагов тридцать по мосто-
вой [там же, с. 198].

Пересказывательность предполагает не-
обходимость указания на чужое мнение. та-
кое взаимодействие своего и чужого в выска-
зывании говорит о связи косвенной эвиденци-
альности с авторизацией. авторизация в рав-
ной степени соотносится и с пересказыватель-
ностью, и с перцептуальностью, и с инферен-
циальностью. 

говоря об эксплицитных и имплицитных 
средствах авторизации, предположим, что с 
эксплицитной авторизацией связаны перцеп-
туальность и инференциальность, посколь-
ку полученная информация основывается на 
зрительном или слуховом восприятии, интел-
лектуальной или оценивающей деятельности. 
она реализуется посредством глаголов соот-
ветствующего значения (услышать, увидеть, 
догадаться): Он догадывался, что иллюзия ис-
сякла и уже начиналась новая, нервная, созна-
тельная жизнь, которая не в ладу с покоем и 
личным счастьем [14, с. 213]. Пересказыва-
тельность можно отнести к имплицитной авто-
ризации, которая предполагает как широкую 
известность сообщения, так и отсутствие не-
обходимости указания на источник информа-
ции: До сих пор считалось, что самое важное 
в Евангелии нравственные изречения и прави-
ла, заключенные в заповедях, а для меня самое 
главное то, что Христос говорит притчами 
из быта, поясняя истину светом повседневно-
сти [там же, с. 93].

таким образом, несомненный интерес 
представляет изучение человека по данным 
русского языка. данные систем человека опре-
деленным образом соотносятся с основными 
средствами выражения косвенной эвиденци-
альности: перцептуальностью, инференциаль-
ностью и пересказывательностью, которые по-
средством косвенных конструкций отражают 
и передают некие состояния, мысли и чувства 
человека. 
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Means of reported evidentiality expression 
in the Russian language

The article deals with the analysis of the means of  
the reported evidentiality expression in the di-
rect correlation with the basic systems of people. 
There is emphasized that the language data of the  
people’s systems is the sources of acquiring informa-
tion for perceptiveness, inferentiality and hearsay. 
The implementation of these subcategories in speech 
is carried out with the help of the reported construc-
tions including the verbs of speech, thoughts and 
feelings.

Key words: reported evidentiality, evidentiality, 
perceptiveness, inferentiality, hearsay, authorization, 
basic systems of people.
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ФЕмИнИтИвы КаК ОбъЕКт 
мЕтаязыКОвОй рЕФЛЕКСИИ 
ИнтЕрнЕт-пОЛьзОватЕЛЕй 

Освещается специфика вербализации мета- 
языковых представлений интернет-пользова- 
телей о явлении форсированной феминиза-
ции речи. Определяется соотношение кон-
текстов положительной и негативной оцен-
ки неодериватов со значением ‘лицо женского 
пола’, выявляется конфликтогенный потен-
циал феминитивов-неологизмов и контекстов 
их метаязыкового осмысления, устанавлива-
ется роль языковой игры как средства выра-
жения языкового сопротивления. 

Ключевые слова: метаязыковая рефлексия, 
рефлексив, феминитив, языковая игра, интер- 
нет-коммуникация.

неформальная интернет-коммуникация, с 
ее новаторством, демократичностью и уста-
новкой на свободу вербального самовыраже-
ния, создает идеальные условия для возникно-
вения лексических инноваций и их активно-
го распространения в узусе. нередко образо-
вание таких единиц носит стихийный лавино- 
образный характер, но при этом далеко не всег-
да их появление первоначально является спон-
танным. так, распространение в интернет-текс- 
тах значительного количества неузуальных 
номинаций лиц женского пола связывают с 
активной медийной деятельностью феминист-
ского сообщества [7, с. 145]. Эта деятельность 
направлена на борьбу с лингвистической дис-
криминацией, которая, по мнению активи-
стов, имеет место в русскоязычных коммуни-
кативных практиках и проявляется в языко-
вом андроцентризме, способствующем тому, 
что женщины и их вклад в социальное раз-
витие якобы являются дискурсивно «невиди-
мыми». на страницах открытых интернет-ре- 
сурсов представители фем-движения заявля-
ют, что «для борьбы с гендерной слепотой и 
для усиления гендерной чувствительности» 
должны использоваться феминитивы – «сло-
ва женского рода, альтернативные или пар-
ные аналогичным понятиям мужского рода, 
относящимся ко всем людям независимо от их 
пола» [10]. Феминитивы-неологизмы привле-
кают внимание лингвистов, которые изучают 
особенности их образования [3; 7], анализиру-
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ют функционирование русских феминитивов 
в диахронии [11], рассматривают образцы лю-
бительской киберлексикографии, создаваемые 
и размещаемые в интернете представителями 
фем-движения [7], сравнивают русские лекси-
ческие инновации с аналогичными узуальны-
ми единицами других славянских языков и со-
поставляют новейшую феминизацию русской 
речи с явлением гендерной нейтрализации в 
английском языке Сша и австралии [5]. При 
этом одни исследователи разделяют точку зре-
ния феминисток, согласно которой феминити-
вы – это позитивное явление, способствующее 
гендерному равенству [3; 6; 8], другие ученые 
относятся к нему критически и доказывают 
«произвольный характер подбора и образова-
ния» многих инноваций [7, с. 148].

рассуждения об оправданности и уместно-
сти феминизации русской речи не ограничива-
ется институциональным научным дискурсом. 
в русскоязычном сегменте Сети активное об-
суждение феминитивов приобретает характер 
общественной дискуссии. такая реакция зако-
номерна, поскольку «движущей силой верба-
лизации метаязыкового сознания являются не-
нормативные факты языка» [2, с. 11]. гендер-
ное языковое планирование вызывает у гово-
рящих неоднозначную реакцию, используе-
мые в интернет-текстах лексические иннова-
ции со значением ‘лицо женского пола’ при-
влекают внимание не только специалистов, но 
и рядовых носителей языка, побуждая их к ме-
таязыковой деятельности. в связи с этим пред-
ставляет интерес рассмотрение метаязыковых 
реакций интернет-пользователей на явление 
феминизации русской речи. такое исследова-
ние поможет установить, какие именно осо-
бенности образования и функционирования 
феминитивов-неологизмов вызывают комму-
никативное напряжение, а также выявить от- 
ношение медийно активной части русскоязыч-
ного сообщества к социальным проблемам, ак-
туализируемым феминистскими и околофеми-
нистскими дискурсивными практиками, по-
скольку, как справедливо отмечает и.т. ве-
прева, метаязыковые высказывания могут слу-
жить «исследовательской базой для выявле-
ния мировоззренческих установок языковой 
личности, социокультурных умонастроений, 
психологического состояния человека и обще-
ства в целом» [1, с. 218].

Метаязыковая рефлексия определяется 
как «деятельность сознания (индивидуального 
или коллективного), направленная на осмыс-
ление фактов языка /  речи и не обязательно 
непосредственно связанная с собственной ре-

чевой деятельностью рефлектирующей лично-
сти», включающая в себя как «ментальные ме-
таязыковые операции», так и «их вербализа-
цию в письменной и устной речи» [12, с. 3], а 
также «заключающаяся и в актуализации име-
ющихся знаний, и в выработке нового мета- 
языкового представления» [там же, с. 4]. для 
обозначения текстовых воплощений мета- 
языковой рефлексии в научной литературе ис-
пользуются такие термины, как метаязыковой 
контекст [12] и рефлексив [1; 2; 12]. и.т. ве-
прева определяет рефлексив как «акт верба-
лизации метаязыкового сознания» [1, с. 217], 
«метаязыковой комментарий по поводу упо-
требления актуальной единицы в естествен-
ной речи» [там же, с. 218], «единицу метаязы- 
кового дискурса» [2, с. 79]. М.р. шумарина 
использует термины рефлексив и метаязыко-
вой контекст как полные синонимы и подраз-
умевает под ними «высказывания или груп-
пы высказываний, в контексте которых факт 
языка / речи получает метаязыковую оценку», 
при этом исследователь отмечает, что значе-
нием метаязыкового комментария является 
метаязыковое суждение, которое «может но-
сить как вербализованный, так и имплицит-
ный характер» [12, с. 5]. в настоящем иссле-
довании эти термины также будут использо-
ваться как синонимичные. лингвистами от-
мечается, что способы воплощения метаязы-
ковой рефлексии в речи представляют собой 
«скорее систему возможных предпочтений, 
чем строгих предписаний» [9, с. 60], метаязы-
ковые высказывания «не имеют жестко орга-
низованной формы и обычно достаточно ва-
риативны», они «могут быть представлены в 
различных текстовых формах, как канониче-
ских, так и неканонических: в виде авторского 
попутного замечания, словесной реплики, ре-
марки, комментирующих основной текст» [1, 
с. 219]. исследователи указывают на то, что 
метаязыковая рефлексия может быть экспли-
цитной (прямой) и имплицитной (косвенной) 
[2; 4; 12], а метаязыковые контексты – оценоч-
ными и нейтральными [1, с. 220].

настоящее исследование проводится на 
материале авторского корпуса метаязыковых 
контекстов (рефлексивов), в которых при-
сутствует и подвергается осмыслению тер-
мин феминитив или неологизм со значени-
ем ‘лицо женского пола’. для отбора мате-
риала использовалось сочетание методов ма-
шинной и ручной выборки: в строку поиско-
вой системы Gοοgle вводилась единица феми-
нитив, при этом поиск ограничивался запро-
сом на точное соответствие и годом публика-
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ций (один календарный год – один этап). было 
проведено 7 этапов с целью выявления наи-
большего возможного числа упоминаний тер-
мина за период с 2014 г. по 29 февраля 2020 г. 
Затем следовал ручной отбор и анализ кон-
текстов, предложенных поисковой системой, 
были исключены повторяющиеся тексты, раз-
мещенные на разных ресурсах, а также публи-
кации журналистов и филологов, но не ком-
ментарии к ним. корпус состоит из 485 мета- 
языковых контекстов, входящих в речевые 
произведения, манифестирующие неформаль-
ную интернет-коммуникацию. отобранные ре- 
флексивы представляют собой разнообразные 
по объему высказывания (от короткой фра-
зы до сверхфразового единства, включающе-
го более 300 слов), большинство из которых 
(около 86%) относятся к жанру комментария.

Первые единичные упоминания термина 
феминитив в текстах неформального (неин-
ституционального) интернет-общения, кото-
рые могут быть в настоящий момент выявлены 
с помощью поисковой системы Google, при-
сутствуют в постах блоговой платформы «жи-
вой журнал» и относятся ко второй половине 
2013 г. Это две дневниковые записи, в которых 
имеется указание на связь термина и обознача-
емого им явления с феминистским дискурсом 
и деятельностью активистов фем-сообществ. 
абсолютное большинство речевых произведе-
ний, содержащих термин феминитив и разме-
щенных в рунете до весны 2014 г., относит-
ся к институциональному научному дискур-
су. активное обсуждение феминитивов-ин- 
новаций в дискурсе общественности начинает-
ся в 2014 г., в это время в блогах фиксируются 
первые метаязыковые контексты, в дальней-
шем они появляются и в других зонах нефор-
мальной интернет-коммуникации, с каждым 
годом их число увеличивается, а в конце 2019 – 
начале 2020 г. отмечается значительный рост. 
распределение вошедших в корпус рефлек-
сивов по времени публикации выглядит сле-
дующим образом: 2014 г. – 40 высказываний 
(8,24% от общего числа), 2015 г. – 50 (10,3%), 
2016 г. – 51 (10,51%), 2017 г. – 56 (11,54%), 
2018 г. – 67 (13,81%), 2019 г. – 86 (17,73%), 
2020 г. – 135 (27,83%). При этом 195 мета- 
языковых высказываний (около 40% от об-
щей выборки) датируется второй половиной 
2019 г. и началом 2020 г., что свидетельству-
ет о росте интереса интернет-общественности 
к форсированной феминизации дискурсивных 
практик. в 2014–2015 гг. обсуждение возмож-
ности и уместности употребления феминити-
вов проходит в дневниковых записях «живо-

го журнала». впоследствии появляются по-
священные феминитивам публикации офици-
альных сетевых СМи, в комментариях к кото-
рым содержится значительное число метаязы-
ковых высказываний рядовых носителей язы-
ка. в 2016–2017 гг. упоминания этих лексиче-
ских инноваций встречаются на сайтах юмо-
ристической направленности (pikabu.ru, anek-
dotov.net и др.), основные материалы которых 
составляет пользовательский контент. Здесь 
инновации со значением ‘лицо женского пола’ 
осмысляются как источник комического, а со-
держащие их тексты преподносятся как язы-
ковая шутка. активное обсуждение фемини-
тивов также имеет место в общении, опосре-
дованном такими социальными платформами, 
как Twitter и Youtube, причем в последнем слу-
чае метаязыковые контексты присутствуют не 
только в любительских видеороликах, но и в 
комментариях к ним. большинство метаязыко-
вых высказываний 2019–2020 гг. (около 80%) 
содержится в текстах, размещаемых на персо-
нальных страницах и в открытых сообществах 
сети «вконтакте», что, по всей видимости, мо-
жет служить косвенным свидетельством уве-
личения значимости этой социальной сети как 
платформы социальной коммуникации.

какие именно аспекты форсированной фе-
минизации речи привлекают внимание рядо-
вых интернет-пользователей? 36 контекстов 
(7,4% от общей выборки) содержат рефлек-
сию над словообразовательным потенциалом 
языка в их связи с возможностью / невозмож-
ностью образования наименований лиц жен-
ского пола. коммуниканты оценивают тот или 
иной словообразовательный формант и слово-
образовательную модель, выявляют коннота-
ции, привносимые ими в семантику единиц, 
отмечают появление однокоренных фемини- 
тивов-синонимов с разными суффиксами, 
сравнивая их друг с другом и высказывая свои 
предпочтения, например: Я согласна с фе-
минитивами как с явлением, но это -ка зву-
чит отвратительно, пренебрежительно и 
несерьезно* (URL: https://www.youtube.com/
watch?v=QbuMaCOYaMc); Привыкнуть мож-
но ко всему, это еще Достоевский заметил, 
кажется. А зачем привыкать к директорке 
вместо директрисы? (URL: https://maiorova.
livejournal.com/205797.html); По сравнению с 
авторкой, авторица, пожалуй, будет благо-
звучнее и не так пренебрежительно, как ав-
торша (URL: https://pishu-pravilno.livejournal.
com/4821621.html); Вот сколько мне биться,

* во всех приводимых примерах сохранены орфо-
графия и пунктуация авторов.
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что не фотографиня, а фотографистка 
(URL: https://fem-happy-alone.livejournal.com/ 
27432.html). 176 контекстов (примерно 36%) 
содержит метаязыковое осмысление конкрет-
ной инновации, которая может оценивать-
ся адресантом как удачная или, напротив, не- 
уместная, парадоксальная, нелепая и вызываю-
щая отторжение: У меня печет, что слово ано-
нимка уже есть в нашем языке, а они пыта-
ются извратить значение (URL: https://2ch.hk/
fem/arch/2015-03-23/res/7528.html); Само сло-
во философиня звучит как-то странно, в чем-
то даже коряво (URL: https://thequestion.ru/
questions/117/chto_takoe_feminitivy_b9122bf8).

Значительная часть контекстов, вошедших 
в корпус, – это метаязыковые высказывания, в 
которых осмысляется не какая-либо конкрет-
ная лексическая инновация или словообра-
зовательная модель, а феминитивы в целом, 
само явление феминизации. таких рефлекси-
вов 309, т. е. 64% от общего числа контекстов, 
как правило, они представляют собой оценоч-
ную метаязыковую интерпретацию осмысля- 
емого явления, именно в них наиболее ярко и 
эмоционально выражается отношение говоря-
щих к гендерному языковому планированию.

в соответствии с коммуникативным мо-
дусом говорящего и.т. вепрева выделяет два 
типа рефлексивов: 1) безоценочный эписте-
мичный по своей природе метаязыковой ком-
ментарий, с помощью которого говорящий 
сообщает информацию об употребляемом сло-
ве и тем самым «пополняет информационный 
фонд адресата»; 2) оценочная метаязыковая 
интерпретация, представляющая собой «ак-
сиологическое высказывание с преобладани-
ем рациональной или эмоциональной реак-
ции, направленной на собственное отноше-
ние к слову, но апеллирующей к мнению адре-
сата» [1, с. 220]. из 485 контекстов, вошед-
ших в авторский корпус, к рефлексивам пер-
вого типа относится только 66 высказываний, 
что составляет всего 13,6% от общего количе-
ства. большинство высказываний (419 единиц, 
86,4%) являются метаязыковыми интерпрета-
циями и содержат оценку конкретных нео- 
логизмов, суффиксов, словообразовательных 
моделей или же феминитивов в целом, из них 
326 контекстов (67,2% от рефлексивов корпу-
са) содержат негативную оценку, а всего лишь 
93 контекста (19,2%) – положительную. Про-
цент высказываний, выражающих положи-
тельную оценку, с каждым годом постепенно 
снижается: 2014 г. – 28% от общего количества 
метаязыковых высказываний за год, 2015 г. – 

24%, 2016 г. – 22%, 2017 г. – 19%, 2018 г. – 
16%, 2019 г. – 12%. в то же время процент кон-
текстов с негативной оценкой стабильно рас-
тет: 2014 г. – 55%, 2015 г. – 60%, 2016 г. – 63%, 
2017 г. – 69%, 2018 г. – 74%, 2019 г. – 77%. 
в текущем 2020 г. это соотношение немного 
меняется: положительная оценка феминити-
вов выражена в 19% высказываний, отрица-
тельная – в 63%, однако сейчас мы располага-
ем данными только за январь и февраль. в те-
чение года ситуация может измениться, кро-
ме того, это может объясняться усилением ак-
тивности представителей феминистского со-
общества в социальных медиа. необходимо 
отметить и то, что с течением времени значи-
тельным образом меняется эмоциональная то-
нальность интернет-опосредованных полило-
гов, в которых пользователи обсуждают фе-
минитивы. если в рефлексивах, датированных 
2014–2015 гг., функцию операторов эмоцио- 
нальной оценки выполняют стилистически 
нейтральные единицы (не люблю, не понимаю, 
не нравится), то в дальнейшем споры о фе-
минитивах приобретают характер открытого 
противостояния, метаязыковые высказывания 
содержат сниженную и даже обсценную лек-
сику, при этом к грубым оскорблениям оппо-
нентов прибегают как противники, так и сто-
ронники искусственной феминизации речи.

в 107 рефлексивах (22%) содержится ин-
формация о том, что их продуценты исполь-
зуют феминитивы в собственной речи (тем не 
менее далеко не все из этих высказываний со-
держат эксплицитную положительную оцен-
ку осмысляемого явления), причем продуцен-
тами 10% таких высказываний (13 рефлекси-
вов, 2,7% от общего числа рефлексивов кор-
пуса) являются мужчины. Среди аргументов, 
которые приводят сторонники феминитивов 
в пользу их употребления, присутствуют сле-
дующие: с помощью феминитивов можно сде-
лать «видимым» присутствие женщин в жизни 
общества (13 контекстов, 2,7% корпуса); фе-
минитивы используются в других славянских 
языках (украинском, белорусском, польском, 
чешском) и были распространены в предше-
ствующие периоды развития русского язы-
ка (12 контекстов, 2,5% корпуса); эти едини-
цы помогают различать единомышленников 
и идеологических противников (5 контекстов, 
1% корпуса). однако большинство рефлекси-
вов, продуцентами которых являются сторон-
ники форсированной феминизации, не содер-
жит аргументов и логически обоснованных до-
водов в пользу внедрения феминитивов-нео- 
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логизмов в речевые практики, как правило, 
это высказывания, апеллирующие не к логи-
ке, а к эмоциям и выражающие неодобритель-
ное отношение к оппонентам. так, характер-
ными являются следующие метаязыковые вы-
сказывания: Я давно говорю, что агрессивное 
неприятие феминитивов говорит об инерт-
ности мышления и об отсутствии вкуса и 
как раз-таки чувства прекрасного. Потому 
что феминитивы звучат гораздо лучше, чем 
громоздкие конструкции типа «женщина-
врач» или несогласованный род (например, 
«директор Иванова») (URL: https://maiorova.
livejournal.com/205797.html); Все «аргумен-
ты» против феминитивов смешны и глупы 
потому адекватных аргументов против фе-
минитивов (как и против борьбы с угнете-
нием женщин) в природе не существует. Все 
это просто проявление сексизма и попытка 
отказать женщине в праве заниматься чем-
то, кроме кухни и детей (URL: https://www.
youtube.com/watch?v=w1NstAvsCYk). неред-
ко пользователи социальных сетей и админи-
страторы открытых сообществ в социальных 
медиа предупреждают о том, что на их стра-
ницах используются феминитивы. такие заяв-
ления можно было бы расценивать как забо-
ту о потенциальном читателе, если бы не ярко 
выраженная вербальная агрессия, которая в 
них присутствует: ах да, забыла сказать, что 
я радикальная феминистка. это так, что-
бы вопросов не возникало к последнему по-

сту. в этом паблике мы используем фемини-
тивы, запомните это (URL: https://vk.com/
newlifeofpeach); запомните твари в этом па-
блике я использую феминитивы (URL: https://
vk.com/dudes_x); ВНИМАНИЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ 
И БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЕМИНИТИВЫ По-
ЛожИв … НА ТО ПРАВИЛЬНО ОНИ ИЛИ 
НЕТ ОБРАЗОВАНЫ по правиЛАм рУсСкого 
языкА (URL: https://vk.com/domiklada). По-
добное неуважительное агрессивное отноше-
ние проявляется не только к оппонентам, но и 
к самому языку, который мыслится как нечто 
неправильное и требующее коррекции, не со-
ответствующее требованиям продуцента: От-
сутствие адекватных феминитивов не повод 
орать на каждом углу «это уродство языка», 
а повод задуматься, что с нашим языком не 
так, если в нем нет места женщине, и как 
это исправить (URL: https://vk.com/overhear_
feminism). активисты заявляют, что язык нуж-
но исправлять, менять, переделывать и даже 
ломать: феминитивы надо всячески разви-
вать и прививать, использовать, т.к. язык 
должен быть гибким, язык – это средство. 
его нужно ломать и ломать по-разному, 
всяко-разно ломать (URL: https://2ch.hk/fem/
arch/2015-03-23/res/7528.html). язык метафо-
рически осмысляется как инструмент, кото-
рый нужно использовать в своих целях, а не 
убивать с его помощью себе подобных: язык – 
твое орудие, а не орудие убийства. Не замал-
чивай свой пол! используй феминитивы! (URL: 

демотиватор с феминитивами
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https://vk.com/cc_horfa). в некоторых контек-
стах игнорирование феминитивов преподно-
сится потенциальным читателям (читательни-
цам) как жестокое и даже преступное замалчи-
вание, сопоставимое с убийством (как в пре-
дыдущем высказывании) или унижением (как 
в креолизованном тексте, представленном на 
рис. на с. 101). в подобных текстах имеет ме-
сто актуализация базовой концептуальной оп-
позиции «свой – чужой», при этом «чужими» 
оказываются не игнорирующие феминитивы 
люди, а все те, кто не входит в группу «своих» 
по половому признаку (свой пол, своя социаль-
ная группа), таким образом, гендерная диффе-
ренциация преподносится как само собой раз-
умеющееся противостояние разных социаль-
ных групп, а отказ от использования фемини-
тивов – как действие (убийство, замалчивание, 
унижение), приносящее вред «своим». 

анализируемый креолизованный текст 
(см. рис. на с. 101) интересен еще и тем, что с 
его помощью осуществляется характерная для 
манипулятивных дискурсивных практик под-
мена близких, но не тождественных понятий. 
в иконической части демотиватора предлага-
ется использовать узуальные обозначения лиц 
женского пола директриса, секретарша, ру-
ководительница, председательница, заведую-
щая, управляющая, ответственная, большин-
ство из которых повсеместно употребляется в 
разговорной речи и не вызывает отторжения. 
в метатекстовом компоненте отказ от них на-
зван замалчиванием своей социальной группы 
(т. е. женщин) и обозначен как унижение. од-
нако рассматриваемый демотиватор являет-
ся иллюстрацией к дневниковой записи, опуб- 
ликованной под заголовком «Я – человека» 
и выражающей возмущение блогера тем, что 
многие феминистки игнорируют феминитивы-
неологизмы: Посты и новости почти нигде не 
переписываются на феминитивах, даже заго-
ловки – постятся в фем. пространствах «как 
есть», т. е. на патриархальном языке. Неча-
сто встретишь слова «подруга подруге», «че-
ловека» /  «человечица», «врачиня» /  «доктор-
ка», «адвокатка», «политесса», «родствен-
ница», «ребенка» и т. д. Более-менее прижи-
лось «авторка», но тоже далеко не всегда ис-
пользуется (URL: https://femunity.livejournal.
com/802611.html). С помощью такого сочета-
ния основного текста блогпоста и иллюстри-
рующего его демотиватора автор подводит 
читателей к представлению о том, что узуаль- 
ные лексические единицы (родственница, ди-
ректриса, секретарша и им подобные) и фе-

минитивы-неологизмы (человека, человечица, 
врачиня и др.) – это слова одного порядка, хотя 
это далеко не так.

в 25 рефлексивах (5% от всех рефлекси-
вов корпуса; 23,4% от всех высказываний, ав-
торы которых поддерживают использование 
феминитивов) подчеркивается необходимость 
их активного использования и даже пропаган-
ды, при этом в 22 контекстах (4,5% и 20,6% со-
ответственно) продуценты говорят о том, что 
им самим было трудно или все еще сложно 
привыкнуть к этим единицам, преодолеть вну-
треннее сопротивление и сделать их частью 
своих повседневных речевых практик.

в 326 рефлексивах (67,2% корпуса) выра-
жена негативная оценка феминитивов и лиц, 
их использующих и пропагандирующих, при 
этом продуценты 13 контекстов (2,67% корпу-
са, 4% высказываний, выражающих негатив-
ную оценку) подчеркивают, что сами являют-
ся феминистками и не одобряют искусствен-
ную феминизацию, поскольку она противо-
речит принципам равноправия и способству-
ет указанию на пол человека в тех ситуациях, 
когда это не является необходимым. важно от-
метить и то, что практически во всех метаязы-
ковых высказываниях, выражающих негатив-
ную оценку, речь идет именно о феминитивах-
неологизмах, а не о стандартных общеупотре-
бительных единицах. в некоторых высказы-
ваниях вербализована неуверенность говоря-
щих в том, что термин феминитив может при-
меняться по отношению к узуальным обозна-
чениям лиц женского пола. в других – проду-
центы противопоставляют узуальные феми-
нитивы и феминитивы-неологизмы, как это 
происходит в следующем примере: Страшно 
представить, что бы было, если б раньше 
придумывали все феминитивы как сейчас: 
принцка, поэтка, графка, королька, парикма-
херка, учителька, воспитателька и далее, все 
страшнее и страшнее (URL: https://maiorova.
livejournal.com/205797.html). Пользователи вы-
ражают свое отрицательное отношение как к 
конкретным неузуальным единицам, так и к яв-
лению форсированной феминизации в целом, а 
также к лицам, их употребляющим. Среди при-
чин, вызывающих негативную реакцию, чаще 
всего вербализируются следующие: феминити-
вы унижают женщин, а их употребление усили-
вает гендерное неравенство (53 контекста, 11% 
всех рефлексиовв корпуса, 17% контекстов не-
гативной оценки); такие неологизмы затрудня-
ют процесс коммуникации, поскольку способ-
ствуют появлению омонимии и квазисинони-
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мии (14 контекстов, 3% и 4,3% соответствен-
но); эти единицы неэстетичны, они режут слух 
и кажутся уродливыми (13 контекстов, 2,7 и 
4% соответственно). для выражения отноше-
ния к неузуальным феминитивам и переда-
чи чувств и эмоций, которые они вызывают, 
пользователи используют различные вербаль-
ные средства, некоторые из них очень яркие и 
образные. в отобранных рефлексивах неоло-
гизмы со значением «лицо женского пола» ха-
рактеризуются как чушь, шиза, байда, похаб-
щина, словесный мусор, нецензурные гадости, 
слова-уродцы (словесные уродцы), лингвисти-
ческие монстры сильных и независимых, их 
образование и использование в речи – жут-
кое уродование / бесполезное коверканье / из-
насилование языка, маразм высшей степени, 
самая большая тупость на свете, шизофре-
ния. Феминитивы кажутся продуцентам смеш-
ными, длинными, некрасивыми, исковерканны-
ми, уродливыми (изуродованными). Эти слова 
не звучат (странно / коряво / погано / ужас-
но/ мерзко / издевательски / неприятно зву-
чат), не клеятся, не выписываются, не ло-
жатся на глаз и язык, настораживают своей 
демонстративностью, они бесят, раздража-
ют, вымораживают, вызывают лингвистиче-
ское отторжение / чувство гадливости, за-
ставляют глаза и уши кровоточить (от них 
кровь течет из глаз / из ушей). Пользовате-
ли считают, что использующие феминитивы 
люди приделывают (прикручивают / приспо-
сабливают / пристраивают / лепят / клеят) 
женские окончания и суффиксы к словам. в 
некоторых контекстах продуценты говорят, 
что считают употребление феминитивов нега-
тивной характеристикой человека, заставляю-
щей сомневаться в его личностных и професси-
ональных качествах: пометка для себя: с кри-
ком бежать ото всех, кто использует феми-
нитивы, потому что, скорее всего, получу ве-
дро г…. (URL: https://vk.com/popajopaparadox); 
идет борьба посредственных авторок за ме-
сто под солнцем. Когда человек не справляет-
ся со своими обязанностями, проще сказать, 
что все дело в половой дискриминации (URL: 
https://citydog.by/post/feminitives).

Значительная часть вошедших в автор-
ский корпус рефлексивов (132 контекста, 
27,2% корпуса) содержит людически марки-
рованные единицы. Процент метаязыковых 
высказываний, в которых присутствует языко-
вая игра, стабильно растет с каждым годом: в  
2014 г. – 5% контекстов за год, в 2015 г. – 6%, 
в 2016 г. – 13,7%, в 2017 г. – 21,4%, в 2018 г. – 
32,8%, в 2019 г. – 41,9%. однако в текущем 

году этот показатель снижается по сравнению 
с предыдущим годом и составляет 37%. ком-
муниканты образуют свои собственные псев-
дофеминитивы, причем нередко в коммен-
тариях или в обсуждениях сообщества в со-
циальной сети такие игры принимают харак-
тер соревнования, в котором каждый пользо-
ватель старается переиграть предыдущего и 
предложить наиболее парадоксальную, не-
стандартную единицу. Приведем пример. к и -
р и л л  С е т р у к о в :  Пенсионерка или пенсио-
риня? Никогда эти феминитивы не смогут 
звучать знакомо! о л ь г а  а л ɺ х и н а :  Кирилл, 
да чего мелочиться, пенсионересса. С в е т а 
З и м и н а :  Пенсиньора (URL: https://vk.com/
ph_maiden).

как правило, это факты словообразова-
тельной игры, в которых изначальная интен-
ция сторонников употребления феминити-
вов пародируется и доводится до абсурда: Ав-
торка, писательша, прозайка, поэтесса, И 
Союз писателей почетная членесса (URL: 
https://vk.com/depr_int); Сторонницы феми-
нитивов, вы человекини или людессы? (URL: 
https://vk.com/id236652243). нередко присут-
ствует каламбурное переосмысление узуаль-
ного слова как феминитива, например: «Шпа-
клевка» и «грунтовка» звучат как воинству-
ющие феминитивы (URL: https://vk.com/not_
so_far_away); Учитывая феминитивы, теперь 
«артист вошел в гримерку» звучит неодно-
значно (URL: https://pikabu.ru/story/feminizm_
togdaseychas_6590472). нередко языковая игра 
способствует появлению в высказывании до-
полнительных смыслов, причем смыслов не-
приличных, связанных со сферой интимного и 
пространственным низом человеческого тела: 
Я конечно дико извиняюсь: полиглотка – это 
приличное слово? (URL: https://vk.com/denis_
belyaev_rybinsk); феминитивы к слову летопи-
сец: летописька, летописица, летописеци-
ня, лиза (URL: https://vk.com/vseesheneznayu). 
Это способствует высмеиванию установки ак-
тивистов фем-движения на преодоление ген-
дерной слепоты в дискурсе. в таких выска-
зываниях указание на женскость, феминность 
не просто присутствует, но и подчеркивается, 
выпячивается, выходит на первый план, одна-
ко при этом доводится до абсурда, становит-
ся неприличным, сводясь к указанию на поло-
вую сферу. Это способствует снижению пафо-
са дискуссий о форсированной феминизации 
речевых практик, переводит их в область сме-
хового, маргинального, но при этом подобные 
шутки являются оскорбительными не только 
по отношению к коммуникантам, пропаганди-
рующим искусственную феминизацию, или к 
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радикальным феминисткам, но и ко всем жен-
щинам в целом. 

анализ метаязыковых высказываний, во-
шедших в авторский корпус, позволяет сде-
лать вывод о постоянном росте интереса ин- 
тернет-сообщества к явлению форсированной 
феминизации дискурсивных практик. обсуж-
дение феминитивов выходит за рамки узкоте-
матических площадок социальной интернет-
опосредованной коммуникации и приобретает 
характер общественной дискуссии, при этом 
очевидным становится усиление недоволь-
ства пользователей принципами феминист-
ской лингвистики. языковая игра выражает 
негативную оценку феминитивов, а также ста-
новится мощным средством языкового сопро-
тивления. Сама дискурсивная практика в лице 
множества отдельных коммуникантов реаги-
рует активным словотворчеством на форсиро-
ванное словопроизводство и агрессивное язы-
ковое планирование, однако эта реакция мо-
жет способствовать усилению конфликта и 
его выходу за рамки отдельных общественных 
движений. 
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Feminitives as an object of metalinguistic 
reflection of Internet users
The article deals with the specific features of the 
verbalization of the metalinguistic concepts of the 
Internet users about the phenomenon of the forced 
speech feminization. There is defined the correla- 
tion of the contexts of the positive and negative 
evaluation of the neo-derivatives with the meaning 
of female. There is revealed the conflictogenic poten-
tial of the feminitive-neologisms and the contexts of  
their metalinguistic comprehension. The author 
identifies the role of the pun as a means of the ex-
pression of language resistance.

Key words: metalinguistic reflection, reflexive, femi-
nitive, pun, Internet communication.
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СЛОвООбразОватЕЛьныЕ  
ГнЕзда С ИСхОдным  
СЛОвОм ‒ анГЛИцИзмОм 
в руССКОм СубСтандартЕ  
С тОЧКИ зрЕнИя ЭвФЕмИзацИИ 
тЕматИЧЕСКОГО пОЛя «СЕКС»

Изучается процесс эвфемизации тематиче-
ского поля «Секс» в словообразовательных 
гнездах с исходным словом ‒ англицизмом, об-
разованных в русском субстандарте. Освеща-
ются понятия словообразовательного гнезда 
и эвфемизма. Рассматриваемые объединения 
производящего и образованных от него произ-
водных слов становятся объектом научного 
анализа впервые. 

Ключевые слова: словообразовательное гнез-
до, англицизмы, эвфемизм, субстандарт, те-
матическое поле «Секс».

в последние годы наблюдается повышен-
ный интерес к изучению словообразователь-
ных гнезд (далее – Сг), чего нельзя сказать о 
лексике, принадлежащей тематическому полю 
«Секс», которая нечасто подвергается анали-
зу. Сг стали предметом наблюдения лингви-
стов еще в XVIII в. именно тогда печатались 

первые словообразовательные словари. одна-
ко до 70-х гг. XX в. под пристальным внима-
нием ученых находились в основном лишь би-
нарные конструкции, состоящие из производя-
щего и одного производного слова. толчком к 
интенсивной разработке Сг послужило изда-
ние «Словообразовательного словаря русско-
го языка» а.н. тихонова, ставшего вехой в из-
учении Сг. 

тематическое поле «Секс» обогащается 
за счет исходных слов ‒ англицизмов. Слово-
порождающий механизм, имеющий своим по-
следствием образование Сг, немалую актив-
ность проявляет в системе нестандартной лек-
сики, которая из-за своей эмоционально-экс- 
прессивной окраски является благоприятной 
почвой для словообразовательных процес-
сов. в круг данной лексики прочно вошли за-
имствования, надо полагать, главным обра-
зом англицизмы, быстрая адаптация которых 
в языке-реципиенте ускоряет словопорожда-
ющий процесс. как показывает анализ, заим-
ствования из английского обладают высоким 
деривационным потенциалом и активно по-
полняют словарный состав русского языка, в 
том числе эвфемистические выражения, при-
надлежащие тематическому полю «Секс», что 
определяет актуальность настоящего иссле-
дования. высокая частотность употребления 
эвфемизмов сексуальной тематики в русском 
языке аргументируется нравственными зако-
нами русского общества, в котором не приня-
то говорить прямо о сексе [11, с. 38].

Проведенное исследование и его результа-
ты могут послужить для дальнейшего углуб- 
ленного анализа как словообразовательных 
гнезд с исходным словом ‒ англицизмом, так 
и особенностей русского субстандарта. источ-
ником материала послужил «Словарь. Заимст- 
вования в русском субстандарте. англициз-
мы» Харри вальтера [2].

термин эвфемизм происходит от грече-
ского ευφημισμός, состоящего из двух корней: 
εὖ «хорошо» и φήμη «речь» [13, с. 294]. несмо-
тря на то, что это понятие существует со вре-
мен древних греков, оно до сих пор не получи-
ло единого и закрепленного в понятийном те-
заурусе определения. одна из трактовок, цити-
руемых чаще всего, гласит, что эвфемизм – это 
«эмоционально нейтральное слово или выра-
жение, употребляемое вместо синонимичных 
ему слов или выражений, представляющих-
ся говорящему неприличными, грубыми или 
нетактичными» [8, с. 671–672; 12, с. 199]. бо-

© Флудра Э., 2020
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лее узкий подход к пониманию эвфемизма от-
ражен в работе а.а. реформаторского, где чи-
таем, что эвфемизмы – это «замененные, раз-
решенные слова, которые употребляют вместо 
запрещенных (табуированных)»* [7, с. 99]. в 

* Эвфемизмы тесно связаны с понятием «табу», 
под которым подразумевается запрет на совершение 
какого-либо действия. на уровне языка это сводится 
к запрету на произношение вслух определенных слов, 
результатом чего является возникновение эвфемиз-
мов. Соответственно, эвфемизм является лишь одним 
из элементов табу. Понятие табу, в свою очередь, свя-
зано с мифами и верованиями. еще в доисторической 
эпохе существовала суеверная боязнь заклинаний, 
имеющих магическое действие. начался процесс диф-
ференциации слов на сокровенные (табуированные) и 
общие. высказывая первые, люди обрекали себя даже 
на гибель. в древние времена употребление эвфемиз-
мов распространялось прежде всего на названия опас-
ных явлений, богов, болезней и мертвецов. Существо-
вало мнение, что, если человек назовет одну из этих 
вещей, то вызовет ее [5, с. 142–143].

настоящем исследовании мы исходим из пер-
вого приведенного понимания понятия «эвфе-
мизм».

несмотря на то, что Сг являются предме-
том исследований уже два с половиной столе-
тия, они до сих пор рассматриваются учеными 
в разных ракурсах, в которых отражается по-
нимание их структуры. так, по словам в.в. ло-
патина и и.С. улуханова, «Сг – совокупность 
слов с тождественным корнем, упорядоченная 
в соответствии с отношениями словообразо-
вательной мотивации» [3, с. 15]. е.С. кубря-
кова и П.а. Соболева дают следующее тол-
кование Сг: «Сг – совокупность однокорен-
ных слов, иерархически упорядоченных отно-
шениями синхронной словообразовательной 
производности» [6, с. 14]. По словам а.н. ти-
хонова, под Сг понимается «…упорядоченная 
отношениями производности совокупность 
слов, характеризующихся общностью корня. 

Примечание. жирным шрифтом (здесь и далее в тексте) выделены субстандартные лексемы, принадлежа-
щие тематическому полю «Секс». Значения дериватов, восходящие к словам половой акт, проститутка, 
мужской половой орган, сопровождены соответственно следующими пометами: ПА, П, МПО.

 

    фак (ПА) 
 факать (ПА)     факир 

       факаться (ПА)    фачить (ПА) 
       подфакиваться           фачиться (ПА) 
       прифакиваться          зафачить 

       зафакать                      отфачить (ПА) 
       зафакаться           остофачить 

       факанный     факи 
       факануть (ПА)    факинг 

                             факанутый    факмейстер (МПО) 
       факнуть (ПА)     факмен 

       факнутый    фак-сейшн / факсейшен (ПА) 
       факнуться (ПА)   факукша 
  подфакнуться (ПА) факуха (П) 

        пофакать (ПА)    факуша 
       пофакаться (ПА)          факушки 

           факало (МПО)             факушник 
           факел (МПО)       факушница (П) 
           факер       факчичельски 
       факернуться (ПА) 
 

CГ с исходным словом фак
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общность однокоренных слов проявляется 
не только в плане выражения, но и в плане со-
держания…» [10, с. 36]. во всех вышепредло-
женных трактовках ученые обращаются к кри-
терию упорядоченности как к неотъемлемому 
свойству Сг. однако, с точки зрения а.и. Мо-
исеева, критерий упорядоченности – явление 
вторичное и, более того, необязательное. уче-
ный утверждает, что «совокупность слов одно-
го корня и без упорядочения составляет гнез-
до» [9, с. 6]. в нашем исследовании мы исхо-
дим из трактовки Сг, предложенной е.С. ку-
бряковой и П.а. Соболевой.

Проанализировав исследуемый материал, 
мы пришли к выводу, что эвфемизация тема-
тического поля «Секс» в рассматриваемых Сг 
сводится в основном к трем понятиям: «поло-
вой акт», «проститутка», «мужской половой 
орган». Самое большое число дериватов, вби-
рающих в себя названную семантику, груп-
пируется в пределах Сг с исходным словом 
фак*, которое является наиболее разветвлен-
ным в рамках исследуемой тематики (см. схе-
му на с. 106).

объем вышеприведенного Сг достигает 
38 субстандартных лексем, среди которых поч-
ти три четвертых принадлежит тематическо-
му полю «Секс». вершинное фак употребля-
ется как в значении имени существительного 
(‘половой акт; совокупление’), так и в значе-
нии глагола (‘совершать половой акт; совокуп- 
ляться’). 

данная исходная семантика наследуется 
большинством выделенных дериватов, при-
чем их преобладающее количество располага-
ется на второй ступени деривации: факаться, 
факануть, факнуть, пофакать, факернуть-
ся, фачиться, отфачить. Первая ступень де-
ривации охватывает следующие слова: фа-
кать, фачить, фак-сейшн. на третьей нахо-
дятся два деривата: факнуться и пофакаться, 
а на четвертой один – подфакнуться. Следу-
ет отметить, что семантика двух производных 
слов – фак-сейшн и подфакнуться – вбира-
ет в себя дополнительный оттенок и, соответ-
ственно, обозначает ‘групповой секс’, ‘совер-
шить половой акт с кем-л., используя случай-
но возникшую возможность’. Значение ‘жен-

* включение слова фак и производных от него 
в систему эвфемизмов является вполне оправдан-
ным, несмотря на их вульгарный характер в языке-ис- 
точнике. данное положение аргументируется как не-
достаточным знанием иностранного языка и его тон-
костей, так и тем, что эвфемизмы имеют разные оттен-
ки, в том числе вульгарный.

щины легкого поведения’ реализуется в пре-
делах двух производных слов – факуха (I сту-
пень деривации) и факушница (III ступень де-
ривации). 

дериваты с семантической нагрузкой 
мужской половой орган, число которых дости-
гает трех, располагаются на первой (факел и 
факмейстер) и второй (факало) ступенях де-
ривации. интересно отметить, что смысловая 
связь с исходным словом, говоря иными сло-
вами, тематическое поле «Секс», утрачивается 
во всех причастиях, значение которых, кстати, 
пересекается: факнутый – ‘ненормальный, су-
масшедший’, факанутый – ‘1) ненормальный, 
сумасшедший; 2) скверный, очень плохой’, 
факанный – ‘скверный, очень плохой’. 

Следует также обратить внимание на то, 
что подавляющее большинство значений, не 
принадлежащих тематическому полю «Секс», 
объединяется в три группы: 

1) зафакать, зафачить – ‘утомить, из-
мучить кого-л. чем-л.’, зафакаться – ‘устать, 
утомиться’; 

2) факи – ‘брань, сквернословие’, факинг – 
‘что-л. отвратительное, скверное’ и вышеупо-
мянутые причастия – факанутый и факанный; 

3) факаться – ‘сходить с ума, становить-
ся ненормальным’, факнуться – ‘сойти с ума, 
начать вести себя подобно сумасшедшему’ и 
ранее отмеченные глагольные формы – фак-
нутый и факанутый. 

в английском языке у слова fuck имеют-
ся значения ‘чертов, проклятый, отвратитель-
ный’ [4, с. 293]. видимо, они могли перейти в 
русский язык.

Процесс эвфемизации слов половой акт, 
проститутка и мужской половой орган на-
блюдается также в следующих Сг:

маздай
маздать →

маздон,

где маздать обозначает ‘1) бить, избивать ко-
го-л.; 2) совершать половой акт с кем-л.’, маз-
дай – ‘неприятный, вызывающий отрицатель-
ные эмоции человек; неприятель, враг’, маз-
дон – ‘половой акт, совокупление’;

слипаться
слип → слипать →

слипнуть,

где слип обозначает ‘сон’, слипать – ‘спать’, 
слипаться – ‘переспать с кем-л., совершать по-
ловой акт с кем-л.’, слипнуть – ‘перейти к ра-
боте в sleep-режиме (о компьютере)’;
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твист → твистовать,

где твист обозначает ‘половое сношение с 
женщиной стоя’, твистовать – ‘танцевать 
твист’;

баксить → баксильная
бакс →

козлобаксы,

где бакс обозначает ‘доллар Сша’, баксить – 
‘платить валютой; расплачиваться доллара-
ми’, баксильная – ‘валютная проститутка’, 
козлобаксы – ‘талоны, выдаваемые в зарпла-
ту вместо денег’;

→ бизнесбой
бизнес → бизнесмен → бизнесменка

→ бизнес-инкубатор
→ бизнес-леди,

где бизнес обозначает ‘1) о неудачном, не-
прибыльном деле; 2) о нелепости’, бизнес-
бой – ‘фарцовщик’, бизнесмен – ‘мошенник, 
жулик’, бизнесменка – ‘проститутка’, бизнес-
инкубатор – ‘организация, оказывающая под-
держку начинающим предпринимателям’, биз-
нес-леди – ‘проститутка’;

→ гееватый
гей → геевский
→ гейгерл,

где гей обозначает ‘гомосексуалист-мужчина’, 
гееватый – ‘склонный к гомосексуализму’, ге-
евский – ‘относящийся к гомосексуалистам, 
гомосексуализму’, гейгерл – ‘проститутка’;

→ панка
панк → панкер

панкующий
→ панковать → попанковать

припанкованный*,

где панк обозначает ‘член из группировки пан-
ков’, панка – ‘1) девушка из группировки пан-
ков; 2) проститутка’, а значения всех осталь-

* Следует обратить внимание, что в случае черес-
ступенчатого словообразования, при помощи которого 
образован дериват припанкованный, речь идет об обра-
зовании причастий, заканчивающихся на -ствующий, 
от существительных, минуя глагол, например: дисси-
дент → диссиденство → диссиденствующий (ср.: мо-
нах → монашество → монашествовать → монаше-
ствующий) [1, с. 144]. в случае цепочки панковать → 
припанкованный чересступенчатое словообразование 
расширяется на страдательные причастия прошедше-
го времени, образованные от глагола несовершенного 
вида, где пропущенным звеном является глагол совер-
шенного вида. указанный пример не единичен в кру- 
гу лексики, принадлежащей субстандарту, ср.: зипо-
вать → зазипованный и зиповать → зипнутый.

ных дериватов формируются вокруг семанти-
ки исходного слова, причем в случае глагола 
панковать рядом со значением, которое вос-
ходит к тематическому диапазону панк, име-
ется также значение, указывающее на выде-
ляющиеся, нетрадиционные поведение, внеш-
ность, идеи;

→ фрилавка
фрилав / фри-лав → фрилавник

→ фрилавный
→ фрилавщик,

где фрилав / фри-лав обозначает ‘1) свобод-
ная любовь; 2) используется как приветствие 
у хиппи (начало 1970-х гг.)’, фрилавка – ‘про-
ститутка’, фрилавник – ‘сторонник свободной 
любви’, фрилавный – ‘относящийся к свобод-
ной любви’, фрилавщик – ‘см. фрилавник’;

ваучеренок
ваучер →

ваучервонец,

где ваучер обозначает ‘1) мужской половой 
орган; 2) коммерсант; 3) плохой, ненадежный 
партнер; непорядочный человек; 4) талон на 
обед в столовой’, ваучеренок – ‘малолетний 
коммерсант’, ваучервонец – ‘намек на малую 
стоимость’;

прик → приковый → приково,

где прик обозначает ‘мужской половой орган’, 
приковый – ‘очень плохой, некачественный, 
вызывающий отрицательные эмоции’, прико-
во – ‘скверно, плохо’;

тарзан → тарзанка,

где тарзан обозначает ‘1) мужской половой 
орган; 2) обросший волосами неопрятный че-
ловек (часто о подростке)’, тарзанка – ‘верев-
ка с поперечной палкой на конце, привязыва-
емая на суку дерева, чтобы качаться, прыгать 
в воду и т. п.’.

Проведенное исследование привело к сле-
дующим выводам: 

‒ эвфемизация тематического поля «Секс» 
в проанализированных Сг характерна для 
слов половой акт, проститутка, мужской по-
ловой орган; 

‒ процесс эвфемизации семантического 
значения ‘половой акт’ чаще всего происходит 
на второй ступени деривации, а процесс эвфе-
мизации семантических значений ‘проститут-
ка’ и ‘мужской половой орган’ – на первой. 

наряду с поставленной целью в ходе ана-
лиза была обнаружена дополнительная черта, 



109

языКОзнанИЕ

присущая рассматриваемому тематическо-
му полю, которую стоит назвать, а именно: 
в пределах исследуемых Сг высшим дерива-
ционным потенциалом обладает имя суще-
ствительное, что противостоит языковой тен-
денции, согласно которой наибольшие слово- 
образовательные возможности свойственны 
глаголу.
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Family of words with the source English 
loan word in the Russian substandard 
from the perspective of euphemization  
of the thematic field “Sex”

The article deals with the euphemization of the  
thematic field “Sex” in the family of words with  
the source English loan word developed in the Rus-
sian substandard. There are considered the con- 
cepts of the family of words and euphemism. These 
combinations of the source word and derived words 
developed from it are the object of the first scientific 
analysis.

Key words: family of words, English loan words, 
euphemism, substandard, thematic field “Sex”.
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варьИрОванИЕ 
СИнтаКСИЧЕСКИх ЕдИнИц  
в юрИдИЧЕСКОй рЕЧИ  
(на материале английского языка)

На материале монографий по праву выявля-
ются особенности представления событий 
действительности в юридической разновид-
ности научного стиля. В результате прове-
денного анализа были выделены и описаны 
структурные, прагматические и когнитивные 
черты полипредикативных синтаксических 
единиц, включая паратаксисные конструкции 
с функционально равноценными компонента-
ми и гипотаксисные конструкции с функцио-
нально неравноценными компонентами. 

Ключевые слова: полипредикативные синтак-
сические единицы, паратаксис, гипотаксис, 
юридическая речь, механизм формирования 
синтаксических единиц.

Юридическая речь, будучи одной из раз-
новидностей научного стиля, привлекает вни-
мание лингвистов тем, что, с одной стороны, 
обладает типичными особенностями научно-
го стиля, с другой – выделяется среди других 
видов, поскольку, являясь профессиональной 
речью, не лишена некоторых черт, атипичных 
для научного стиля в целом. Цель данной ста-
тьи состоит в том, чтобы показать своеобразие 
юридической разновидности научного стиля 
и описать ее структурные, прагматические и 
когнитивные характеристики.

Предметом данного исследования являют-
ся полипредикативные синтаксические едини-
цы, извлеченные методом сплошной выбор-
ки из пяти монографий по юриспруденции. 
в исследованном материале представлены 
два вида полипредикативных синтаксических 
единиц: паратаксисные конструкции с функ-
ционально равноценными компонентами [5] 
и гипотаксисные конструкции с функциональ-
но неравноценными компонентами [16]. Ср.: 
However, the parties can agree in writing to grant 
each other extra time to file evidence: in the case 
of a defendant, up to a maximum of 14 days after 
he files his acknowledgement of service, so long 
as the written agreement to this effect is filed at 
court by the defendant at the same time as the ac-
knowledgement of service; in the case of a claim-
ant, the parties can agree in writing to extend 

the time for the claimant to file evidence in reply 
to the defendant’s evidence up to a maximum of  
28 days after the defendant serves his evidence on 
the claimant [21, p. 222]; If the business fails, the 
party who stated this intention should not be lia-
ble on the basis of promissory estoppel because 
the party never promised that the business would 
stay open [15, p. 97]. 

кроме указанных выше типов, существу-
ют также синкретичные полипредикативные 
синтаксические единицы, которые характери-
зуются отсутствием союза, однако допускают 
введение как подчинительной, так и сочини-
тельной скрепы (например: They make a noise, 
they scratch about [14, p. 145] → They make a 
noise because they scratch about или They make 
a noise and they scratch about), а также нечле-
нимые синтаксические единицы, в которых 
либо присутствует коррелятивная скрепа [23, 
p. 201; 9, c. 49], либо одна предикативная еди-
ница функционирует в качестве главного чле-
на другой предикативной единицы. Ср.: It was 
so warm a day that we decided to go to the sea 
[24, p. 18]; Either you leave this house or I’ll call 
the police [Ibid., p. 193]; The more you have the 
more you want (proverb). в материале юридиче-
ских монографий синкретичные и нечленимые 
синтаксические единицы не представлены, т. к. 
подобные единицы ограничены по объему. 

в исследованных нами юридических мо-
нографиях количество типов полипредикатив-
ных синтаксических единиц ограничено. так, 
с прагматической точки зрения выделяется че-
тыре типа конструкций, со структурной – три 
типа. в других типах речи, например учебной 
или разговорной речи, количество представ-
ленных типов было бы больше, т. к., во-пер- 
вых, диалогическая речь, в отличие от моно-
логической, более разнообразна, во-вторых, 
для научной речи, в частности для юридиче-
ской, в отличие от разговорной, характерна 
строго сконструированная форма, в которой 
авторы отдают предпочтение более простым в 
структурном плане синтаксических единицам, 
а именно двусоставным предложениям [11, 
p. 171–172], и более емким с прагматической 
точки зрения в плане содержания единицам ‒ 
информативам и экспрессивам. Следует под-
черкнуть, что юридическая речь как разновид-
ность научной речи должна отвечать опреде-
ленным требованиям, предъявляемым к на-
учному дискурсу. одним из таких требова-
ний является понятийная точность, обеспечи-
вающая полноценное и адекватное понимание 
адресатом всех нюансов значений [2, с. 214]. 

© волгина е.в., ильичева е.г., 2020
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Монологический характер высказывания в ис-
следуемых текстах накладывает определен-
ные ограничения. так, для автора возникает 
необходимость подробно изложить свои идеи, 
поскольку возможность предвидеть или кон-
тролировать реакцию адресата ограничена. 
отсутствие сигналов обратной связи не по-
зволяет адресанту контролировать понима-
ние адресатом сообщаемой информации, по-
этому авторы монографий используют пре- 
имущественно однородные полипредикатив-
ные синтаксические единицы, что обеспечива-
ет точную и ясную передачу информации. Ср.: 
The statute of frauds was first adopted in England 
in 1677, and each of our state legislatures has 
enacted a statute of frauds much like the English 
version [15, p. 132]; The bank sued them for their 
loss of £34,640 and the Court of Appeal upheld the 
claim [19, p. 79] – информативные полипреди-
кативные синтаксические единицы, обе части 
которых выражены двусоставными предложе-
ниями. кроме того, полноструктурность, обес- 
печиваемая при помощи двусоставных пред-
ложений, связана также с характерным для на-
учной речи объективным порядком слов (те- 
ма + рема) [7, c. 99], например: Although both 
are ultimately punishable by imprisonment, only 
perjury is a criminal offence [21, p. 287]. Пре-
имущественное использование двусоставных 
предложений определяется и тем фактом, что 
этот тип синтаксических единиц служит для 
выражения двух основных прагматических 
функций: информативной и экспрессивной. 

отметим, что в нашем материале инфор-
матив является наиболее частотным прагма-
тическим типом, что связано, прежде всего, с 
отсутствием прямого адресата и необходимо-
стью для автора отразить максимально точно 
содержание исходного сообщения и свою ав-
торскую позицию, например: The latter case of 
Sweet v. Parsley also concerned drug offences, but 
in this instance the House of Lords was prepared 
to interpret the definition of the offence so as to 
include an element of mens rea [12, p. 60] – обе 
части полипредикативной синтаксической 
единицы являются информативами, актуали-
зируются двусоставными предложениями. 

Смешанных информативно-экспрессив-
ных и экспрессивных полипредикативных 
синтаксических единиц в анализируемых мо-
нографиях практически в пять раз меньше, 
чем единиц, состоящих из двух информативов. 
Ср.: To establish whether the duty has been bro-
ken, it is necessary to first ask if the order is rea-
sonable and this generally means asking wheth-
er the order is within the contractual obligations 
of the employee [19, p. 76]; One of the purposes 

of public registration is that any creditor of the 
firm can discover the identity of the limited part-
ners, so if there is a change of status by a part-
ner either way this must be notified to the Reg-
istrar within seven days, but if either a general 
partner is to be made a limited partner or a limit-
ed partner’s share is to be assigned, this fact must 
also be notified in the London (or Edinburgh) Ga-
zette [22, p. 76]. данное положение определя-
ется, во-первых, вторичностью экспрессивной 
функции по отношению к информативной [4, 
c. 332], во-вторых, такой особенностью нацио-
нального английского характера, как эмоцио-
нальная сдержанность [10, c. 156]. 

Первоначально мы предполагали, что ко-
личество экспрессивов должно было быть зна-
чительно меньше, т. к. одним из дифферен-
циальных признаков научной речи считается 
безличность [1, c. 143, 191]. однако результа-
ты исследования показали, что, хотя обобщен-
ность, объективность и логичность и служат 
основными характеристиками научной речи, 
некоторые виды научной речи не лишены ав-
торского «я», выражение которого позволя-
ет сделать мысль автора более понятной и до-
ступной адресату [7, c. 103]. обнаруженное 
несоответствие говорит о том, что употребле-
ние экспрессивных предикативных единиц в 
исследованном материале строго обусловле-
но функциональной задачей автора, необходи-
мостью эмоционально вовлечь читателя в про-
цесс анализа представляемого материала.

в исследованных монографиях представ-
лены главным образом экспрессивы модаль-
ного отношения, поскольку авторы посто-
янно прибегают к описанию законов и соот-
ветствия / несоответствия им жизненных си-
туаций и событий. Ср.: The employer can fix a 
time limit in which he must be notified, but in the 
absence of a time limit the employee must inform 
his employer within seven days [19, p. 54]; If a 
claimant wishes to file a reply, he must do so 
when he files his allocation questionnaire and 
he must serve a copy on all the other parties at 
the same time as he files it (r 15.8) [21, p. 153]; 
There must, however, be a profit motive – but then 
all businesses are designed to make money and  
a simple requirement of a profit motive might not, 
at first sight, seem to add anything to the business 
criterion already discussed [22, p. 25].

в составе проанализированных синтакси-
ческих единиц зарегистрированы осложнен-
ные, которые отличаются как по числу ослож-
ненных компонентов, количеству осложне-
ний, так и по их видам. Хотя авторы юридиче-
ских монографий при помощи наиболее емких 
и полных структур стремятся передать макси-
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мальное количество информации, они избега-
ют чрезмерной нагроможденности в структуре 
предложения. например, одиночное предика-
тивное осложнение встречается в составе ана-
лизируемых предикативных единиц в 1,8 раза 
чаще, чем множественное осложнение. ослож-
нения в состав синтаксических единиц вводят-
ся за счет подчинительной, полупредикатив-
ной, сочинительной и вводной связи. Ср.: Any 
party can at any stage refer the dispute to an ADR 
agency for mediation or some other form of ADR, 
and the other party must indicate whether they 
are prepared to participate and, if not, should 
give their reasons why ADR is not appropriate 
to resolve the dispute or not appropriate at that  
stage [21, p. 91] – осложнение подчинительной 
связью; The accused believed the victim to be 
dead, and threw his unconscious body over a cliff; 
the victim died of exposure [12, p. 27] – осложне-
ние полупредикативной связью; In particular, 
Mr. Chittick had not requested the services, he 
had simply accepted the document and signed it 
and it had been signed in the Maxwells’ house [22, 
p. 133] – осложнение сочинительной связью 
однородных сказуемых; The lost profits were not 
reasonably in the parties’ contemplation because 
the specific circumstances – the miller would lose 
profit without its crank shaft because it did not 
have a substitute shaft and the mill would have 
to shut down until the shaft was repaired and 
returned – were “never communicated” by the 
miller to the carrier [15, p. 177] – осложнение 
вводной связью, а именно вставкой.

в полипредикативных синтаксических 
единицах, один или оба компонента которых 
осложнены одним видом осложнения, прева-
лирует осложнение подчинительной связью, 
причем наиболее частотными являются изъяс-
нительные и определительные предикативные 
осложнения. Это объясняется, по-видимому, 
тем, что они являются более информативны-
ми по сравнению с другими видами зависимых 
синтаксических единиц, а информативность – 
одна из важнейших характеристик научно-
го стиля [8, с. 9; 13, p. 64], например: Over the 
years the tests that have been evolved in this con-
text are strict, and it will be difficult to show that 
medical treatment has in fact broken the causal 
link [12, p. 51].

Что касается осложнения полупредика-
тивной связью, наибольшей частотностью ха-
рактеризуется полупредикативная связь, вво-
дящая связанный вторичный предикат, кото-
рый вместе с именным компонентом образу-
ет сложный член в составе осложненного ком-
понента полипредикативной синтаксической 
единицы, в первую очередь сложное дополне-

ние, например: Most courts allow you to intro-
duce such evidence, so long as the misrepresenta-
tion is material, on the theory that the fraud pre-
ceding the contract induced you to make the deal 
[15, p. 275]. на втором месте по частоте ис-
пользования в юридической речи – полупреди- 
кативная связь, вводящая свободный вторич-
ный предикат, именуемый в традиционной 
терминологии обособленным членом предло-
жения. Полупредикативная связь служит для 
спецификации именного элемента в составе 
осложненного компонента полипредикатив-
ной синтаксической единицы [20, p. 235], на-
пример: Larsonnneur, a French national, has 
been ordered to leave the United Kingdom, and 
she went to Ireland [12, p. 23]. Меньшая часто-
та употребления свободного вторичного пре-
диката, по сравнению со связанным вторич-
ным предикатом, обусловлена его структур-
ной факультативностью в составе осложня- 
емого компонента. единичными примерами в 
проанализированном материале представлены 
и абсолютные вторичные предикаты, напри-
мер: There is no need for an assault, but the act 
must be one of ‘gross’ indecency, the definition of 
this being left to the courts [Ibid., p. 98]. коли-
чество предикативных единиц, осложненных 
полупредикативной связью, незначительно, и 
в проанализированном материале представле-
но немногочисленными примерами (менее 2% 
от числа всех осложнений). несмотря на кажу-
щуюся экономичность, данный вид связи до-
статочно сложен для восприятия, в сравнении, 
например, с подчинительной связью.

осложнение вводной связью включает 
элементы модуса, связующие элементы, встав-
ки. наиболее распространенными модусными 
элементами являются ‘of course, perhaps, obvi-
ously’: What is the justification for creating an of-
fence of strict liability? Of course it is easier to 
prove: there is no need to produce evidence of an 
elusive state of mind [Ibid., p. 58]. Связки пред-
ставлены такими элементами, как ‘however, 
first, that is’: The distinction in the Act, however, 
is between joint liability for contracts and joint 
and several liability for torts etc. [22, p. 146]. 

Среди вставок превалируют служебные, 
представляющие собой ссылки на предшест- 
вующие публикации, статьи закона или чаще 
всего год рассмотрения того или иного дела, 
они реализуют одно из базовых качеств науч-
ного стиля, а именно точность и объективность 
изложения, например: In Post Office v. Walls-
er [1981] IPLR 37 the contractual retirement age 
was 60, but employees were often retained beyond 
that age [19, p. 183]. информативные вставки 
выполняют пояснительную функцию, чаще 
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всего указывая на сопутствующие обстоятель-
ства или уточняя информацию при помощи 
примеров. Ср.: For example, in Chapter 6, we 
will investigate some problems of consumer stan-
dard-form contracting that the new medium exac-
erbates (We will see, for example, that internet 
sellers may take advantage of our impatience and 
our tendency to be “click happy” by including un-
fair terms in our standard-form agreements) [15, 
p. 73]; The use of force does not imply that any in-
jury is caused; more touching of the other person 
would be enough, if done without the consent (ex-
press or implied) of the victim [12, p. 74]. 

выражение эмоционального отношения 
еще менее характерно для зависимых элемен-
тов, чем для главных синтаксических компо-
нентов в составе экспрессивных полипредика-
тивных единиц, что доказывается тем фактом, 
что модусные вставные конструкции пред-
ставлены единичными примерами. Cр: This 
makes it difficult to predict how that word will be 
interpreted in future cases; advising a client be-
comes as much a matter of guesswork based on 
experience as knowledge of the legal principles 
(it is still important to know the legal principles!) 
[Ibid., p. 7]; Suppose you repudiate a contract in 
which Ajax Construction Company was going to 
build a house for you for $150,000 (sorry, these 
days that won’t get you much) [15, p. 165].

При увеличении количества осложнений, 
особенно в том случае, когда осложнены оба 
компонента полипредикативной синтаксиче-
ской единицы, возрастают возможности ком-
бинирования различных видов осложнений. 
однако и в синтаксических единицах с не-
сколькими осложнениями соблюдается та же 
тенденция, что и в синтаксических единицах 
с одним осложнением: превалирующими ви-
дами осложнения являются подчинительная 
и вводная связь (в 71% случаев), например: 
However, the deductions can continue over suc-
cessive pay days until the full amount is recov-
ered, and the 10 per cent limit does not apply to 
the final pay-day if the employee’s contract is ter-
minated (s. 22) [19, p. 50].

в свете развития в лингвистике ново-
го когнитивного подхода возникает необхо-
димость исследования принципов конструи-
рования того или иного типа синтаксических 
отношений [3; 17]. в ходе анализа материала 
было установлено, что для концептуализации 
явлений внеязыковой действительности слу-
жит механизм профилирования. действитель-
но, профиль как специфический фокус внима-
ния [18, p. 205] может указывать на существен-
ные для говорящего сегменты речи. особен-
но очевидно выявляется выделение одного из 

элементов ситуации на примере гипотаксис-
ных конструкций с функционально неравно-
ценными компонентами. Ср.: S. Rosner points 
out that a firm says to its lawyers, if you are to 
succeed here, you must bring in “x” dollars [6, 
c. 26]; Sometimes an individual takes an action 
in the law of tort because he has been the victim 
of the crime but has gained no benefit from the 
criminal prosecution [там же, c. 130]. Профиль 
есть абстрактное соответствие визуального 
фокуса, причем пространство может рассма-
триваться с точки зрения не только остроты 
восприятия, но и масштабности. 

таким образом, в рамках одной полипреди-
кативной единицы имеет место языковая кон-
цептуализация двух когнитивных ситуаций: 
одна из них теряет автономное профилирова-
ние и видится сквозь призму другой ситуации 
[18, p. 435–437], при этом семантика зависи-
мой предикативной единицы определяется ак-
тантной рамкой глагола-предиката в главном 
компоненте, а профиль главной предикатив-
ной единицы доминирует над профилем при-
даточной. в зависимом предложении детали-
зируется информация, важная с точки зрения 
говорящего и за счет этого, соответственно, 
выделенная из главного предложения путем 
обособления одного из актантов глагола-пре- 
диката из состава главного предложения и рас-
крытия его содержания в соответствии с ин-
тенциями говорящего. именно говорящий, в 
нашем случае автор монографии по праву, 
определяет фокус своего внимания и, соответ-
ственно, то, какой именно актант выделяется в 
зависимой предикативной единице. Приведем 
следующий пример: Where a child is a passen-
ger or there is any other indication that the par-
ent might, even marginally, be considered blame-
worthy, it is better to choose the other parent or 
some other relative as the litigation friend. Once 
a litigation friend is appointed he has the pow-
er and right to deal positively with the litigation 
in the child’s interest [19, p. 31]. Здесь субъект 
в главном предложении he является семанти-
чески неполным без контекста придаточного 
предложения, что и компенсируется развора-
чиванием актанта с обозначением времени в 
придаточное предложение. 

Подведем итоги. Преобладание в юри-
дической разновидности научного стиля не- 
осложненных полипредикативных единиц не 
дает оснований сделать вывод о том, что син-
таксическая организация относительно про-
ста, поскольку многие паратиксисные и гипо-
таксисные конструкции многокомпонентны, а 
некоторые включают до пяти осложнений. в 
юридической речи наибольший акцент ставит-
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ся на ход логической аргументации, что при-
водит к преобладанию информативного праг-
матического потенциала над экспрессивным. 
в когнитивном аспекте механизм профилиро-
вания способствует выбору наиболее важного 
для говорящего угла зрения в рамках прида-
точной предикативной единицы. Перспекти-
ва исследования видится в проведении срав-
нительного анализа различных видов юриди-
ческой речи и определении фокуса внимания 
адресанта при изменении основной ситуации 
общения, например в диалогической речи. 
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Variation of syntactical units in legal 
speech (based on the English language)
The article deals with the specific features of the rep-
resentation of the events of the reality in the legal va-
riety of the scientific style based on the monographs. 
There are revealed and described the structural, 
pragmatical and cognitive traits of the polypredica-
tive syntactical units including the coordination par-
ataxis constructions with the functionally equivalent 
components and the hypotaxis constructions with the 
functionally equivalent components.

Key words: polypredicative syntactical units, 
coordination parataxis, hypotaxis, legal speech, 
mechanism of development of syntactical units.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕдИнИцы 
нОмИнацИй рЕаЛИй  
в СОзданИИ нацИОнаЛьнОГО 
КОЛОрИта КОЛОнИаЛьнОй 
ИндИИ в пЕрИОд  
ОСт-ИндСКОй КОмпанИИ  
(на материале романа м.м. Кей 
The Far Pavilions)

Рассматриваются лексические единицы но-
минаций историко-культурологических реа-
лий, создающие специфический национальный 
колорит колониальной Индии, который ре- 
презентирован в тексте художественного 
произведения М.М. Кей The Far Pavilions. На 
примере эмпирического материала показано, 
что в художественной литературе номина-
ции культурных реалий используются авто-
ром как выразительное средство, как способ 
придания произведению национального коло-
рита. 

Ключевые слова: национальный колорит, лек-
сические единицы, культурно-исторические 
реалии, колониальная Индия, Ост-Индская 
компания, роман М.М. Кей The Far Pavilions.

настоящая статья посвящена рассмотре- 
нию лексических единиц номинаций реа-
лий историко-культурологического характе-
ра, создающих специфический национальный 
колорит колониальной индии, репрезентиро-
ванный в тексте художественного произведе-
ния М.М. кей The Far Pavilions. каждый язык 
создает языковую картину мира, которая объ-
ективно отражает восприятие мира носителя-
ми данной культуры. однако субъективный 
характер человеческого отражения является 
одной из причин трудностей контакта между 
культурами. 

актуальность работы обусловлена, с од- 
ной стороны, необходимостью приобщения к 
иноязычной национальной культуре посред-
ством приближения читателя к языковым еди-
ницам и словам-реалиям, а с другой стороны, 
тем, что способность достичь наилучшей ком-
муникации в ходе международного сотруд-
ничества является основополагающей зада-

чей специалиста при переводе национально-
культурных реалий. 

описание явлений, характерных для всех 
культур, не представляет особой проблемы. 
однако при номинации явлений, специфич-
ных для иной культуры, или реалий могут воз-
никнуть трудности из-за отсутствия соответ-
ствия для обозначения инокультурных реалий. 
Сопоставление культур способствует процес-
су распредмечивания сходных и отличитель-
ных черт. Сходство элементов обусловлено 
общими законами развития мира, в то время 
как различие элементов отражает националь-
ную специфику культур. Элементы, не совпа-
дающие в разных культурах, получили назва-
ние «реалии».

культурные реалии являются такими ре-
сурсами языка, которые эксплицируют явле-
ния и события, воссоздающие национально-
культурный колорит. научная новизна работы 
заключается в отображении и выявлении ис- 
торико-культурного фона колониальной ин-
дии в период господства ост-индской компа-
нии, переданного через определенные лекси-
ческие единицы, отображающие националь-
ные явления и реалии и создающие опреде-
ленный временной контекст. результаты рабо-
ты позволяют в вести внаучный оборот новый 
эмпирический материал.

язык и культура составляют неразрывное 
единство. язык является компонентом культу-
ры и служит важнейшим средством ее форми-
рования и сохранения. каждый язык, отража-
ющий определенный способ восприятия и ор-
ганизации мира, образует свою «семантиче-
скую вселенную» [3]. носители разных язы-
ков, для которых характерна национально-
специфическая система взглядов, видят мир 
сквозь призму своих культурно-ценностных 
ориентиров. лексические единицы номина-
ций реалий представляют собой имплицитные 
смыслы-знания, закрепленные за языковыми 
выражениями [1; 2; 4], раскрывающие специ-
фику жизни народа, общественных и культур-
ных явлений в определенном временном кон-
тинууме.

в художественной литературе явления 
номинаций культурных реалий, которые на-
ходят свое отражение в языке и приводят к 
формированию языковой картины мира, ис-
пользуются автором как выразительное сред-
ство, как способ придания произведению на-
ционального колорита. роман М.М. кей The 
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Far Pavilions насквозь пронизан лексическими 
единицами номинаций реалий историко-куль- 
турологического характера. вербализация на-
ционального колорита в художественном про-
изведении представлена, в частности, истори-
ческими реалиями и культурными реалиями с 
религиозным подтекстом.

обратимся к рассмотрению наиболее яр-
ких лексических единиц номинаций реалий, 
которые составляют национально-культурный 
колорит рассматриваемого произведения:

(1) Even as the last man jumped and landed, 
the roof of the Mess House fell in with a roar that 
equalled that of the guns, and they turned and saw 
a brilliant fountain of sparks, vivid even in the af-
ternoon sunlight, shoot up from the pyre that was 
consuming the body of Louis Cavagnari – and 
with it a great number of the soldiers and ser-
vants who had accompanied him to Kabul. ‘Like 
a Viking Chieftain going to Valhalla with his 
warriors and serving-men around him,’ thought 
Wally (p. 112)*. 

в рассматриваемом фрагменте представ-
лен антропоним Louis Cavagnari, вербализу-
ющий историческую реалию, эпоху разверты-
вания англо-афганской войны. данная реалия 
отсылает читателя к исторической личности, 
военному офицеру и политическому деятелю 
французского происхождения Пьеру луи ка-
ваньяри, который участвовал в переговорах о 
заключении гандамакского договора. в соот-
ветствии с условиями договора, правительство 
нового эмира афганистана было обязано при-
нять постоянного британского представителя 
в кабуле, в то время как великобритания по-
лучала право контролировать внешнюю поли-
тику страны. 

каваньяри был назначен на должность по-
стоянного британского представителя в кабу-
ле, однако афганские полки не заставили себя 
долго ждать, они подняли бунт. каваньяри и 
его охрана были убиты. Эти события спрово-
цировали всеобщее восстание и начало второй 
фазы англо-афганской войны.

вместе с тем образ данного историческо-
го персонажа, крепость боевого духа, его до-
блесть усиливаются на фоне сравнения Like a 
Viking Chieftain going to Valhalla with his war-
riors and serving-men around him. настоящее 
сравнение отсылает читателя к скандинавской 
саге, согласно которой только доблестные во-
ины, погибшие с оружием в руках, могли пре-

* Примеры из романа М.М. кей The Far Pavilions 
здесь и далее приводятся по изданию [6] с указанием 
страниц в круглых скобках.

тендовать на место в вальхалле. лексема Val-
halla говорит о небесном городе, чертоге в ас-
гарде, где упражнялись в боевых искусствах 
лучшие воины. таким образом, в рассматрива-
емом фрагменте представлены две историче-
ские реалии, принадлежащие разным истори-
ческим периодам.

рассмотрим следующий пример:
(2) A combination of sunset and dust and the 

smoke of cooking fires had transformed the val-
ley to a sea of gold, out of which the near hills 
and the jagged snow-capped ranges behind them 
rose up in layer after layer of glittering splen-
dour, caught in the bonfire blaze of the dying day 
and flaming like Sheba’s jewels against an opal 
sky (p. 154). 

Сочетание Sheba’s jewels отсылает чита-
теля к культурной реалии с религиозным со-
держанием, а именно к истории царицы Сав-
ской. имя этой царицы в библии тесно связа-
но с израильским царем Соломоном. Согласно 
библейскому повествованию, царица Савская, 
испытав мудрость и славу Соломона, одарила 
его золотом и великим множеством благово-
ний и драгоценных камней.

рассмотрим следующий пример: 
(3) There was no need to give Ash any direc-

tions, for if he did not know already, he would 
have no difficulty in finding out where Hamilton-
Sahib was bound; and if he could manage to get 
away he would be there. If not, he would certain-
ly come the next time – and as that would be the 
seventh, there was a reasonable chance that the  
Afghan guard would not be in attendance. The 
seventh being a Friday and the Moslem Sabbath, 
with any luck they might be at their devotions in 
one of the city mosques (p. 23). 

в данном примере представлена культур-
ная реалия с религиозным содержанием the 
seventh being a Friday and the Moslem Sabbath. 
Эта фраза отсылает читателя к реалии, прису-
щей народу, исповедующему ислам. Сочета-
ние the Moslem Sabbath свидетельствует о бла-
гословенном дне, дне поклонения всевышне-
му. известно, что суббота почитается иудея-
ми, воскресенье – христианами, пятница – му-
сульманами. таким образом, сочетание the 
Moslem Sabbath, в котором присутствует день 
почитания иудеев, понимается в мусульман-
ских странах как священная пятница.

обратимся к следующему фрагменту:
(4) A lot of things. It's attractive enough in 

its way; especially in the spring when the almond 
trees are in bloom and the mountains all around 
still white with snow. But the streets and ba-
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zaars are dirty and the houses tumble-down and 
shoddy, and it wasn’t called the “Land of Cain” 
for nothing! You get the feeling that savagery 
is near the surface, and could break through at 
any moment like lava from a dormant volcano 
and that the line drawn between good-will and 
bloody violence is thinner there than anywhere 
else in the world… Ash added that in his opinion, 
it was perhaps not so strange that a city reputed-
ly founded by the world’s first murderer should 
have a reputation for treachery and violence; 
or that its rulers should have been faithful to 
the tradition of Cain, and indulged in murder 
and fratricide. The past history of the Amirs be-
ing one long tale of bloodshed: fathers killing 
their sons, sons plotting against their fathers and 
each other, and uncles disposing of their neph-
ews (p. 454). 

Сочетание Land of Cain (земля Каина) яв-
ляется перифрастическим оборотом, вербали-
зирующим город кабул. в рассматриваемом 
примере кабул отличается своей нетерпимо-
стью к правителям, наряду с вероломством, 
жестокостью, братоубийством. Стоит отме-
тить, что кабул является тем местом, куда по-
сле проклятия переселился каин и обосновал 
свою землю. Места, куда переселялись потом-
ки каина, впоследствии становились города-
ми, воплощающими грех и пороки, в то вре-
мя как история человечества превратилась в 
историю насилия и бесконечных войн. данное 
обстоятельство представлено перифразом the 
world’s first murderer, вербализующим каина, 
и перифрастическим оборотом faithful to the 
tradition of Cain. Посредством данного оборо-
та автор подводит читателя к пониманию того, 
что порочные страсти, присущие основателю 
кабула, были свойственны правителям и жи-
телям кабула.

рассмотрим следующий фрагмент:
(5) The firing that had ceased during the at-

tack on the Kulla-Fi-Arangi broke out again with 
renewed fury as Kelly hurried back to the wound-
ed, while Cavagnari reeled into the dining-room 
and called for a glass of water: and when it came 
remembered that, war or no war, the Moham-
medans who had fought with him were keeping 
the Ramadan fast, and put it down untouched. 
Jenkyns, the civilian, who had no such scruples, 
drank thirstily, and wiping his mouth with the 
back of his hand said hoarsely: ‘What were our 
losses, Wally?’ (p. 133).

в рассматриваемом фрагменте лексемы 
the Mohammedans, the Ramadan fast относятся 
к культурным реалиям с религиозным оттен-

ком. наличие данных лексем свидетельству-
ет об историческом факте исповедования ис-
лама на территории индии. оценочная валент-
ность вербализуется в предложении war or no 
war, the Mohammedans who had fought with him 
were keeping the Ramadan fast, and put it down 
untouched. лингвокультурный фон расширяет-
ся тем фактом, что мусульмане, соблюдающие 
пост рамадан, строго следовали религиозным 
предписаниям и не вкушали еду, несмотря на 
ведение военных действий. 

рассмотрим следующий пример: 
(6) It also gave them the opportunity to study 

the faces of the men who stood below them, and 
Ash was conscious of a sudden prickle of unease 
as he recognized one of them: a thin, wizened lit-
tle man with a hook nose and the eyes of a fanat-
ic, who had no business to be there at all, since he 
was neither a soldier nor a resident in the Bala-
Hissar, but a holy man, the Fakir Buzurg Shah, 
whom Ash knew to be an agitator who hated all 
‘Kafirs’ (unbelievers) with a burning hatred, and 
worked tirelessly for a Jehad (p. 129).

в рассматриваемом фрагменте лексема 
Jehad вербализует культурную реалию с рели-
гиозным оттенком и отсылает читателя ко вре-
мени Первой англо-афганской войны и после-
дующих войн против англии, когда афганское 
сопротивление облеклось в традиционную му-
сульманскую форму войны против оккупации, 
т. е. джихад. оценочная валентность данной 
лексемы расширяется борьбой с развращен-
ностью общества, искоренением социальной 
несправедливости, а также ведением войны с 
агрессорами с последующим наказанием пре-
ступников. 

лингвокультурный фон расширяется зна-
чением данной лексемы; в арабском языке 
слово джихад означает «усилие» или «усер-
дие». в рассматриваемом фрагменте значение 
«усилия» вербализуется в сочетании worked 
tirelessly for a Jehad (работал без устали на 
протяжении всего джихада).

рассмотрим следующий пример:
(7) William could not understand it. He was 

well aware that his Chief was a man who did not 
suffer fools gladly and was inclined to be a lit-
tle too scornful of lesser men. It was part of his 
character, and William had once heard someone 
at a dinner-party in Simla saying of Cavagnari 
that one could easily visualize him behaving as 
the Comte d’Auteroches had done at the Battle 
of Fontenoy, when he called out to the opposing 
British line that the ‘French Guards never fired 
first (p. 126).
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в рассматриваемом фрагменте фраза Bat-
tle of Fontenoy отсылает читателя к историче-
ской реалии, битве при Фонтенуа, когда на по-
лях бельгии сошлись две армии, британская 
и французская, что впоследствии вылилось в 
продолжительное противостояние между ан-
глией и Францией. оценочная валентность 
исторического факта связана с антропонимом 
the Comte d’Auteroches, исторической фигу-
рой, графом д’отрош. известность граф полу-
чил в связи с зародившейся легендой о «пра-
ве первого выстрела», инициированного са-
мим графом. лингвокультурный фон расши-
ряется тем фактом, что французы, отдав пра-
во первого выстрела англичанам, были смете-
ны залповым огнем. обратимся к следующе-
му примеру: 

(8) It was difficult for a small boy to keep 
track of the gods, when there were so many of 
them: Brahm, Vishnu, Indra and Shiv, who were 
the same and yet not the same; Mitra, ruler of 
the day, and Kali of the skulls and blood who 
was also Parvati the kind and beautiful; Krishna 
the Beloved, Hanuman the Ape, and pot-bellied 
Ganesh with his elephant head who was, strange-
ly, the son of Shiv and Parvati. These and a hun-
dred other gods and godlings must all be propi-
tiated by gifts to the priests. Yet Koda Dad said  
that there was only one god, whose Prophet was 
Mohammed. Which was certainly simpler, except 
that it was sometimes difficult to tell who Koda 
Dad really worshipped – God or Mohammed – 
for God, according to Koda Dad, lived in the sky, 
but his followers must not say their prayers un- 
less they faced in the direction of Mecca, a city 
where Mohammed had been born. And although 
Koda Dad spoke scornfully of idols and idol-wor-
shippers, he had told Ash about a sacred stone in 
Mecca that was regarded as holy by all Muslims 
and accorded a veneration equal to anything of-
fered by the Hindus to the stone emblems of Vish-
nu. Ash could see little difference between the 
two: if one was an idol, so was the other (p. 37).

лексемы Brahm, Vishnu, Shiv, Indra, Mitra, 
Kali, Ganesh, Parvati, Krishna, Hanuman верба-
лизуют пантеон богов в индуизме. так, брах-
ма, вишну и шива являются проявлением еди-
ной божественной сути в индуизме и отсыла-
ют читателя к идее тройственности образов, 
или тримурти. 

известно, что брахма почитается как соз-
датель мира, вишну – его хранитель, шива – 
разрушитель, который может и восстановить 
разрушенный мир. лексема Indra в индуизме 
вербализует бога грома и молнии, бесстраш-

ного воина. Считается, что вишну входил в 
число соратников индры, который помог ин-
дре одолеть противника, сделав свои знаме-
нитые три шага, подчинив мироздание: небо, 
землю и воздушное пространство. 

лексемы Mitra, Kali, Hanuman, Ganesh 
вербализуют древних богов индии, авторитет 
которых довольно высок в индуистском обще-
стве. лексема Hanuman (Хануман) отсылает к 
богу в образе обезьяны, древнему персонажу 
индийской мифологии, который имеет огром-
ное значение для индусов как покровитель де-
ревень и их населения. 

лексема Ganesh (Ганеши) вербализует 
бога с головой слона, бога мудрости и благо-
получия, лексема Kali (Кали) отсылает чита-
теля к богине разрушения и истребительнице 
демонов. лексема Mitra в древнеперсидской и 
древнеиндийской мифологии вербализует за-
щитника истины, порядка, призванного охра-
нять законы мира и следить за их исполнени-
ем. лексема Parvati именует в индуизме таин-
ственную женскую сущность и женский все-
ленский образ, богиню любви и преданности. 
Парвати считается матерью слоноподобного 
божества ганеши и одной из самых почитае-
мых в индусском пантеоне божеств.

лексемы и сочетания God or Mohammed, 
Mecca, sacred stone in Mecca, holy by all Mus-
lims вербализуют ислам как одну из самых 
распространенных религий и приверженцев 
исламской веры мусульман. Фраза God or 
Mohammed отсылает читателя к пророку Му-
хаммеду, через которого были ниспосланы 
людям исламские законы и предписания. 

лексема Mecca вербализует святую свя-
тых ислама, город Мекку. интенсионалом яв-
ляется город в Саудовской аравии, в то время 
как экстенсионалом выступают ассоциации и 
традиции, напрямую связанные с данной куль-
турной реалией. в данном случае речь идет о 
традиции совершения паломничества в Мекку, 
в места поклонения и вознесения молитв. Со-
четания sacred stone in Mecca, holy by all Mus-
lims вербализуют черный камень, ту релик-
вию, которая особо почитается мусульманами. 
лингвокультурный фон расширяется тем, что 
мусульмане почитают этот исторический мо-
нумент как элемент рая, как сакральный сим-
вол познания мира. 

в рассматриваемом фрагменте вызывает 
интерес следующее сочетание: the stone em-
blems of Vishnu. данное сочетание эксплици-
рует священный камень, или шалаграму, ис-
пользуемый для поклонения богу вишну в аб-
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страктной форме. лингвокультурный фон рас-
ширяется тем, что шалаграма – одно из имен 
вишну, в то время как шила переводится как 
«камень».

Прагматический потенциал рассматривае-
мого фрагмента усиливается антитезой, кото-
рая представлена сочетаниями a sacred stone 
in Mecca, the stone emblems of Vishnu. Сочета-
ние a sacred stone in Mecca отсылает читателя 
к каабе, главному святилищу ислама, в то вре-
мя как сочетание the stone emblems of Vishnu – 
к индии и непалу, где священному камню 
придается особое значение. автор указывает 
на существование древней традиции почита-
ния священных мест в двух разных религиях 
и культурах.

обратимся к следующему фрагменту:
(9) He was to remain a stranger in a strange 

land, and England would never be ‘Home’ to him, 
because home was Hindustan. He was still – and 
always would be – Sita’s son; and there were end-
less things about this new life that were not only 
alien to him, but horrifying. Trivial things in the 
opinion of Englishmen, but to one brought up in 
the religion of his foster-mother’s people, incredi-
bly shocking. Such as the eating of pork and beef; 
the one an abomination and the other sacrilege 
unspeakable – the pig being an unclean animal 
and the cow a sacred one (p. 123).

в рассматриваемом фрагменте автор акту-
ализирует культурную реалию с религиозным 
оттенком, прагматический потенциал которо-
го усиливается антитезой pork and beef, the one 
an abomination, the other sacrilege unspeakable. 
оценочная валентность рассматриваемой реа-
лии связана с фактом почитания коров в ин-
дии и презрения к свинине у мусульман. 

лингвокультурный фон расширяется тем, 
что, например, в индии корова традиционно 
считается священным животным, однако она 
не почитается за божество. будучи кормили-
цей, корова глубоко уважаема индусами. 

необходимо отметить, что в индии поми-
мо индусов проживают мусульмане, для ко-
торых нет запрета на говядину, но существу-
ет запрет на свинину. Причина такого запре-
та представлена в сочетании the pig being an 
unclean animal, т. е. запрет обусловлен той не-
разборчивостью, которая свойственна свинь- 
ям, что делает их непригодными для употреб- 
ления в пищу. 

рассмотрим следующий пример:
(10) He must be as brave now, and remember 

that death came in the end for everyone – Rajah 
and Beggar, Brahmin and Untouchable, man 

and woman. All passed through the same door 
and were born again… (p. 45).

в рассматриваемом фрагменте лексемы 
и сочетания death, Rajah and Beggar, Brahmin 
and Untouchable, man and woman, were born 
again вербализуют культурную реалию с рели-
гиозным оттенком, касающуюся понятия ре-
инкарнации. такое отношение к смерти свой-
ственно индийской философской литературе. 
лингвокультурный фон расширяется тем, что 
в индии исторически реинкарнация воспри-
нималась как реальность, очевидная для всех, 
вне зависимости от пола, благосостояния или 
кастовой принадлежности.

рассмотрим следующий пример, в кото-
ром представлена реалия о кастовом строе в 
индии, 

(11) Though when I was young I was, or 
thought I was, a Hindu for almost seven years – 
a life-time, to a child. In those days it never oc-
curred to me or to anyone else that I was not one, 
yet now no high-caste Hindu would care to sit at 
the same table with me, and many would have to 
throw away their food if my shadow fell on it, and 
wash themselves if I so much as touched them. 
Even the humblest would break any dish or cup 
that I had eaten or drunk from, so that no one 
else would be defiled by using it (p. 89).

Здесь представлена культурная реалия, от-
сылающая читателя к кастовому строю, в част-
ности к касте неприкасаемых, или далитов, 
угнетенное положение которых обусловлено 
их низшим положением в индии. 

Представителям этой касты и сегодня за-
прещено прикасаться к людям более высших 
кастовых слоев. во избежание осквернения 
представители остальных каст боятся прикос-
нуться к далитам, чем и вызвано их презри-
тельное отношение к ним. лингвокультурный 
фон расширяется тем фактом, что, если чело-
век высшей касты осквернится, он будет вы-
нужден долгие годы посвятить очистке своей 
кармы от скверны.

рассмотрим следующий пример:
(12) But Wally’s admiration was different, 

and it warmed his heart because it was a tribute 
from a friend, and not slavish adulation for mere 
physical prowess and skill at games, regardless of 
whether the possessor of it was, in himself, an ad-
mirable or a despicable character; or a dull one.
The two became known in Rawalpindi as ‘The In-
separables’ and if one were seen without the oth-
er there was always someone to call out: ‘Hullo 
David – what have you done with Jonathan?’ or 
‘Blowed if it ain’t Wally! (p. 90).
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антропонимы David, Jonathan являют-
ся примером аллюзии, отсылающей читателя 
к ветхому Завету, книге Самуила, в котором 
описывается крепкая дружба ветхозаветных 
людей ионафана и давида [5]. в рассматри-
ваемом фрагменте дружба главного персона-
жа приравнивается к дружбе ионафана с да-
видом.

таким образом, лексическими единицами 
номинаций реалий в тексте романа М.М. кей 
The Far Pavilions являются имплицитные 
смыслы-знания, закрепленные:

‒ за антропонимами; 
‒ национально-культурными словами;
‒ перифрастическими оборотами;
‒ аллюзиями. 
интересна передача культурно-историче- 

ских персоналий, являющихся определен-
ной приметой эпохи, в которой разыгрывает-
ся действие произведения. анализ фрагментов 
позволил содержательно определить ресур-
сы языка, выделить реалии, маркированные 
историческим или религиозным подтекстом, 
восстановить национально-специфический и 
исторический фон произведения в период го-
сподства ост-индской компании. в результа-
те иследования можно утверждать, что верба-
лизация исторических и культурных реалий с 
религиозным подтекстом, устойчиво закреп- 
ленных в менталитете носителя культуры, яв-
ляется одним из иллюстративных моментов 
процесса рецепции и репрезентативных при-
меров воссоздания национального колорита.
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Lexical units of the realities  
nomination in the development  
of the national colour of the colonial 
India in the period of the East India 
Company (based on the novel  
“The Far Pavilions”  
by M.M. Kaye)

The article deals with the lexical units of the no- 
mination of the cultural and historical realities  
creating the specific national colour of the colonial 
India that is represented in the text of the novel “The 
Far Pavilions” by M.M. Kaye. There is demon- 
strated at the example of the empirical material  
that the nomination of the cultural realities in the 
fiction literature is used by the author as an ex-
pressive means, as the way of creating a national  
colour.

Key words: national colour, lexical units, cultural 
and historical realities, colonial India, East India 
Company, the novel “The Far Pavilions” by 
M.M. Kaye.
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нЕОбхОдИмОСть анаЛИза 
праГматИЧЕСКИх КОмпОнЕнтОв 
знаЧЕнИя прИ ИССЛЕдОванИИ 
ИндИвИдуаЛьнО-автОрСКИх 
нЕОЛОГИзмОв (на примере 
романов б. виана)

Рассматриваются понятие прагматическо-
го значения слова и факторы, влияющие на 
прагматическую нагрузку лексической едини-
цы. Для достижения перлокутивного эффек-
та в процессе речевого акта коммуникан-
ты осуществляют подбор лексики, обладаю-
щей иллокутивной силой и содержащей праг-
матические компоненты значения для выра-
жения целенаправленности высказывания. В 
этой связи важно понимание прагматиче-
ской потребности в появлении новой лекси-
ческой единицы, объема ее прагматической 
информации. 

Ключевые слова: индивидуально-авторский нео-
логизм, прагматическое значение, мотивиро-
ванность, иллокутивная сила, актуализация 
компонентов прагматического значения.

в основе коммуникативного акта лежит 
интенциальный подбор речевых средств. та-
кие характеристики речи, как ее мотивирован-
ность, направленность на достижение перло-
кутивного эффекта, послужили развитию праг-
матики. в.г. гак писал, что прагматика описы-
вает факты языка в аспекте человеческой дея-
тельности, в плане их употребления. если син-
таксическая структура показывает, как устрое-
но высказывание, если семантика показывает, 
что означает данное высказывание, то прагма-
тика направлена на то, чтобы раскрыть в каких 
условиях, с какой целью происходит акт ком-
муникации [11, с. 752].

в узком понимании под прагматикой под-
разумевается интерпретация индексальных 
выражений, чья референция не может быть 
определена без учета контекста их употребле-
ния. «Минимальный контекст, необходимый 
для интерпретации индексальных выражений, 
включает время, место, говорящего, слушаю-
щего, регистр, стиль, тип речевого акта, выска-
зывания» [13, с. 23].

одна из задач прагматики (возможно, ее 
главная задача) состоит в том, чтобы сфор-

мулировать правила употребления слов и вы-
сказываний и их адекватного истолкования [1,  
с. 6]. в.З. демьянков, придерживаясь интер-
претационистского взгляда, утверждает, что 
«прагматика как дисциплина занимается вы-
явлением схем прагматических видов интер-
претации и возможностями их заполнения» 
[12, с. 376].

к. кербра-орекьони, говоря о прагматике 
слова, пишет, что понять высказывание – это 
значит идентифицировать, кроме его инфор-
мационного содержания, его прагматическую 
направленность, т. е. его значение и иллоку-
тивную силу [18, с. 185]. в процессе речевого 
акта коммуникант интенционально осущест-
вляет выбор слов, высказываний. для этого не-
обходимо дифференцировать такие факторы, 
как ситуация общения, социальные, возраст-
ные, культурные и другие особенности адре-
сата и / или адресанта. 

в отечественной лингвистике интенция 
предопределяется направленностью практиче-
ской деятельности человека на то, чтобы фор-
мировать и выражать свои мысли, входить в 
социальный контакт с другими людьми с це-
лью передачи или получения информации, ре-
гуляции поведения адресатов путем воздей-
ствия на их эмоционально-волевую и интел-
лектуальную сферы психики [17; 15]. опреде-
ленная ситуация общения накладывает праг-
матическую нагрузку на то или иное слово, 
т. е. «в момент употребления конкретной рече-
вой или языковой единицы в конкретном ком-
муникативном акте, конкретном ситуативном 
контексте» [13, с. 41].

однако факт появления у лексической 
единицы нового лексико-семантического ва-
рианта в прагматическом аспекте можно рас-
сматривать с точки зрения стратификацион-
ной вариативности и зависимости употребле-
ния от различных факторов (национального, 
территориального, социального и т. д.). нети-
пичный контекст употребления лексической 
единицы способствует появлению у нее новых 
оттенков значения, служащих для образова-
ния новых лексико-семантических вариантов 
слова. вследствие процесса расширения спек-
тра контекстов употребления слова происхо-
дит расширение прагматики всей лексической 
единицы.

таким образом, речевой акт, обладающий 
иллокутивной силой, направлен на достиже-
ние коммуникативного успеха, определенного 
результата. вследствие этого лексические еди-
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ницы, используемые коммуникантами в обще-
нии, содержат прагматические компоненты 
значения (термин в.и. Заботкиной), формиру-
ющие и выражающие целенаправленность вы-
сказывания [13, с. 47]. 

По мнению н.д. арутюновой, эмоциональ- 
но-оценочные компоненты занимают глав-
ную позицию в прагматическом значении сло-
ва. однако оценка является лишь одним, хотя 
и самым ярким, типом прагматического зна-
чения [1, с. 71]. кроме того, не все слова об-
ладают одинаковым объемом прагматической 
информации. Степень прагматической напол-
ненности слов зависит от их коммуникативно-
го типа и соответствующих ограничений, на-
кладываемых на их использование. Слова, не 
имеющие ограничений в употреблении, на-
пример нейтральные слова, обозначающие на-
звания предметов, прагматичны в меньшей 
степени. 

культурный компонент также является 
важным компонентом прагматического значе-
ния лексической единицы. е.М. верещагин и 
в.г. костомаров ввели понятие логоэпистемы, 
определяя его как «знание, хранимое в едини-
це языка, знание, несомое словом как таковым, 
его скрытой внутренней формой, его индиви-
дуальной историей, его собственными связями 
с культурой» [4, с. 7]. 

л.г. веденина выделяет в структуре лек-
сического значения культурную составляю-
щую, говоря, что культуроносный компонент 
являлся переменной величиной и может быть 
выражен в словах в разной степени [3, с. 76]. 
кроме того, данный компонент неразрывно 
связан с картиной мира, формирующейся под 
воздействием культуры и отражающей ее.

как мы отмечали выше, слово приобрета-
ет прагматическую нагрузку в процессе ком-
муникации, в результате частого употребле-
ния в речи. в этой связи встает вопрос о праг-
матике лексической инновации.

в.и. Заботкина говорит о том, что новое 
слово содержит компонент временной лока-
ции, определяющий наличие коннотации но-
визны и являющийся самым важным в праг-
матическом спектре новой лексической еди-
ницы. кроме того, вследствие ощущения со-
циальными акторами новизны новообразова-
ния и интенсивности его употребления в опре-
деленный период, в прагматическое значе-
ние слова интегрируется компонент моды [13,  
с. 110–111].

вопрос о том, насколько долго новое сло-
во наполнено таким значением, остается дис-

куссионным. в этом случае важную роль игра-
ет частота употребления лексической инно-
вации. Чем чаще она употребляется, тем бы-
стрее теряет свою новизну. тем не менее имен-
но этот компонент, коннотация временной но-
визны, и является главным отличием прагма-
тики нового слова от прагматики нормирован-
ной лексики.

Факторы, влияющие на появление новооб-
разований, делятся на две группы: экстралинг-
вистические и интралингвистические. одна-
ко с позиции прагматического аспекта можно 
утверждать, что данные факторы прагматиче-
ски ориентированы. 

Причиной порождения слова можно счи-
тать интенцию и прагматическую потребность 
адресанта. в процессе создания слова говоря-
щий выбирает из своего лексического репер-
туара то, что наилучшим образом выражает 
его мысли и чувства. если такое слово отсут-
ствует, то он видоизменяет старую или создает 
новую лексическую единицу [16, с. 114].

Зачастую неологизм – это результат новых 
ассоциаций или результат устранения омони-
мии, т. е. при создании неологизма зачастую 
действуют чисто внутриязыковые стимулы.

кроме перечисленных уже общезначимых 
стимулов порождения новообразований, мож-
но отметить и специфические стимулы, кото-
рые действуют, например, в процессе эвфеми-
зации. в основе данного процесса будут такие 
причины, как вежливость, деликатность, бла-
говоспитанность, желание скрыть негативную 
суть действительности. таким образом, при 
создании новой единицы, несомненно, ока-
зываются задействованными прагматические 
структуры сознания.

в.и. Заботкина, анализируя лексические 
инновации в функционально-прагматическом 
аспекте, утверждает, что «при создании новой 
единицы прежде всего активируются прагма-
тические структуры сознания». кроме интен-
ции и необходимости, в появлении новообра-
зования участвуют «такие структуры созна-
ния, как оценка наблюдаемого, познаваемого, 
того, что подлежит номинации» [13, с. 119]. 
исследовательница в своей работе упоми-
нает такие цели образования новых лексиче-
ских единиц, как воздействие на эмоции и из-
менение в когнитивной деятельности человека 
[там же, с. 115].

изучая творчество французского писате-
ля как одного из представителей и носителей 
языка, мы пытаемся выявить тенденции наибо-
лее продуктивных словообразовательных мо- 
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делей, характерных для данного языка, с точки 
зрения прагматически ориентированной функ-
циональной лексикологии, учитывающей со-
циолингвистические факторы словообразова-
тельных процессов.

индивидуально-авторские неологизмы от-
личаются от прочих своей принадлежностью к 
художественной речи: они создаются писате-
лями сознательно, в процессе творчества. Пер-
вая и главная цель, к которой, очевидно, стре-
мятся все художники слова, – создать яркий 
образ. ведь новые слова отличаются от обыч-
ных наименований первозданной свежестью: в 
них образная основа не только легко просма-
тривается, но и усиливается необычным со- 
единением основ, суффиксов, префиксов.

Многие ученые, исследуя конкретно твор-
чество б. виана, отмечают следующие цели 
создания им новообразований: 

‒ оценка существующей действительности; 
‒ выражение различных эмоций; 
‒ репрезентация и моделирование фанта-

стической реальности; 
‒ создание комического эффекта и игра 

слов; 
‒ соответствие определенному стилю и 

формирование собственного идиостиля;
‒ создание художественной образности.
Проведя комплексный анализ индиви-

дуально-авторских неологизмов четырех ро-
манов б. виана, мы выявили несколько основ-
ных прагматических значений новых лексиче-
ских единиц:

– репрезентация новой картины мира;
– оценка и критика окружающего мира;
– создание комического и художественно-

го эффекта;
– сокрытие или искажение смысла.
Создавая свой выдуманный мир, виан соз-

дает и новые лексические единицы, индиви- 
дуально-авторские неологизмы, которые дела-
ют этот мир еще более фантастическим.

борис виан придумывает названия новых 
растений в романе L’Herbe rouge: cardavoines-
demai или viollettesdelamort. автор также изо-
бретает названия новых игр, которые являют-
ся частью его придуманного мира и отмечают 
жестокость людей в нем (lasaignette, leretrous-
sis), танцев и слов, характеризующих их и уси-
ливающих комический эффект (biglemoi, des-
pas-hésitation, lesdéboîtaisons). в фантастиче-
ском мире романа L’Automne à Pékin писатель 
создает целый ряд необычных животных (le-
fanfremouche, l’écubier, lecaillebotis, lamouture, 
l’épervuche, l’amillequin, labêtarde, lecantro- 

pe, leverdurondesplages, lemarche-à-l’oeil, leco-
quillet).

Следует также обратить внимание на на-
звания месяцев, созданных автором в рома-
не L’Arrache-coeur: juinet, juinoût, janvril, fé-
vruin, avroût, juillembre, octembre, novrier, dé-
çars, marillet. они дополняют картину фанта-
стического мира, где даже время измеряется 
по-другому.

Помимо изобретения новых реалий, нети-
пичных ситуаций или действий, б. виан так-
же выражает свое отношение к миру, крити-
кует его, высмеивает с помощью образован-
ных индивидуально-авторских неологизмов. 
тема отношения к церкви выражена во мно-
гих словах, образованных автором. Писатель 
высмеивает клерикальные символы, представ-
ленные на уровне языка в качестве церков-
ного термина и теряющие свою священную 
сущность (prioir, béniction, sacristoche, lance-
hosties). несколько новых сложных слов так-
же содержат компонент оценки и отношения 
к обществу. например, arrache-coeur, lance-
mort, pédérastes d’honneur, tue-fliques в романе 
L’Ecume des jours.

индивидуально-авторские неологизмы в 
сравнении с обычными единицами лексики 
более емкие по смыслу. оценочные компонен-
ты значения выражены в них имплицитно. в 
данных новообразованиях прежде всего акту-
ализируются семы комического, за которыми 
скрыт истинный смысл, чему также способ-
ствует и необычность инноваций. 

Создание комического эффекта в рома-
нах бориса виана является результатом язы-
ковой игры, транслируемой с помощью автор-
ских лексических инноваций. в качестве при-
мера можно привести следующие неологиз-
мы, образованные писателем: прилагательное 
hippostalle; существительное рompeur, кото-
рое существует, но использовано вместо слова 
pompier; оборот cuir de roussette, где рыба на-
деляется несвойственным ей качеством; сло-
во serrage использовано вместо serrement; ис-
пользование имени существительного Sud, в 
то время как термин Midi был бы более умест-
ным; прилагательное lunettard употреблено
вместо binoclard; имя собственное Eldorami 
является игрой слов, основанной на извест-
ном имени собственном Эльдорадо. в созда-
нии комического и художественного эффекта, 
используя языковую игру, юмор, борис виан 
доходит до абсурда.

в романах писателя среди многочислен-
ных новообразований можно найти и эвфе-
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мизмы. Приведем несколько примеров. Слово 
machine à roues более расплывчатое, чем char, 
которое оно заменяет. в романе L’Automne à 
Pékin автор использует слово égalisateur вме-
сто pistolet или arme. вместо прямого выска-
зывания о неведении и незнании человеком 
вопросов церкви и религии, говорящий упо-
требляет выражение déformation confession-
nelle, чтобы не обидеть чувства собеседника.

Мы выявили несколько прагматиче-
ских значений, актуализируемых интенция-
ми автора при создании новых емких лекси-
ческих единиц. во-первых, это создание но-
вого художественного мира, балансирующе-
го на грани реальности / нереальности. во-
вторых, индивидуально-авторские неологиз-
мы – это лексические единицы, содержащие в 
себе экспрессивно-оценочные свойства и сти-
листическую значимость. 

в своих произведениях автор как адресант 
создает лексические инновации, имеющие це-
лью воздействовать на чувства читателя как 
реципиента, достичь определенной реакции 
со стороны последнего. данный тип лексики 
выполняет функцию эмоционального воздей-
ствия, поскольку его назначение – это переда-
вать чувства и настроение. в неологизмах при-
сутствует потенциальная способность и воз-
можность участвовать в создании комическо-
го эффекта, возникающего в результате пред-
намеренного нарушения общепринятого спо-
соба выражения, создания противоречия меж-
ду принятой системой выражения и речевой 
номинацией. игра слов является комическим 
приемом, который также может быть осно-
ван на неологизации. кроме того, неологизмы 
используются и с целью эвфемизации, чтобы 
скрыть, завуалировать, смягчить сказанное.

таким образом, при анализе и классифи-
кации нового слова важно исследовать праг-
матические компоненты его значения. глав-
ная задача прагматики состоит в том, чтобы 
сформулировать правила употребления лек-
сических единиц и толкования их смысла. По-
скольку слово актуализируется в речи, т. е. в 
контексте, в окружении других лексических 
единиц находят свое выражение прагматиче-
ские компоненты значения новообразования, 
его семантическое значение. Прагматическое 
значение слова может зависеть от разных фак-
торов: интенции говорящего, ситуации обще-
ния, коммуникативного типа самого слова и 
его лексического значения, причин появления 
новой лексической единицы и частоты ее упо-
требления.
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Necessity of the analysis of the pragmatic 
components of the meaning in the study 
of the author-individual neologisms 
(based on the novels of B. Vian)
The article deals with the concept of the pragmatic 
meaning of the word and the factors influencing on 
the pragmatic load of the lexical unit. To achieve a 
perlocutionary effect in the speech act the commu-
nicants choose the lexical units with the illocutive 
force and the pragmatic components of the mean- 
ing for the expressiveness of the statement’s pur-
posefulness. It is important to understand the prag-
matic requirement in the process of the introduction 
of new lexical units and the volume of its pragmatic 
information.
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ОбразОванИЕ СЛОжных 
СЛОв С ОбщЕй СЕмантИКОй 
названИй птИц на ОСнОвЕ 
атрИбутИвных ОтнОшЕнИй 
КОмпОнЕнтОв в аЛтайСКОм 
языКЕ

Освещается образование сложных слов с об-
щей семантикой названий птиц на основе 
атрибутивных отношений компонентов в ал-
тайском языке. Выявляются признаки, лежа-
щие в основе создания орнитонимов, уста-
навливаются способы образования послед-
них. Наименование птиц осуществляется на 
основе мотивировочных признаков, связанных 
с формой и величиной, характером движения 
и поведением, окраской, а также местом оби-
тания и т.д. 

Ключевые слова: алтайский язык, лексика, сло-
вообразование, имя существительное, моти-
вация, орнитонимы.

в традиционной культуре алтайцев птицы 
занимают особое место. Согласно народным 
представлениям, приход весны связывался с 
прилетом птиц. так, в благопожеланиях, по-
священных празднику прихода весны – Дьыл-
гайак, – есть такие мотивы зазывания весны:

Jас кел, jас кел,
кар капшай кайылзын, 
кöк öлöҥ томылзын,
Jыҥкылдада кӱӱк этсин
Jымырада кӱн чалызын!

весна приди, весна приди,
Пусть снег быстрее растает,
Пусть пробьется зеленая трава,
Пусть кукушка звонко кукует,
расслабляя, солнце светит! [12, с. 160].

как отмечает С.П. тюхтенева, «каждый 
род (сööк) алтайцев имеет покровительствую-
щие ему божество, называемое тöс, священ-
ную гору – тöс тайга или байлу тайга, свя-
щенных животное или птицу, дерево или ку-
старник…» [14, с. 116]. каждый член того или 
иного рода с детства знает, что священное жи-
вотное или птицу нельзя убивать, т. к. они в 
жизни алтайцев выполняют охранительную 
функцию. широко освещены образы птиц и в 
устном народном творчестве. например, в ге-
роических сказаниях помощниками богатыря 

© Чайчина е.в., 2020
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выступают не только конь и собака, но и пти-
цы. в сказании «Öлöштöй» богатырь катан-
Мерген помимо верного коня и двух одинако-
вых орлов имеет еще и двух тайгыла (собак), 
которые охраняют его днем и ночью:

два одинаковых орла его – 
две большие птицы его
над ним кружат, летают,
два черных тайгыла его
вокруг [него] бегают [2, с. 78].

одним из наиболее продуктивных спосо-
бов словообразования для пополнения словар-
ной лексики современного алтайского языка 
является словосложение. в алтайском языке 
выделяются два способа словосложения: с со-
чинительным и подчинительным отношения-
ми компонентов. Первое характеризуется рав-
ноправным включением исходных компонен-
тов в образованную сложную основу. таким 
образом, продуктом этого способа являются 
парные слова: эне-ада ‘родители’ (эне ‘мать’, 
ада ‘отец’). Словосложение с подчинитель-
ным отношением компонентов понимается 
как сложение двух структурно и семантически 
неравноправных основ, где первая основа сво-
им значением уточняет и конкретизирует зна-
чение второй, представляя собой семантиче-
ски и структурно неразрывное целое [8, с. 36]. 

настоящая статья посвящена образова-
нию сложных слов с общей семантикой назва-
ния птиц на основе атрибутивных отношений 
компонентов, т. е. когда первый компонент 
выступает в роли атрибута (определения) вто-
рого компонента. Ф.а. ганиев отмечает, что 
«между компонентами сложного слова нет 
живой атрибутивной связи, о ней можно гово-
рить лишь условно, в плане соответствия от-
ношений элементов сложных слов отношени-
ям слов атрибутивных словосочетаний. в об-
разовании сложных существительных с атри-
бутивным отношением компонентов участву-
ют, как правило, две словоформы. безуслов-
но, между компонентами сложных слов, как и 
между другими единицами языка, существу-
ют взаимоотношения, которые выражаются в 
избирательности компонентов по их грамма-
тическому признаку и лексическому содер-
жанию. из-за лексического и грамматическо-
го сопротивления не любое слово может вы-
ступать в качестве компонента того или иного 
сложного слова» [3, с. 18].

в алтайском языкознании по исследуемой 
теме до настоящего момента специальных ра-
бот пока нет. некоторые вопросы отражены 
в статьях н.в. ерленбаевой [4; 5], а.в. кин-
диковой [4] и д.в. Чокова [15]. для уточне-

ния и сопоставления нами были рассмотре-
ны работы по родственным языкам а.а. кыр-
гыс и л.и. Чебодаевой [10; 11]. иллюстратив-
ный материал для анализа взят из «алтайско-
русско-английского картинного словаря» [7], 
«алтайско-русского словаря» [1], а также из 
двуязычного справочника «алтайдыҥ аҥ-куш- 
тары (звери и птицы алтая)» [13]. наимено-
вание птиц в алтайском языке осуществляется 
на основе мотивировочных признаков, связан-
ных с формой и величиной, по характеру дви-
жения и поведению, окраске, а также по месту 
обитания и т. д. 

в башкирском языке Э.Ф. ишбердин вы-
деляет девять типов названий животных и 
птиц, образованных:

1) по окраске;
2) по месту обитания;
3) путем уподобления животных и птиц 

или частей их тела предметам;
4) по употребляемой пище или объекту 

охоты;
5) по характеру движения;
6) по общему виду или производственно-

му впечатлению;
7) по величине;
8) способом звукоподражания;
9) уподоблением голоса другому звуку 

[6, с. 12].
из нашей картотеки нами выделены следу-

ющие типы названий птиц в алтайском языке.
1. названия, образованные по окраске, 

оперению: кара барчык ‘малый скворец’ (кара 
‘черный’, барчык ‘скворец’); кара куу ‘черный 
лебедь’ (кара ‘черный’, куу ‘лебедь’); кара 
таан ‘галка’ (кара ‘черный’, таан ‘грач’); 
кара кас ‘баклан’ (кара ‘черный’, кас ‘гусь’). 
баклан – крупная птица величиной с неболь-
шого гуся. данная птица занесена в красную 
книгу республики алтай [9, с. 106]. 

Приведем еще примеры: кызыл куш ‘фла-
минго’ (кызыл ‘красный’, куш ‘птица’); боро 
кушкаш ‘воробей’ (боро ‘серый’, кушкаш 
‘птичка’); кöк jаак ‘зимородок’ (кöк ‘синий’, 
jаак ‘щеки’); jереен куш ‘варнавка’ (jереен 
‘рыжий’, куш ‘птица’). другое название этой 
птицы – аҥыр. данные птицы хранят верность  
друг другу на протяжении многих лет. Поэто-
му до настоящего времени во время свадьбы 
в адрес молодоженам можно услышать такое 
благопожелание: Аҥырлардый айрылышай, 
турналардый чындык болугар! (букв. «будьте 
как варнавки неразлучны, как журавли преда-
ны друг другу!»). 

рассмотрим еще несколько примеров: ала 
ылаачын ‘балобан’ (ала ‘пестрый’, ылаачын 
‘сокол’); боро ылаачын ‘кречет’ (боро ‘серый’, 



127

языКОзнанИЕ

ылаачын ‘сокол’). кречет и балобан занесены 
в красную книгу республики алтай [13, с. 18, 
21]. таким образом, можно сказать, что «мо-
тивацией для разновидностей соколиных яв-
ляется цвет оперения птицы или цвет опере-
ния определенной его части тела», как спра-
ведливо отмечают а.а. кыргыс и л.и. Чебо-
даева [10, с. 127].

2. названия, образованные по месту оби-
тания: сас öртöк ‘утка-кряква’ (сас ‘боло-
то’, öртöк ‘утка’); кöл бука ‘выпь’ (кöл ‘озе-
ро’, бука ‘бык’). выпь обитает в густых трост-
никах. весной эти птицы прилетают к началу 
разлива рек. гнезда устраивают на выступаю-
щих из воды кочках, обязательно в густых за-
рослях [13, c. 31]. 

3. названия, образованные по употребля-
емой пище или объекту охоты: балыкчы куш 
‘крохаль’ (балыкчы ‘рыбак’, куш ‘птица’). 
данный вид птиц занесен в красную книгу ре-
спублики алтай. Питаются они мелкой рыбой, 
ныряя за ней на глубину до четырех метров. 
Зимуют крохали в южной части телецкого 
озера и низовьях Чулышмана, на незамерзаю-
щих участках верхнего течения катуни, в уй-
монской и катандинской долинах республики 
алтай [там же, с. 20].

4. названия, образованные по характеру 
движения: кедей куш ‘оляпка’ (кедей ‘сидеть, 
стоять, ходить прямо, с горделиво поднятой 
головой’, куш ‘птица’). данные птицы живут 
в бурных горных реках алтая. 

5. названия, образованные по общему ви- 
ду: чалыш тумчук ‘клест’ (образовано от гла-
гола чалы ‘скрещивать, перекрещивать’, тум-
чук ‘нос’). Птица с величиной с воробья. Плот-
ного телосложения. имеет особое строение 
клюва: концы надклювья и подклювья захо-
дят, крестообразно перекрещиваясь, друг на 
друга. Приведем еще примеры: теке мӱӱс ‘чи-
бис’ (теке ‘козɺл’, мӱӱс ‘рога’). Чибис – круп-
ный кулик величиной с голубя, с коротким 
клювом, длинным и тонким хохлом. в полете 
узнается по широким округлым крыльям. вес-
ной они прилетают рано [там же, с. 42]. Следу-
ющий пример: пöтӱк куш, ‘удод’ (пöтӱк ‘пе-
тух’, куш ‘птица’). другое название этой пти-
цы jаман куш (jаман ‘плохой’, куш ‘птица’). 
удод – это перелетная птица. они в основ-
ном селятся неподалеку от человеческого жи-
лья. По поверью алтайцев, если удод прилетит 
и сядет на столб возле дома или изгороди, это 
считается плохим знаком. возможно, кто-то 
умрет в этой семье (информант: Михаил игна-
тьевич кудачин, 1954 г. р., образование сред-
нее специальное, с. яконур усть-канского рай- 
она республики алтай).

таким образом, нами рассмотрены некото-
рые способы образования сложных слов с об-
щей семантикой названия птиц в алтайском 
языке с точки зрения особенностей их мо-
тивации и словообразования. Следует отме-
тить, что в большинстве случаев мотивацион-
ным признаком при номинации является цвет 
оперения птицы или какой-то ее части (кызыл 
куш ‘фламинго’, боро кушкаш ‘воробей’, кара 
кас ‘баклан’, кöк jаак ‘зимородок’, jереен куш 
‘варнавка’). 
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Formation of compounds  
with the general semantics of the birds 
names based on the attributive relations 
of the components in the Altaian 
language
The article deals with the formation of the compounds 
with the general semantics of the birds’ names on the 
basis of the attributive relations of the components in 
the Altaian language. There are revealed the traits 
that are in the basis of the ornithonyms’ formation. 
There are established the ways of their formation. 
The naming of birds is carried out on the basis of 
the motivation traits connected with form and size, 
movement character and behaviour, colouring, 
inhabitation, etc. 

Key words: the Altaian language, vocabulary, word-
formation, noun, motivation, ornithonym.
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О нЕКОтОрых 
мОрФОЛОГИЧЕСКИх 
ОСОбЕннОСтях  
Сарт-КаЛмыцКОГО языКа*

На основе личных полевых материалов (2009, 
2012, 2015, 2017 гг.) рассматриваются неко-
торые морфологические особенности частей 
речи сарт-калмыцкого языка в сравнении с 
калмыцким литературным языком. Некото-
рые выявленные морфологические особенно-
сти сарт-калмыцкого языка сближают его с 
калмыцким литературным языком и показы-
вают общие закономерности их историческо-
го развития. 

Ключевые слова: сарт-калмыцкий язык, Кир-
гизия, калмыцкий литературный язык, кир-
гизский язык, морфология, части речи, формы 
склонения.

в киргизии, вблизи озера иссык-куль в 
ак-Суйском районе иссык-кульской области, 
в селах Челпек, бурма-Суу, таш-кыя и бɺрю- 
баш, расположенных к западу от бишкека, 
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проживают сарт-калмыки ‒ выходцы из доли-
ны текес (Синьцзянь-уйгурский автономный 
район кнр), переселившиеся сюда в 1864 г. 
(их называют также каракольскими или иссык-
кульскими калмыками). в отличие от осталь-
ных монгольских народов, сарт-калмыки ис-
поведуют ислам.

Сарт-калмыки стали объектом исследова-
ния с конца 20-х гг. XX в. а.в. бурдуков в ста-
тье «каракольские калмыки (сарт-калмаки)» 
кратко описал их язык и письменность: «внеш-
нее окиргизивание идет быстро, но держит-
ся и родное. родной язык, как домашний, зна-
ют все, старшее поколения хорошо, а младшее 
слабее. в отдельных случаях и в быту, дома 
между собой, калмыки говорят больше по-кир- 
гизски, чем по-калмыцки, особенно в тех се-
мьях, где жена киргизка; но приходилось на-
блюдать и такие случаи, когда калмык жил 
с двумя женами – одной калмычкой, другой 
киргизкой, причем последняя овладевала все 
же калмыцким языком <…> в бытность свою 
на текесе и первые годы при переходе на рус-
скую сторону каракольские калмыки пользо-
вались ойратской письменностью Зая-панди- 
ты “тодо”, т. е. той же, которой пользовались 
до последнего времени астраханские калмыки. 
Поскольку они были мусульманами, их мул-
лы знакомы были с арабским алфавитом. ока-
завшись в киргизско-русском окружении, они, 
естественно, свою письменность начали забы-
вать. арабский и русский алфавиты победили 
алфавит Зая-пандиты» [3, c. 71, c. 73]. из со-
общения исследователя известно, что «сарт-
калмыки по языку ближе к донским калмы-
кам – бузава, а с точки зрения этнической при-
надлежности являются өөлэд монголами, т. е. 
элютами» [4, с. 216]. 

в 1976 г. известный российский лингвист-
тюрколог Э.р. тенишев отметил, что «родной 
язык у сарт-калмыков ограничен домашним, 
чисто бытовым употреблением, в основном 
у старшего поколения. в общественной сфе-
ре сарт-калмыки прибегают больше к кыргыз-
скому и русскому языкам. Хорошо знают та-
тарские песни и охотно их поют» [11, с. 82]. 

По мнению исследователя, язык сарт-кал- 
мыков – говор калмыцкого языка. калмыцкие 
лингвисты д.а. Павлов [8, с. 9], н.н. убушаев 
[12, с. 45] считают, что язык сарт-калмыков – 
торгутский говор (цатаанский подговор) кал-
мыцкого языка. д.а. Сусеева [10, с. 42–43], 
т.С. есенова [5, с. 44] язык сарт-калмыков не 
относят к говору или диалекту калмыцкого 
языка. 

в настоящее время сарт-калмыки практи-
чески перестали общаться на родном языке, 
при общении с учеными и журналистами из 
калмыкии, китая и Монголии стараются гово-
рить на калмыцком языке, но он больше похож 
на смешанный язык (калмыцко-киргизский). 
«Смешанный язык – это некодифицированный 
язык, возникший в результате тесного терри-
ториального, культурного контакта носителей 
двух языков, в результате чего объединяются 
лексические, грамматические элементы двух 
языков, эти элементы могут быть легко иден-
тифицированы» [13, с. 204]. некоторые приме-
ры из речи современных сарт-калмыков при-
водятся в табл. 1.

Таблица 1
примеры из речи современных сарт-калмыков

Сарт-
калмыцкий 

язык

киргизский 
язык

калмыцкий 
язык

Хәльмгчә келх 
‘говорить  
на калмыцком 
языке’

Калмакча 
сүйлөйм ‘го-
ворить на кал-
мыцком языке’

Хальмгар келх 
‘говорить  
на калмыцком 
языке’

Бурудча келх 
‘говорить  
на киргизском 
языке’ 

Кыргызча 
сүйлөп ‘гово-
рить на киргиз-
ском языке’

Бурудар келх 
‘говорить  
на киргизском 
языке’

Негнч 
‘первый’

Биринчи 
‘первый’

Негдгч 
‘первый’

Хонг ‘гость’ конок ‘гость’ Гиич ‘гость’
Авһандар 
‘жɺны’

Аялдар 
‘жɺны’

Гергд 
‘жɺны’

анализ источниковедческой литерату-
ры показал, что язык сарт-калмыков кирги- 
зии давно привлекал внимание ученых-линг- 
вистов. Подтверждения этому мы находим в 
трудах а.в. бурдукова [3], а.ш. кичикова [6], 
у-ж.ш. дондукова [4], Э.р. тенишева [11], 
д.а. Павлова [8], н.н. убушаева [12], д.а. Су-
сеевой [10], т.С. есеновой [5], в.и. рассади-
на, С.М. трофимовой [9], а.н. биткеевой [2], 
н.в. балиновой, в.н. Хонинова [1], б.в. Ме-
няева [7] и др. опираясь на труды вышепере-
численных лингвистов, представим некоторые 
конкретные морфологические особенности ча-
стей речи сарт-калмыцкого языка в сравнении 
с калмыцким литературным языком.

Эмпирическую базу исследования состав-
ляют личные полевые материалы (аудио- и ви-
деозаписи), собранные среди сарт-калмыков 
ак-Суйского района киргизии в ходе ряда экс-
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педиций в данный регион в течение последне-
го десятилетия (2009, 2012, 2015, 2017 гг.). Со-
бран достаточно обширный материал по языку 
и фольклору сарт-калмыков (ПМа).

д.а. Павлов [8], н.н. убушаев [12], харак-
теризуя особенности морфологического строя 
сарт-калмыцкого языка, обращают наше вни-
мание на отличия в области словоизменения и 
строя речи. так, определены особенности в об-
разовании форм склонения имени существи-
тельного, прилагательного, числительного и 
местоимения.

в калмыцком литературном языке име-
ется 9 падежей (именительный (нерәдгч), ро-
дительный (төргч), винительный (гемнгч), да-
тельный (местный), орудный (бүрдәгч), со- 
единительный (ниилүлгч), совместный (хам-
цулгч), исходный (һаргч), направительный 
(залгч), а в языке сарт-калмыков – 7, отсутст- 
вуют соединительный падеж (ниилүлгч ки-
исквр) на -ла:, -лә: и направительный (залгч 
киисквр) на -ур, - ур (табл. 2).

Таблица 2
Образование форм склонения имени  

существительного

Падеж Существительные
нерәдгч нарн  

‘солнце’
ноха  
‘собака’

һазр  
‘земля’

төргч нарна 
‘солнца’

нохан  
‘собаки’

һазрин 
‘земли’

Өггч нарнд 
‘солнцу’

нохад 
‘собаке’

һазрт  
‘земле’

гемнгч нарнги 
‘солнце’

нохааг, нохай 
‘собаку’

һазрыг, 
һазрай 
‘землю’

бүрдәгч нарар 
‘солнцем’

нохагар 
‘собакой’

һазрар 
‘землей’

Хам-
цулгч

нарта  
‘с солнцем’

нохата 
‘с собакой’

һазрта 
‘с землей’

Һарһч нарнас  
‘от солнца’

нохагас 
‘от собаки’

һазрас 
‘от земли’

в сарт-калмыцком языке соединительный 
падеж не отличается от совместного (-та/-тә), 
а вместо направительного используется да-
тельный (-д / -т), например: Эчгтән ирәд хәрв 
‘Приезжали к отцу’; Курортд однавдн ‘ездим 
на курорт’. в калмыцком литературном язы-
ке наряду с направительным падежом исполь-
зуется дательный (направительный) падеж для 
выражения направления движения или дей-
ствия, например: Би хүрмд йовнав ‘я пойду на 
свадьбу’.

родительный падеж в сарт-калмыцком 
языке, в отличие от калмыцкого литературно-
го языка, имеет некоторую специфику форм. к 
общеизвестным аффиксам -ин, -а, -ә, -н (сарт.-
калм. бүргүдин нүднәс ‘из глаз беркута’, халь-
мгин ду ‘калмыцкая песня’, шаазһан нүднәс 
‘из глаз сороки’, мадна эн ‘это наше’, теднә 
көвүдий ‘их сыновей’) в языке сарт-калмыков 
есть аффикс -ан / -ән, как в цаатанском подго-
воре торгутского говора. в основах слов, окан-
чивающихся на неясный гласный, употребля-
ется показатель родительного падежа -ан / -ән. 
например, саран экън ‘начало месяца’ (калм. 
лит. сарин экн). иногда в основах слов, окан-
чивающихся на согласный, употребляется так-
же показатель родительного падежа -ан / -ән. 
например, һаран баһльчик ‘запястье руки’ 
(калм. лит. һарин баһлцг), көлән хурһун ‘палец 
ноги’ (калм. лит. көлин хурһн).

в отношении форм множественного числа 
существительных в языке сарт-калмыков име-
ются следующие показатели множественно-
го числа: -мыс (-мис), -мус (-мүс), -ныр (-нир), 
-д, -с. Показатели множественного числа -мыс 
(-мис), -мус (-мүс) присоединяются к име-
нам существительным с окончанием гласно-
го либо согласного. в потоке речи показатели 
множественного числа -мыс (-мис), -мус (-мүс)
слышатся без ясного гласного -мъс, например: 
төрлмүс ‘сородичи’ (калм. лит. төрлмүд), ах-
мыс ‘братья’ (калм. лит. ахнр), уулмыс ‘горы’ 
(калм. лит. уулмуд), нохамъс ‘собаки’ (калм.
лит. нохас), үкрмъс ‘коровы’ (калм. лит. үкр-
мүд), күүкмъс ‘девочки’ (калм. лит. күүкд, 
торг. күүкс), көвүмъс ‘мальчики’ (калм. лит.
көвүд, торг. көвүс), толхамъс ‘головы’ (калм. 
лит. толһас), нутгмъс ‘кочевья’ (калм. лит. 
нутгуд), көгшмъс ‘cтарики’ (калм. лит. көгшд), 
хальмгмъс ‘калмыки’ (калм. лит. хальмгуд),
ачмъс ‘внуки и племянники по мужской ли-
нии’ (калм. лит. ачнр), бурудмъс ‘киргизы’ 
(калм. лит. буруд) и др. об образовании пока-
зателя множественного числа -мус (-мүс) су-
ществуют несколько предположений. так, 
у.-ж.ш. дондуков считает, что «он сложил-
ся из двух аффиксов множественности -мууд 
(-мүүд) + аффикс -с» [4, c. 227]. д.а. Павлов 
же полагает, что «показатель множественного 
числа -мъс образован из редуцированной -м, 
оставшейся от местоимения мини “мой”. к ча-
стице -м присоединился аффикс множествен-
ного числа -с и в результате образовался -мъс. 
например, hарм + с = hармъс. вероятно позже 
-мъс стал показателем множественного числа» 
[8, c. 28].
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в языке сарт-калмыков показатель множе-
ственного числа -ныр (-нир) присоединяются к 
именам существительным, обозначающим не 
только людей, но и животных, и птиц, и не-
одушевленные предметы, например: авһныр 
‘дяди по отцовской линии’ (калм. лит. авһнр), 
эк-эчкнр ‘родители’ (калм. лит. эк-эцкнр), ша-
азганыр ‘сороки’ (калм. лит. шаазһас), чолун-
ныр ‘камни’ (калм. лит. чолуд) и др. «Способ-
ность аффикса множественности -нар (-нәр) и 
широта его возможности образовать множе-
ственное лицо от одушевленных и неодушев-
ленных существительных, что было характер-
но для старописьменного монгольского язы-
ка, полностью сохранились до сих пор в языке 
иссык-кульских калмыков». Показатель мно-
жественного числа -ныр (-нир) в языке волж-
ских калмыков соответствует -нр» [4, c. 226].

Прилагательные в описываемом сарт-кал- 
мыцком языке, как и в калмыцком литератур-
ном языке, в зависимости от значения делят-
ся обычно на два разряда: качественные и от-
носительные. например, качественные прила-
гательные: 

– по размеру – бичкън хутху ‘маленький 
остроконечный, узко лезвийный нож’ (калм. 
лит. бичкн утх), ик модун ‘большое растущее 
дерево’ (калм. лит. ик модн), ик маӊһс ‘боль-
шой мангас’ (калм. лит. ик маӊһс) и т. д.; 

– по цвету, масти – улагч үкүр ‘красная ко-
рова’ (калм. лит. улагч үкр), һалзн үкүр ‘коро-
ва с лысиной’ (калм. лит. һалзн үкр), хар үсүн 
‘черные волосы’ (калм. лит. хар үсн), чаhан 
явшик ‘белый халат’ (калм. лит. цаһан лавшг), 
хар керә ‘черная ворона’ и т. д.; 

– по форме, длине – атхър үсүн ‘курчавые 
волосы’ (калм. лит. атхр үсн), утъ үсүн ‘длин-
ные волосы’ (калм. лит. ут үсн), утъ мәйя 
‘длинный кнут’ (калм. лит. ут маля) и т. д.; 

– по возрасту – һунун ‘трехлетний’ (калм. 
лит. һунн), дөнүн ‘четырехлетний’ (калм. лит. 
дөнн), көгшүн ‘дед, муж’ (калм. лит. көгшн), 
баh күүкүн ‘молодая девушка’ (калм. лит. баһ 
күүкн), наста күмүн ‘пожилой человек’ (калм. 
лит. наста күн), бөдүн көвүн ‘старший сын’ 
(калм. лит. ууһн көвүн), кенз көвүн ‘младший 
сын’ (калм. лит. кенз көвүн), үүрмг көвүд ‘ма-
лолетние дети’ (калм. лит. бичкн күүкд), сән 
залу ‘хороший юноша’ (калм. лит. сән залу), 
сән чаг ‘хорошее время’ (калм. лит. сән цаг).

относительные прилагательные в языке 
каракольских калмыков: өвсүн гер ‘домик из 
сена’ (калм. лит. өвсн гер), үгәәтә өвгүн эмгн 
хойр ‘бедные старик со старухой’ (калм. лит. 
угатя өвгн эмгн хойр, торг. үгәтә өвгн эмгн 

хойр), чарин мах ‘мясо вола’ (калм. лит. ца-
рин махн), модна йозур ‘корень дерева’ (калм. 
лит. модна йозур), хәльмг тууйе ‘калмыцкая 
сказка’ (калм. лит. хальмг тууль) и др.

Система числительных сарт-калмыцкого 
языка в основном совпадает с таковой литера-
турного калмыцкого языка. Специфично лишь 
несколько иное фонетическое оформление не-
которых числительных и их форм. например, 
простые числительные нег(н) ‘один’ (калм. 
лит. негн), хойыр ‘два’ (калм. лит. хойр), hурву 
‘три’ (калм. лит. һурвн), дөрве ‘четыре’ (калм. 
лит. дөрвн), тавы ‘пять’ (калм. лит. тавн), зур-
hа ‘шесть’ (калм. лит. зурһан), дола ‘семь’ 
(калм. лит. долан), нәәмий ‘восемь’ (калм. лит. 
нәәмн), йисе ‘девять’ (калм. лит. йисн), арвы 
‘десять’ (калм. лит. арвн), җирин ‘шестьде-
сят’ (калм. лит. җирн), мыӊhъ ‘тысяча’ (калм. 
лит. миӊһн) и т. д. Составные представлены 
несколькими словами: арвън нег(н) ‘одиннад-
цать’, арвън хойыр ‘двенадцать’, арвън тавы 
‘пятнадцать’ и т. д. в отличие от калмыцко-
го литературного в языке сарт-калмыков ко-
личественные числительные за исключением 
числительного негн ‘один’ утеряли конечный 
-н (hурву ‘три’, дөрве ‘четыре’, тавы ‘пять’, 
зурhа ‘шесть’ и др.); собирательные ‒ хоюрн 
‘вдвоем’ (калм. лит. хоюрн); hурвулн ‘втро-
ем’ (калм. лит. һурвулн), дөрвүлн ‘вчетвером’ 
(калм. лит. дөрвүлн), порядковые ‒ негнчи 
‘первый’ (калм. лит. негдгч), хойрнчи ‘второй’,
hурвнчи ‘третий’ и т. д. аффикс порядкового 
числа -дгч утратился под влиянием киргизско-
го языка биринчи ‘первый’, экинчи (заимство-
ванное слово из киргизского языка со значе-
нием ‘второй’), хойрнчи ‘второй’ и т. д. кал-
мыцкий аафикс -дгч уступил место киргизско-
му аффиксу порядкового числительного -нчи.

в сарт-калмыцком языке представлены те 
же калмыцкие местоимения: указательные ‒  
эн ‘этот, он’ (калм. лит. эн), тер ‘тот’ (калм. 
лит. тер), энд ‘здесь’ (калм. лит. энд ‘здесь’), 
тиигән ‘туда’ (калм. лит. тиигән, тиигәрән), 
иигән ‘сюда’ (калм. лит. иигән, иигәрән) и др.; 
личные и лично-указательные ‒ надаас ‘от ме-
ня’ (калм. лит. нанас), чивчи ‘ты ли это’ (калм. 
лит. чивч), бив ‘это я’ (калм. лит. бив), надта 
‘со мной’ (калм. лит. нанта), та ‘вы’ (калм. 
лит. та), тадн ‘вы’ (калм. лит. тадн), би ‘я’ 
(калм. лит. би), мини ‘мой’ (калм. лит. мини), 
тана ‘ваш’ (калм. лит. тана), мана (калм. лит. 
мана), чи ‘ты’ (калм. лит. чи), манад ‘у нас’ 
(калм. лит. манад), манаһас ‘от нас’ (калм. лит. 
манаһас), мини ‘мой’ (калм. лит. мини), чини 
‘твой’ (калм. лит. чини), тана, тадна ‘ваш’ 
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(калм. лит. тана, тадна), теднә ‘их’ (калм. 
лит. теднә), түүнә ‘того’ (калм. лит. түүнә), 
үүнә ‘этого’ (калм. лит. энүнә) и др.

некоторые местоимения в языке сарт-кал- 
мыков произносятся по-другому: әльк ‘кото-
рый’ (калм. лит. альк); чуг, чуhар (чуhай), чу-
һарий ‘все’ (калм. лит. цуг, цуһар(н)). некото-
рые произносят местоимение эврән ‘сам’ как 
бийм. Местоимение бий ‘сторона’ произносят 
вместе с первым словом, например: дотрвий 
‘внутри’, hадрвий ‘снаружи’, арвий ‘задняя 
сторона’, негвий ‘одна сторона’, тервий ‘на 
той стороне’. Склонение местоимений би ‘я’, 
бидн ‘мы’, тер ‘тот’ представлено в табл. 3. 

Таблица 3
Образование форм склонения местоимений

Падеж Местоимения
нерәдгч би ‘я’ бидн ‘мы’ тер‘тот’
төргч мини  

‘мой’
биднә 
‘наш’

тернә 
‘того’

Өггч над  
‘мне’

бидндъ 
‘нам’

тернд 
‘тому’

гемнгч надар 
(намар) 
‘мною’

бидниг, 
бидӊги 
‘нас’

терӊги 
‘того’

бүрдәгч намаг  
‘меня’

биднәр 
‘нами’, 

тергәр 
‘тем’

Хам-
цулгч

надта  
‘со мной’

биднтә  
‘с нами’

тернтә  
‘с тем’

Һарһч надаас  
‘от меня’

биднәс  
‘от нас’

тернәс  
‘от того’

Э.р. тенишевым зафиксированы формы 
личных местоимений в совместном падеже от 
местоимений бидн ‘мы’ → мантаган ‘с нами’ 
(калм. лит. манта), та ‘вы’ → тантаган ‘c 
вами’ (калм. лит. танта). в роли возвратно-
го местоимения выступает не постпозитивный 
эврән, как в литературном калмыцком, а из-
меняющиеся по лицам формы от бий ‘тело’ 
(би бийим ‘я сам’, бидн бийимдин ‘мы сами’) 
[11, c. 84].

Система глагольных форм в морфологи-
ческом плане совпадает с соответствующими 
формами калмыцкого литературного языка. 
например, изъявительное наклонение: 

– настоящее время (-на/-нә): одна ‘идет’ 
(калм. лит. одна), сууна ‘cидит’ (калм. лит. су-
уна), бәәнә ‘есть’ (калм. лит. бәәнә), авна ‘бе-
рɺт’ (калм. лит. авна), келнә ‘говорит’ (калм. 
лит. келнә), унтна ‘спит’ (калм. лит. унтна), 
номшчана ‘учится’ (калм. лит. сурчана), чокна 
‘бьет, играет’ (калм. лит. цокна), биилнә ‘тан-
цует’ (калм. лит. биилнә), ойна ‘шьет’ (калм. 
лит. уйна) и др.; 

– прошедшее время (-ч/-җ, -ла/-лә): бәәҗ 
‘был’ (калм. лит. бәәҗ), сәнҗ ‘был’ (калм. 
лит. санҗ), сурва ‘спросил’ (калм. лит. санҗ), 
уурлва ‘поругал’ (калм. лит. уурлв), авла ‘взял’ 
(калм. лит. авла), харава ‘проклял’ (калм. лит. 
харав), келвә ‘cказал’ (калм. лит. келв), ирвә 
(калм. лит. ирв) и др.; 

– будущее время (-х): келх ‘скажет’, дуулх 
‘споет’, биилх ‘cтанцует’ и т. д. 

Повелительное наклонение: 2-е л. ед. ч. – 
Надаас сур! ‘Спроси у меня!’; Сән бер аб! 
‘женись на хорошей девушке!’; Сән үг кел! 
‘Cкажи доброе слово!’; Йөрәлән өгтүн! ‘бла-
гослови!’; Нәәрән суутун! ‘Сядьте сюда!’ и 
др. желательное наклонение: Сән көвүн бол! 
‘будь хорошим парнем!’; Менд-амһлӊ болъя! 
‘будем здоровы и счастливы!’; Менд болъя! 
‘будем здоровы!’; Менд болг! ‘Пусть будет 
здоров!’ и др.

Формы причастий языка сарт-калмыков 
совпадают с соответствующими причастиями 
калмыцкого литературного языка: настоящее 
время – бәәдг ‘находящийся’, күрдг ‘досягае-
мый, достижимый, достающий’, меддг ‘знаю-
щий’, авдг ‘берущий’, буладг ‘отбирающий’, 
келчдг ‘говорящий’, геедрдг ‘теряющийся’ 
и т. д., прошедшее время – болсн ‘cтавший’, 
авсн ‘взявший’, йовсн ‘прошедший’, үлдсн 
‘оставшийся’, келсн ‘сказанный’ и т. д., буду-
щее время – ирх күн ‘человек, который дол-
жен прийти’, медх күн ‘человек, который дол-
жен знать’, күләх күн ‘человек, который дол-
жен ждать’ и др.

деепричастия в языке сарт-калмыков: со- 
единительное – орҗ келвә ‘сказал’ (букв. ‘вой-
дя сказал’), төрҗ өсвә ‘вырос’ (букв. ‘ро-
дившись вырос’), соӊсҗ келвә ‘сказал’ (букв. 
‘услышав сказал’), буулһҗ авх ‘cнять’ (букв. 
‘спустив взять’) и др.; условное – эс тиигхнә 
‘если не будет так’, тедн ирхнә ‘если они при-
дут’, тедн бәәхнә ‘если они будут’, хур оркхна 
‘если пойдет дождь’, тер медхнә ‘как только 
он узнает’, малчмъс нүүхнә ‘как только чабаны 
будут кочевать’ и др. аффикс -хна / хнә харак-
терен для письменного ойратского языка и для 
языка олɺтов Синьцзяна, в калмыцком языке 
редко встречается в основном -хла / хлә.

наречия в языке каракольских калмыков: 
өмнъ ‘cпереди’ (калм. лит. өмн), ардъ ‘cзади’ 
(калм. лит. ард), чәәрән ‘дальше’ (калм. лит. 
цааран), нәәрән ‘сюда’ (калм. лит. нааран), 
өөдән ‘наверх’ (калм. лит. өөдән), доръ ‘вниз’ 
(калм. лит. дор), хамтан ‘вместе’ (калм. лит. 
хамдан), хама ‘где’ (калм. лит. хама) и др.

таким образом, сравнение морфологиче-
ской системы сарт-калмыцкого языка с кал-
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мыцким литературным языком показывает, 
что между ними нет принципиальной разни-
цы, «различия мало ощутимы» [11, c. 86]. Ча-
сти речи сравниваемых языков схожи, что по-
зволяет говорить о том, что они восходят к об-
щему ойратскому языку. выявленные автора-
ми некоторые морфологические особенности 
сарт-калмыцкого языка (формообразование 
формы склонения в родительном падеже (-ан / 
-ән), показатели множественного числа -мыс 
(-мис), -мус (-мүс), -ныр (-нир) и др.) не отда-
ляют его от калмыцкого литературного языка, 
а сближают с ним и показывают общие зако-
номерности их исторического развития. По-
лученные результаты не могут считаться ис-
черпывающими и окончательными из-за мно-
гогранности предмета исследования. Прове-
дение дальнейших исследований представля-
ет интерес с точки зрения детального изучения 
языка сарт-калмыков в сравнении с языком ой-
ратов китая (олɺтов Синьцзяна) по всем разде-
лам языкознания.
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Morphological peculiarities  
of the Sart-Kalmyk language
The article deals with some morphological pecu-
liarities of the parts of speech of the Sart-Kalmyk 
language in the comparison with the Kalmyk liter- 
ary language based on the personal field material 
(2009, 2012, 2015, 2017). The particular revealed 
morphological peculiarities of the Sart-Kalmyk lan-
guage don’t move away but draw together the lan-
guage of the Sart-Kalmyks with the Kalmyk literary 
language and demonstrate the general logic of their 
historical development.

Key words: Sart-Kalmyk language, Kirghizia, the 
Kalmyk literary language, the Kirghiz language, 
morphology, part of speech, forms of declension.
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Б.д. БАЛьжИнИМАевА 
(Улан-Удэ)

КИтайСКИЕ заИмСтвОванИя 
в языКЕ шЭнЭхЭнСКИх бурят 
внутрЕннЕй мОнГОЛИИ КИтая*

Рассматриваются некоторые особенности 
функционирования китайских лексических за-
имствований в языке шэнэхэнских бурят Вну-
тренней Монголии Китая. В заимствующем 
языке пришедшие из языка-источника лексе-
мы проходят адаптацию на всех языковых 
уровнях. Характеризуется заимствованная 
лексика, определяются тематические группы 
заимствований. 

Ключевые слова: бурятский язык, говоры, 
трансформация, язык-реципиент, калькиро-
вание, заимствование, языковые контакты.

огромное влияние на язык, в частности 
на лексический корпус, оказывают контакты 
с другими народами. «Появление заимствова-
ний в языке – факт неизбежный, так как лю-
бая этническая общность, сколь развитой она 
бы ни была, не может полноценно существо-

* исследование выполнено при финансовой под-
держке рФФи-Минокн в рамках научного проекта  
№ 19-512-44006.

вать, тем более длительное время, в условиях 
культурно-языковой изоляции и соответствен-
но полной языковой “стерильности”» [10].

вопрос о заимствовании китайской лек-
сики и времени ее проникновения в бурят-
ский язык рассматривался такими исследова-
телями, как Ц.б. Цыдендамбаев, т.а. бертага-
ев, Ц.б. будаев, г. гантогтох, л.б. бадмаева, 
д.д. дондокова, б.Х. дамдинова и др. Ц.б. Цы- 
дендамбаев в одной главе монографии «бу-
рятские исторические хроники и родослов-
ные» рассматривает китайские заимствования 
в языке бурятских памятников на старомон-
гольском [13, с. 485–496].

как отмечает т.а. бертагаев, «самое боль-
шое количество китаизмов наблюдается в 
классическом монгольском письменном язы-
ке (XVI–XX вв.), затем – в разговорном мон-
гольском (халхаском) языке. Часть этих заим-
ствований проникла в язык в результате непо-
средственного торгового контакта монголов с 
китайцами, а значительная часть – поступле-
ния из классического монгольского письмен-
ного языка. гораздо меньше заимствований в 
бурятском языке. количество китаизмов в бу-
рятском разговорном языке находится в пря-
мой зависимости от территориальной распо-
ложенности говора: чем дальше от китая, тем 
меньше заимствований из китайского языка» 
[2, с. 367]. 

Ц.б. будаев считает, что китаизмы про-
никли сначала в халха-монгольский язык, а 
затем через него – уже в лексику бурят. ки-
тайская лексика в бурятском языке представ-
лена некоторыми названиями предметов бы-
тового назначения (посуда, ткани, инстру-
менты), продуктов питания (мучные изделия, 
овощи, фрукты) и названиями должностей [4,  
с. 189–191]. 

в статье монгольского ученого г. гантог-
тох «Хятад хэлнээс монголжиж буриад аялгу-
унд орсон үгс» («китайские заимствования в 
языке бурят Монголии») лексические заим-
ствования разбиты по семантическим груп-
пам, к бурятским словам приводятся их китай-
ские соответствия. они представлены в виде 
иероглифов и в транслитерации, также даны 
эквиваленты в старописьменном и современ-
ном монгольском языках [5, с. 109–119]. о 
китайских лексических элементах, заимство-
ванных в бурятском языке, распределив их в 
наиболее вероятном хронологическом поряд-
ке и по трем группам расселения бурят, пи-
шет д.д. дондокова [7, с. 120–137]. китаиз-
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мы рассмотрены в исследовании «китайские 
заимствования в монгольских языках (на ма-
териале современного монгольского и бурят-
ского литературного языков)». б.-Х.в. дамди-
нова утверждает, что китаизмы в современном 
монгольском и бурятском литературном язы-
ках, особенности их адаптации и оформления 
исследованы недостаточно [6]. 

известно, что еще задолго до образования 
империи Чингисхана различные монгольские 
племена находились в тесном контакте с тюрк-
скими племенами, народами китая и Средней 
азии. в результате этого в монгольский язык 
вошли многочисленные заимствования, раз-
личные по времени проникновения и происхо-
ждения. как отмечает М.н. орловская, «самые 
ранние начали проникать в монгольский язык, 
по-видимому, еще со времен орхонских тюрок, 
то есть с VIII века (начало периода тюркско-
го влияния на монгольские языки)» [11, с. 116]. 

д.д. дондокова отмечает: «история мон-
гольско-китайских отношений, насчитываю-
щая уже несколько тысячелетий, имела раз-
личный характер: это был и торговый обмен, и 
взаимное культурное влияние, но чаще – воен-
ные столкновения и захват территории. в став-
ке самого Чингиса и его преемников было мно-
го пленных китайских деятелей и ученых того 
времени, использовавшихся в делах управле-
ния государством, из их числа особенно выде-
лялся елюй-Чуцай. не исключено, что в этот 
период в монгольском языке появились китай-
ские слова. в “Сокровенном сказании монго-
лов”, датируемом 1240 г., встречается ряд ки-
таизмов, часть из них могла быть заимствова-
на и раньше, но большая часть, вероятно, от-
носится к чингисовскому времени: γoa “кра-
сивый”, qoan “желтый”, seuse “слуга”, laos 
“мул”, čaη “магазин”» [7, с. 120]. 

буряты входили в состав монгольско-
го государства, которое имело политические 
и экономические отношения с китайским на-
родом, позже попав под их власть. таким об-
разом, заимствование китайских слов продол-
жалось интенсивно и долго. китайские заим-
ствования, существующие в бурятском язы-
ке, в основном унаследованы из лексики ста-
ромонгольского письменного языка. 

в настоящее время носители бурятско-
го языка проживают относительно компакт- 
но в трех странах – россии, Монголии и ки-
тае. история шэнэхэнских бурят рассмотрена 
в работе бодонгууд абиды «Buriyad mongγul-
un tobči teüke» («краткая история бурят-мон- 
голов»): исход бурят в шэнэхэн связан с исто-
рическими событиями, происходившими в 
россии в начале ХХ в.: начало Первой миро-

вой войны, мобилизация бурятской молодежи 
на тыловые работы, революционные волнения 
внутри страны и т. д. [15]. 

шэнэхэнские буряты проживают в трех 
сомонах – шэнэхээн баруун, шэнэхээн Зүүн 
и Мүнгэн Эвенкийского хошуна Хулун-буир- 
ского аймака кнр. их численность составляет 
приблизительно 9 тыс. человек. официально 
они причисляются к монгольской националь-
ности внутренней Монголии и как буряты не 
выделяются. шэнэхэнские буряты используют 
старомонгольскую письменность, официально 
функционирующую во внутренней Монголии 
китая в качестве государственной наряду с ки-
тайским языком. компактное проживание шэ-
нэхэнских бурят в условиях как многоязычно-
го, так и многодиалектного населения китая 
позволило им сохранить свой национальный 
язык в основном в том виде, в каком он был до 
эмиграции в китай предков нынешних шэнэ-
хэнцэв [1, с. 17].

жизнь в полиэтническом языковом аре-
але так или иначе влечет за собой изменения 
в языке шэнэхэнских бурят, особенно это ка-
сается лексики. как известно, заимствование 
лексических единиц идет неравномерно в раз-
личных функциональных сферах языка, и ки-
тайские заимствования неоднородны по сте-
пени употребления. Часть из них относится к 
активному словарному запасу, т. е. к словам, 
которые постоянно находятся в употребле-
нии и обозначают наиболее важные для носи-
телей языка реалии и понятия, другая часть – 
к пассивному (архаизмы, историзмы): тай-
жа «князь, дворянин» < кит. tài zi «наслед-
ник престола, царевич», тайшаа «тайша, гла-
ва степной думы» < кит. tài shi «великий учи-
тель», зайhан «зайсан (младший администра-
тивный чин в дореволюционной бурятии)» < 
кит. zăi xiang «канцлер, великий визирь», тан-
ха «чугунный кувшин (употребляющийся при 
выгонке молочной водки» < кит. tan hu «чай-
ник», хул «деревянная чашка большого разме-
ра с выдающимися боками для кумыса» < кит. 
hu lu «большая выпуклая деревянная чашка», 
ɺмбүү «слиток серебра» < кит. yuan bǎo «сере-
бряные деньги (слиток в 50 лан в форме баш-
мачка)», яншаан «китайские разменные моне-
ты» < кит. yáng qián «доллар мексиканский, 
принятый в китае», дүнсэ «китайский табак» <
кит. dōng sheng yán «табак сорта дуншен», бан-
за «длинная тонкая доска или какой-либо дру-
гой предмет – орудие пытки и наказания» < 
кит. băn zi «доска», янхан «проститутка» < кит. 
yăng hàn «иметь любовника».

ни одно заимствованное слово не может 
существовать, не подвергаясь внутренним за-
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конам нового для него языка. Слово подчиня-
ется фонетической, грамматической и лекси-
ческой адаптации. из-за различий между фо-
нетическими системами китайского и бурят-
ского языков китайские слова подверглись зна-
чительным фонетическим изменениям, напри-
мер: лий «груша» < кит. lí zi «груша», цоумэй 
«земляника» < кит. cǎo méi «земляника», пу-
тоу «виноград» < кит. pú tao «виноград», най-
маан «продажа» < кит. mǎi mаi «торговля, про-
дажа», салин «зарплата» < кит. qián liáng «де-
нежное жалованье», соондо «чеснок» < кит.
suàn tóu «чеснок», шуудии «сотовый теле-
фон» < кит. shǒu jī «сотовый телефон», бингаа 
«печенье» < кит. bǐng gān «печенье».

для полной адаптации заимствованного 
слова в новой языковой среде необходимо его 
семантическое освоение. Подавляющее боль-
шинство китаизмов в основном сохраняет свое 
значение. тематика китайских заимствований 
самая разнообразная:

1) названия кухонной утвари ‒ ганжан 
«скалка» < кит. gǎn zhàng «скалка для раскаты-
вания теста», түмпэн «таз, миска» < кит. tóng 
pen «медный таз», хубин «ведро» < кит. hú «чай-
ник» + píng «бутыль», танха «чугунный кув-
шин для перегонки молочной водки» < кит. tán 
hú «чайник», хул «деревянная чашка большо-
го размера с выдающимися боками для кумы-
са» < кит. hu lu «большая выпуклая деревянная 
чашка», заазуур «сечка (нож)» < кит. qiē dāo 
«сечка», лонхо «бутыль, бутылка, флакон» < 
кит. lóng «дракон» + hú «чайник»;

2) названия, обозначающие предметы до-
машнего обихода ‒ дэн «лампа, светильник, 
фонарь» < кит. dēng «свеча», бандан «скамей-
ка, лавка, нары, тахта» < кит. bǎn dèng «ска-
мейка, лавка», гаанса «трубка (куритель-
ная)» < кит. gǎn zi «трубка», сонхо «окно» < 
кит. chuāng hu «окно», яндан(г) «печь» < кит. 
yān tong «дымоходная труба», шуудай «ме-
шок; тунк. чемодан» < кит. shū «транспорти-
ровать, перевозить» + dài «мешок, сумка», со-
ожо (диал.) «замок» < кит. suō zi «замок», ман-
сы «пеленка; конверт (детский)» < кит. màn zi 
«занавес, покрывало», маюуза «седельная по-
душка» < кит. mā rú zi «покрышка для седла», 
хюуза «щетка (платяная или сапожная)» < кит. 
shuā zi «щетка», зууха «яма (для разведения 
огня)» < кит. zào huǒ «железная печка»;

3) названия продуктов питания и блюд ‒ 
сай «чай» < кит. chá «чай», бообо «мучное из-
делие; печенье» < кит. bō bo «печенье», бууза 
«буза» < кит. băo zi «род больших пельменей, 
изготовленных на пару», шарбин «блины, на-

чиненные фаршем» < кит. shāo bĭng «лепеш-
ка», банша «пельмени» < кит. bìǎn shí «блины, 
лепешки», хуушуур «жаренные в масле пель-
мени» < кит. huǒ shao «мясные пирожки на 
пару», бин «лепешка» < кит. bǐng «лепешка»;

4) названия тканей, одежды, украше-
ний ‒ бүд «ткань, материя» < кит. bù «мате-
рия, ткань», даалимба / даалинба «род хлоп-
чатобумажной ткани синего цвета, далемба» < 
кит. dā liánbù «тик, равендук (ткань)»; даа-
буу «хлопчатобумажная ткань» < кит. dà bù 
«ткань (хлопчатобумажная, грубая)», сууям-
ба «хлопчатобумажная ткань» < кит. chōng 
yàmá bù «полотно, бязь», шэршүү «чесуча» <
кит. zùo si choú «чесуча», миншүү «узорчатый 
шелк» < кит. min šǖ, тууза «набивная трех-
цветная лента, которую пришивают к поясу 
женского халата» < кит. tāo zi «лента», ямбуу 
«бязь» < кит. yang bù «бязь», дэнзэ «серебря-
ное навершие бурятского головного убора» < 
кит. ding zi «шарик на шапке чиновников, по 
которому отличаются классы чинов», гуу «се-
ребряная ладанка» < кит. gòu;

5) названия музыкальных инструментов, 
игр ‒ хушар «струнный смычковый инстру-
мент» < кит. hú qín, шаанза «шандз (музыкаль-
ный инструмент)» < кит. xián zi «струнный», 
ɺочин «род настольных цимбал (с корпусом в 
виде трапеции)» < кит. yŭ qín, даалуу «играль-
ные кости» < кит. dà liu;

6) административные термины ‒ салин «за-
работная плата» < кит. qiáng liáng «денежные 
средства», данса «книга, журнал, ведомость; 
счет, дело» < кит. dān zi «книга (бухгалтер-
ская, кассовая, инвентарная)», сампин «сче-
ты» < кит. suàn pán «счеты»;

7) названия, относящиеся к животному 
миру, ‒ луу «дракон» < кит. lóng «дракон», 
луус «лошак, мул» < кит. luó zi «мул», заан 
«слон» < кит. xiàng «слон», хаб (нохой) «ком-
натная собачка» < кит. hă bagǒu «кинг-чарльз-
спаниель, пекинская болонка»; названия насе-
комых ‒ бисаа «клоп» < кит. bì shī «клоп»;

8) названия, относящиеся к растительно-
му миру, ‒ лууван «морковь» < кит. hú luó bo 
«морковь»; чинжүү «болгарский перец» < кит. 
qīng jiāo «перец», мөөгэ «гриб» < кит. mó gu 
«гриб»; лɺнхобо «лотос» < кит. lián huā «ло-
тос», хуhан «береза» < кит. huà shù «береза»;

9) названия абстрактных понятий ‒ дүй 
«опыт, навык, сноровка» < кит. dūi «опыт», 
шэнэ «новый, новшество» < кит. xīn «новый», 
янза «вид, внешность» < кит. yàng zi «образ, 
манера, способ», тайбан «мир, спокойствие» <
кит. tài píng «мир, спокойствие»; лай «напасть, 
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беда» < кит. lài «проказа, парша», хонжоон 
«нажива, выгода» < кит. hóng ǰiang;

10) группа разных слов ‒ хуба «янтарь» < 
кит. hǔ po «янтарь», болор~молор «хрусталь» <
кит. bō li «стекло», шохой «мел, известь» < 
кит. shí huī «известь»; шунха «киноварь» < 
кит. chén shā «киноварь», ган «сталь» < кит. 
gang «сталь», паалан «эмаль; глазурь» < кит. 
fà láng «эмаль», шаажан «фарфор, фаянс» < 
кит. chá zhōng «чайная чашка», буу «ружье» < 
кит. pào «орудие, пушка», биир(э) «кисть для 
письма или живописи» < кит. pi «кисть для 
письма»; тан «лекарство, приготовленное из 
трав» < кит. tang; жэн(г) «компресс, припар-
ки» < кит. zhēng «пар, парить», шан(г) «награ-
да, премия» < кит. shăng «награда; наградить», 
тайзан «сцена» < кит. tái zi «сцена; подмост-
ки, трибуна». 

Что касается лексического освоения, здесь 
важно отметить, что немало слов настоль-
ко ассимилировались и органически вошли в 
язык, что теперь их трудно признавать за чу-
жие. Процесс окитаивания, обусловленный 
повседневными бытовыми и экономически-
ми контактами с окружающим китайским на-
селением, сейчас усиливается из-за того, что 
обучение в школах во многих местах перево-
дится на китайский язык, т. е. налицо фактор 
культурно-образовательного влияния. лекси-
ческие заимствования отражают заимствова-
ния культурных ценностей в широком смыс-
ле этого слова. в эру новых технологий все бо-
лее возрастает множество новых реалий и по-
нятий, и, когда в лексике языка нет соответ-
ствующих слов для новых реалий и понятий, 
часто заимствуются слова. непрерывный при-
ток новых реалий вместе с их обозначениями 
способствует обогащению лексики. Появля-
ются названия:

1) продуктов питания и блюд: xiāng guā – 
шэн.-бур. сянгуа «дыня», níng méng – шэн.-
бур. нингмэн «лимон», mí hóu táo – шэн.-бур. 
ми ху то «киви», pú tao – шэн.-бур. пу то «ви-
ноград», lǐ zi – шэн.-бур. лицзы «слива», jú 
zi – шэн.-бур. джю зэ «мандарин», bō luó – 
шэн.-бур. бо ло «ананас», xìng – шэн.-бур. син 
«абрикос», shí liu – шэн.-бур. ши лиу «гранат», 
suàntóu – шэн.-бур. соондо «чеснок», qié zi – 
шэн.-бур. чиезы «баклажан», bīng gùn – шэн.-
бур. бингуа «мороженое», jiăo zi – шэн.-бур. 
дɺоза «пельмени», chăoròu – шэн.-бур. шооруу 
«жареное мясо»;

2) одежды: кит. lǐng dài – шэн.-бур. лин-
дай «галстук», tuō xié – шэн.-бур. туосе «та-
почки», dà chăng – шэн.-бур. даашан «пальто», 
niú zăi kù – шэн.-бур. нюзайку «джинсы», máo 

yī – шэн.-бур. моои «шерстяная рубашка, коф-
та», máokù – шэн.-бур. мооку «шерстяные брю-
ки», yùn dòng fù – шэн.-бур. юндунфу «спор-
тивная одежда»;

3) предметов быта, утвари: yáng tái – шэн.-
бур. янтай «балкон», yù shì – шэн.-бур. юуши 
«ванная», cè suǒ – шэн.-бур. цэсуо «туалет», 
guì – шэн.-бур. и гуэй «шкаф», chuáng – шэн.-
бур. чуан «кровать», shā fā – шэн.-бур. шаафа 
«диван», cāng kù «склад, кладовая» – шэн.-бур. 
санхүү «ящик, амбар», nuăn hú «термос» (букв. 
«теплый чайник») – шэн.-бур. нанхуу «тер-
мос», yá gāo – шэн.-бур. яагоу «зубная паста»;

4) учреждений, документов: hù zhào – 
шэн.-бур. худжао «заграничный паспорт», 
piào – шэн.-бур. пяо «входной билет», ya men – 
шэн.-бур. яаман «министерство»;

5) средств связи, аудио-, видеоаппаратуры: 
diàn huà – шэн.-бур. дянхуа «телефон», diàn 
shì – шэн.-бур. диэнша «телевизор», shǒu jī –
шэн.-бур. шуудзи «сотовый телефон», lù yīnjī 
«магнитофон» – шэн.-бур. лууинжи «магнито-
фон», shōu yīn jī – шэн.-бур. чуинчжи «радио». 

в языке шэнэхэнских бурят становятся 
распространенными сочетания слов из элемен-
тов «своего» и «чужого», или наоборот: дян-
хуа дааха «позвонить по телефону» (досл. «те-
лефон + быть в состоянии поднять»), дянхуа 
сохихо «позвонить по телефону» (досл. «теле-
фон + бить»). По этому поводу л.б. бадмаева 
пишет, что «семантические кальки образуют в 
языке шэнэхэнских бурят выражения, сочета-
емость элементов которых не характерна для 
литературного бурятского языка (ср. лит.-бур. 
телефоноор хонходохо “позвонить по телефо-
ну”). Подобные случаи свидетельствуют о по-
нятийном заимствовании» [1, с. 19]. 

китайские заимствованные слова, обозна-
чающие названия предметов реальной дей-
ствительности, существующих в виде отдель-
ных экземпляров, принимают показатели мно-
жественного числа. например: буу «ружье» – 
буунууд «ружья», хюуза «щетка» – хюузанууд 
«щетки», сонхо «окно» – сонхонууд «окна» и 
т. д. названия абстрактных понятий к числово-
му значению безотносительны и не сочетают-
ся с количественными числительными, напри-
мер: ган «засуха». Заимствование формы мно-
жественного числа, показателем которого яв-
ляется суффикс men, отсутствует.

от имен существительных образуются 
глагольные формы, например: Байза, Толтодо 
дяньхуаадаха байгаа («да, надо бы позвонить 
толто») – от сущ. дяньхуа «телефон». 

г.а. дырхеева в своей статье «Эволюция и 
перспективы развития малых языков в услови-
ях глобализации (на примере бурятского язы-
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ка)» отмечает, что «развитие малых языков в 
условиях контактирования с языками более 
крупных наций и народностей зависит от мно-
жества разнообразных факторов, воздействие 
которых на существование малых языков в со-
временном мире все более усиливается на фоне 
глобализационных процессов» [8, с. 304].

таким образом, шэнэхэнские буряты, со-
хранив хозяйственно-бытовой уклад, оказа-
лись бессильны перед воздействием китая на 
их социокультурную базу. Молодежь и опре-
деленная часть, особенно интеллигентная 
часть населения, люди среднего возраста при 
разговоре, сами того не замечая, машинально 
переходят на китайский язык, смешивают бу-
рятские и китайские слова. языковая и куль-
турная среда, где доминирующим языком яв-
ляется китайский, не может не накладывать 
отпечатки или следы своего влияния на языко-
вую картину мира. 
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языКОзнанИЕ

Chinese borrowings in the language 
of the Shenekhen Buryats in Inner 
Mongolia of China 
The article deals with some specific features of the 
functioning of the Chinese lexical borrowings in 
the language of the Shenekhen Buryats in Inner 
Mongolia of China. The lexical items entered from 
the source language are adapted at all language 
levels in a borrowing language. There are described 
the borrowing lexical items and there are defined the 
thematic groups of borrowings. 
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formation, recipient language, tracing, borrowing, 
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рЕпрЕзЕнтацИя КОнцЕпта 
«КОрОЛЕвСКая вЛаСть»  
в дрЕвнЕанГЛИйСКОм языКЕ 
(на материале англосаксонских 
источников)

Рассматривается один из самых сложных 
аспектов древнегерманского общества – про-
цесс зарождения и становления государ-
ственности у англосаксов, а именно: возник-
новение, сущность и становление королевской 
власти, а также способы ее репрезентации в 
древнеанглийском языке. Исследование прово-
дится на материале письменных литератур-
ных источников раннесредневековой Англии, 
написанных на древнеанглийском языке, – «Ан-
глосаксонской хроники» и героической поэмы 
«Беовульф». 

Ключевые слова: концепт, королевская власть, 
светская власть, конунг, король, родовая 
знать, военная знать.

борьба за власть является основой полити-
ческого дискурса и определяет содержание по-
литической коммуникации, поскольку вся по-
литическая деятельность направлена на завое-
вание, удержание и исполнение власти. Поли-
тическое лидерство намного шире, чем любая 

другая форма лидерства, что делает его осо-
бым родом власти, которая может приобре-
тать всеохватывающий характер: так или ина-
че в решения, принимаемые лидером, оказыва-
ются вовлечены все аспекты жизни человече-
ского социума.

определяющая роль политики, а также 
глобализация политических процессов в жиз-
ни государства, общества и личности под-
тверждает тот факт, что концепт «власть» за-
нимает особое место в изучении политическо-
го дискурса. изучение концепта позволяет по-
нять сущность этих процессов в сфере поли-
тики. Ц е л ь ю  настоящего исследования явля-
ется моделирование и комплексное описание 
концепта «королевская власть» посредством 
анализа его языковой репрезентации в древне-
английском языке. 

Поставленная цель может быть достигну-
та решением следующих з а д а ч :  1) определе-
ние роли королевской власти в становлении 
древнегерманского общества; 2) выявление 
факторов, оказавших влияние на формирова-
ние королевской власти; 3) установление пра-
вомерности применения к ней термина свет-
ская власть; 4) определение компонентного 
состава исследуемого концепта.

н а у ч н а я  н о в и з н а  работы заключает-
ся в комплексном подходе и анализе исследу-
емого объекта в древнеанглийском языке. а к -
т у а л ь н о с т ь  исследования обусловлена его 
связью с современными лингвистическими на-
правлениями – концептуальными исследова-
ниями, а также сосредоточенностью на одном 
из ключевых концептов – власти, в частности 
королевской [6; 8; 10].

М а т е р и а л о м  для исследования послу-
жили англосаксонские литературные источ-
ники на древнеанглийском языке («англо-
саксонская хроника» [11] и героическая поэ-
ма «беовульф» [9]) и данные толковых этимо-
логических словарей английского языка [4; 7; 
12]. выбор источниковой базы обусловлен не-
сколькими причинами. во-первых, исследу-
емые литературные источники написаны на 
древнеанглийском, а не на латыни, что являет-
ся нехарактерной особенностью данного пери-
ода, поскольку британия как провинция рим-
ской империи находилась под влиянием по-
следней. во-вторых, указанные литературные 
письменные памятники, являясь неисчерпае-
мым источником фактологического и лингви-
стического материала по истории завоевания 
британии англосаксами, кроме того, предо-
ставляют ценную информацию о становлении 
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королевств и зарождении и установлении пра-
вящих родов и династий. в-третьих, события, 
представленные в этих письменных памятни-
ках, являются основой для современных пред-
ставлений о древнегерманском периоде, куль-
туре и социально-политическом устройстве 
раннесредневековой англии. 

одной из основополагающих составляю-
щих для понимания языкового сознания древ-
негерманского общества и, конечно, безуслов-
ным атрибутом для становления государства 
выступает социокультурный концепт «коро-
левская власть», который является о б ъ е к -
т о м  нашего исследования. древнеанглийский 
язык и непосредственно вербализация изуча-
емого социокультурного концепта «королев-
ская власть» в языковом пространстве древних 
германцев, а также языковые и семантические 
репрезентации, определяющие структуру и со-
держание рассматриваемого концепта состав-
ляют п р е д м е т  настоящего исследования.

Применение одного метода исследования 
для достижения поставленной задачи не пред-
ставляется возможным. таким образом, дефи-
ниционный и компонентный анализ для опре-
деления доминантных аспектов исследуемого 
концепта, метод сплошной выборки из древ-
негерманских письменных источников, при-
ем моделирования концепта, контекстуаль-
ный анализ для пристального изучения иссле-
дуемых сегментов в рамках текста составляют 
основу комплексной м е т о д о л о г и ч е с к о й 
б а з ы  данной работы. 

возможность применения полученных в 
ходе проведенного исследования результатов 
в практике преподавания английского языка и 
его истории в высшей школе, в рамках куль-
турологии, лингвистике и ряде междисципли-
нарных исследований определяет п р а к т и ч е -
с к у ю  з н а ч и м о с т ь  исследования.

Середина V в. в истории англии по пра-
ву считается началом англосаксонского пери-
ода. в это время начинается процесс миграции 
германских племен – англов, саксов и ютов на 
территорию британских островов. новые пле-
мена принесли свою культуру, быт, политиче-
ское и социально-экономическое устройство, 
обусловленные военно-колонизационным ха-
рактером переселения [1; 5; 6].

во главе племени стоял предводитель, 
вождь, представлявший и защищавший его ин-
тересы. власть была выборной, предводителя 
избирали за храбрость, отвагу и определенные 
заслуги. Племенные союзы представляли со-
бой самоуправляющуюся догосударственную 
общность. 

449 On hiera dagum рengest рorsa from Wyrt-
georne geleaþade Bretta kyninge gesohton Bretene on 
þam staþe þe is genemned Ypwinesfleot, ærest Bret-
tum to fultume, ac hie eft on hie fuhton. Se cing het 
hi feohtan agien Pihtas, hi swa dydan sige hæfdan swa 
hwar swa hi comon. Hi ða sende to Angle heton heom 
sendan mare fultum heom seggan Brytwalana naht-
nesse ðæs landes cysta. Hy ða sendan heom mare ful-
tum. Þa comon þa menn of þrim mægþum Germanie, of 
Ealdseaxum, of Anglum, of Iotum… [11] // в то время 
англы, приглашенные королем виртнерном, при-
были в британию на ладьях и высадились у иппи-
несфлита. король пожаловал им земли, чтобы они 
сражались с пиктами. они так и сделали и одержа-
ли победу. рассказав о непригодности бриттов и о 
богатстве их земли, они обратились за помошью к 
англам. из германии на помощь им прибыло могу-
щественное войско старых саксов, англов и ютов.

64 …þa wæs Hroðgare heresped gyfen wiges 
weorðmynd, þæt him his winemagas georne hyrdon, 
oðð þæt seo geogoð geweox,magodriht micel… [9] //  
… удачливый Хродгар возвысился в битвах, соро-
дичи покорились ему без споров, из малой дружи-
ны войско выросло в великую силу… 

Переселяющиеся англы беспрестанно ве-
дут битвы с местными племенами за право 
владения лучшими территориями.

477 …Her cuom Ęlle on Bretenlond his iii. suna, 
Cymen, Wlencing, Cissa, mid iii. scipum on þa stowe 
þe is nemned Cymenesora, þær ofslogon monige Wea-
las sume on fleame bedrifon on þone wudu þe is gen-
emned Andredesleage… [11] // …Элла и трое его сы-
новей – кимен, вленкинг и Цисса – прибыли в бри-
танию на трех кораблях и высадились в кименсоре, 
убив там многих валлийцев, а некоторых обратив в 
бегство в андредский лес…

Перемещение германцев в британию про-
должается вплоть до VI в. Постепенно родо-
племенные отношения изживают себя, и на 
смену им приходят раннефеодальные отноше-
ния. Со временем на территории британских 
островов появляются раннеанглийские коро-
левства: восточная англия, нортумбия, кент 
Эссекс, уэссекс, Мерсия. однако пока эти но-
вые территориальные единицы, которым при-
сущи отсутствие стабильности, несформиро-
ванность органов власти и управления, нахо-
дящиеся лишь в состоянии зарождения, рас-
сматривать как сформировавшиеся государ-
ства не представляется возможным. на дан-
ном этапе это все еще характерные для пере-
ходного периода от догосударственной власти 
к государственной варварские королевства. 

вполне закономерно, что дальнейшее раз-
витие и укрепление королевств приводит не 
только к борьбе с общим врагом, но и к борь-
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бе самих королевств друг с другом, которые 
то расширялись и подчиняли более слабых со-
седей, то попадали под власть более сильных 
королевств. именно тогда начинается рассло-
ение внутри самого племени, уже появляется 
родовая знать. 

Постепенно право принятия решения как 
в повседневных, так и в военных вопросах пе-
реходит к кенингу (сynning), а его клан (cynn) 
закрепляет за собой единовластное право на 
управление. вокруг кенинга формируется его 
ближайшее окружение – дружина (driht) – вер-
ные соратники, которые в любой момент гото-
вы защитить и прийти на помощь.

Право управления постепенно приобрета-
ет наследственный характер, переходя от от-
цов к сыновьям или братьям, в руках которых 
сосредоточены материальное богатство (дары, 
земля, военные трофеи и т. д.). Появляются 
понятия и представления о богатстве, могуще-
стве, силе, власти. Процесс становления коро-
левской власти становится необратимым.

455 …Her Hengest Horsa fuhton wiþ Wyrtgeorne 
þam cyninge, in þære stowe þe is gecueden Agęlesþrep, 
his broþur Horsan man ofslog; æfter þam Hengest feng 
to rice Æsc his sunu… [11] //…Хенгест и Хорза сра-
жались с королем вортигерном в месте, которое на-
зывалось Эгелестреп, Хорза был убит, и королев-
ство досталось Хенгесту и его сыну Эску.

901 Her gefor Ælfred Aþulfing, Se wæs cyning ofer 
eall Ongelcyn butan ðæm dæle þe under Dena onwal-
de wæs, he heold þæt rice oþrum healfum læs þe .xxx. 
wintra; þa feng Eadweard his sunu to rice… [Ibid.] // 
… в этот год умер альфред, он был королем все-
го английского народа, за исключением тех частей, 
которые находились под властью данов, он правил 
тридцать зим, а затем стал править его сын Эдуард.

в VII–IX вв. король начинает получать 
все большее влияние, а его место в социаль-
ной иерархии постепенно становится несопо-
ставимым с положением любого другого пред-
ставителя светской знати. несмотря на это, 
если действия короля все же не соответство-
вали ожиданиям древнегерманского общества 
или приносили ему вред, то короля изгоняли 
или смещали. к таким мерам не раз прибегала 
знать нескольких королевств.

645 …Her Cenwalh adrifen wæs from Pendan cy-
ninge… [Ibid.] // …король кенвалк был изгнан из 
своего королевства королем Пендой…

755 …Her Cynewulf benam Sigebryht his rices 
Westseaxna wiotan for unryhtum dędum buton Ham-
tunscire… [Ibid.] // …За неправедные поступки ки-
невулф лишил Себрихта, с согласия совета запад-
ных саксов, своего королевства, за исключеним 
Хэмпшира…

821 …Her wearþ Ceolwulf his rices besciered… 
[11] // …в этом году кеолвулфа изгнали из своего 
королевства…

к IX в. упрочивается положение личности 
самого короля, политическое положение начи-
нает стабилизироваться, чему способствуют 
политические союзы и браки между членами 
королевских семей, что, в свою очередь, свя-
зывает их только сильнее.

827 …cyning se Ecgbryht lędde fierd to Dore wiþ 
Norþanhymbre hie him þær eaþmedo budon geþuær-
nesse hie on þam tohwurfon… [Ibid.] // …король Эг-
берт повел армию против нортумбийцев вплоть до 
дора, где они встретились, и предложили условия 
подчинения и покорения, приняв которые, они вер-
нулись домой…

Правитель главенствующего королевства 
получал привилегированное право носить 
высший титул Bretwalda – правитель брита-
нии. Хранитель данного титула обладал рядом 
преимуществ перед другими королями, таки-
ми как право на дань от остальных королевств, 
а также утверждение крупных земельных по-
жалований и др. 

история жизни древних германцев на бри-
танских островах насчитывает 8 достойных 
правителей, которые были достаточно могу-
щественны и влиятельны, чтобы носить этот 
титул, что и подтверждает «англосаксонская 
хроника». 

827 …Ecgbryht cyning Miercna rice al þæt be 
suþan Humbre wæs he wæs se eahteþa cyning se þe Bret-
walda wæs ‒ ærest Ęlle Suþseaxna cyning se þus micel 
rice hæfde se æftera wæs Ceawlin Wesseaxna cyning se 
þridda wæs Ęþelbryht Cantwara cyning se feorþa wæs 
Rędwald Eastengla cyning fifta was Eadwine Norþan-
hymbra cyning siexta wæs Oswald se æfter him ricsode 
seofoþa wæs Oswio Oswaldes broþur eahtoþa wæs Ec-
gbryht Wesseaxna cyning… [Ibid.] // …Эгберт завое-
вал Мерсийское королевство и территории к югу от 
Хамбера, став восьмым королем, получившим ти-
тул бревальда. Элла, король южных саксов был пер-
вым, кто владел такой территорией; вторым был кев-
лин, король западных саксов, третий – Этелберт, ко-
роль кента, четвертый – редвалд, король восточных 
англов; пятый – Эдвин, король нортумбрийцев, ше-
стой – освалд; седьмой – осви, брат освалда, вось-
мым был Эгберт, король западных саксов…

текст хроники подтверждает, что значи-
тельное укрепление королевской власти и ап-
парата управления в целом означали зарож-
дение феодальных отношений и становление 
ранней формы государства.

С середины VIII в. королевская власть 
освящается также и авторитетом церкви. од-
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нако отношение к церкви и религии не всегда 
было однозначным. С изменением политиче-
ской обстановки и с приходом к власти новой 
родовой знати короли, руководствуясь исклю-
чительно практическими соображениями, с 
легкостью отказывались от христианства, об-
ращаясь вновь в язычество. 

616 …his sunu feng to rice ,se forlet his fulluht, le-
ouode on hæðenum þeawe swa þæt he hæfde his fæder 
laue to wiue… [11] // …королевство наследовал его 
сын, который отрекся от крещения и жил в языче-
стве, взяв в жены вдову своего отца…

и все же усиливающаяся роль христиан-
ства была ощутима практически во всех обла-
стях жизни древнегерманского общества. же-
лая получить весомую поддержку и покрови-
тельство церкви, которая могла, как тогда ка-
залось, несомненно, повлиять на ход собы-
тий, знать и король непрестанно молились и, 
не упуская шанса, жертвовали институту церк-
ви внушительные средства и дары с целью воз-
ведения новых церквей, храмов, монастырей и 
храмов. в ответ же они ожидали удачного ис-
хода войны или битвы. 

669 … Her Ecgbryht cyning salde Basse mæsse-
prioste Reculf mynster on to timbranne… [Ibid.] //  
…король Эгбрикт даровал священнику бассу ра-
кулф, где построил монастырь…

627 …þæt heo on ænigne eorl gelyfde fyrena 
frofre. He þæt ful geþeah, wælreow wiga, æt Wealh- 
þeon… [9] // …бога восславила, ей за молитвы в по-
мощь послал рать бесстрашную…

воинственность, безусловно, считается 
характерным качеством древних германцев, 
т. к. им постоянно приходилось участвовать 
в многочисленных войнах, распрях, отстаивая 
свое право на существование [3].

высший привилегированный слой герман-
ского общества был представлен, как уже упо-
миналось, знатью (та прослойка, которая ра-
нее представляла дружину вождя). Знать те-
перь разделялась на военную – тэны (pegn) – 
и родовую – элдормены (ealdorman – «старей-
шие»). на данном этапе «военная доблесть» и 
«знатность» выступают неотъемлемыми каче-
ствами знати. тэны храбро сражаются за свое-
го короля и взамен в качестве вознаграждения 
получают свою долю трофеев. 

2890 …deað bið sella eorla gehwylcum þonne ed-
witlif… [9] // …воину лучше умереть, чем жить с 
позором…

2994 … sealde hiora gehwæðrum hund þusenda 
landes ond locenra beaga (ne ðorfte him ða lean oðwi-
tan mon on middangearde), syððan hie ða mærða ges-
logon… [Ibid.] // …богатой казной каждому было 

дано сто тысяч землей и кольцами (щедрые дары за 
доблестную службу)…

Становление и укрепление королевской 
власти в древнегерманском обществе, как и в 
любом другом, невозможно без немаловажно-
го аспекта ‒ военной власти. анализ материа-
ла показал, что в древнегерманском обществе 
в своем становлении королевская власть про-
шла следующие этапы: от родоплеменной об-
щины (племя) до раннефеодальных отноше-
ний (король) (см. схему ниже).

Этапы становления королевской власти  
в древнегерманском обществе

Согласно анализу рассматриваемого нами 
материала, компонентный состав древне-
германского концепта «королевская власть» 
представлен лексемами племя, род, из которо-
го постепенно выделяется родовая знать, вы-
бирающая кенинга, впоследствии получивше-
го высший титул правителя Британии (Bret-
walda). ближайшее окружение короля состав-
ляла знать (родовая и военная), к помощи ко-
торой король мог обратиться как в мирное, так 
и в военное время.

таким образом, переведя и внимательно 
изучив такие литературные источники древ-
негерманского периода, как «англосаксон-
ская хроника» и поэтическая поэма «бео-
вульф», приходим к нескольким в ы в о д а м . 
во-первых, древнегерманское общество нахо-
дится в процессе социально-экономического 
и политического развития на пути к станов-
лению государственности, а значит, представ-
ление о королевской власти в должной степе-

                король 

 

    военная знать       родовая знать 

 

             Bretwalda 
(правитель Британии) 

 

                кенинг 

 

            родовая знать 

 

                племя 
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ни отличается от современного. королевская 
власть у древних германцев осмыслена как 
сложный многомерный концепт. в рассматри-
ваемом периоде она представлена королем и 
его ближайшим окружением. 

во-вторых, у истоков формирования ко-
ролевской власти древних германцев находи-
лись родоплеменные отношения. Значитель-
ная роль в становлении института королев-
ской власти отводится нескольким факторам: 
родовому, военному и экономическому. нель-
зя не принимать во внимание военный путь ге-
незиса и формирования власти.

в-третьих, несмотря на тот факт, что ко-
ролевская власть представлена королем и его 
ближайшим окружением, термин светская на 
данном этапе развития древнегерманского об-
щества к ней пока не применим, поскольку 
религия оказывает значительное влияние на 
управление и даже вмешивается в него.

в-четвертых, компонентный состав древ-
негерманского концепта «королевская власть» 
вербализуется такими лексемами, как cynn 
(племя, род), сynning (король, кенинг), Bret-
walda (правитель британии), dryhten (военная 
знать), eorla (родовая знать).
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Representation of the concept  
“royal power” in the Old English  
(based on the Anglo-Saxon sources)
The article deals with one of the most complicated 
aspects of the Old German society – the process 
of origin and establishment of the statehood of the 
Anglo-Saxon, to be more exact: origin, essence and 
establishment of the royal power and the ways of  
its representation in the Old English. The research 
is carried out on the basis of the written literary 
sources of the early middle-ages England in the Old 
English language – “the Anglo-Saxon Сhronicle” 
and the heroic poem “Beowulf”.

Key words: concept, royal power, secular power, 
konung, king, nobility, military elite.
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Образ КИтая в СтИхОтвОрЕнИях 
в.я. брюСОва

Рассматриваются особенности воплощения 
образа Китая в лирике крупнейшего предста-
вителя Серебряного века В.Я. Брюсова. Вы-
двигается гипотеза о том, что для поэта 
было характерно не только западническое от-
ношение к Китаю, что является распростра-
ненной точкой зрения в российском литерату-
роведении, но и индивидуальное переосмысле-
ние культуры Китая. Анализируются стихо- 
творения В.Я. Брюсова, полностью или час- 
тично посвященные Китаю или его символам. 

Ключевые слова: Китай, Брюсов, образ, Сере-
бряный век, конфуцианство, мифология, куль-
турный символ.

Поэт и прозаик в.я. брюсов относится к 
числу ярчайших представителей русской по-
эзии Серебряного века, лидерам символизма. 
Эту позицию ему позволили занять неорди-
нарный талант и своеобразные взгляды на ис-
кусство. Свою творческую задачу в.я. брюсов 
видел в том, чтобы «создать поэзию, чуждую 
жизни, воплотить построения, которые жизнь 
дать не может» [2, с. 24]. он считал искусство 
«постижением мира», но не через рассудок, а 
иным, иррациональным путем. для него ис-
кусство было сродни религии, поэтому он по-
лагал, что постижение искусства есть «откро-
вение» [там же, с. 36].

Мистические образы, тайные, понятные 
лишь посвященным эзотерические символы 
позволяли в.я. брюсову отгородиться от обы-
денности, от житейской рутины. он умел на-
ходить точные и верные символы, позволяю-
щие воплотить авторский замысел. уже это 
роднит его творчество с поэзией китая, кото-
рая вся базируется на системе символов. одна-
ко существует и прямая связь в.я. брюсова с 
китаем – он создал несколько стихотворений, 
посвященных Поднебесной империи. Можно 
сказать, что он продолжил традицию обраще-
ния русской литературы к теме. 

интерес русской культуры к китаю заро-
дился еще в XVIII в. на переломе XIX и ХХ вв. 

он сделался особенно активным. на возникно-
вение в русской поэзии образа китая повли-
яли как путешествия и знакомство с соответ-
ствующей литературой, так и некоторые рабо-
ты русских религиозных философов, идеи тол-
стовства [7, c. 75].

Среди русских поэтов, обратившихся в на-
чале ХХ в. к теме китая, помимо в.я. брюсова, 
были к.д. бальмонт, н.С. гумилев и ряд дру-
гих авторов. Первопроходцем был к.д. баль-
монт, написавший целый ряд своеобразных 
произведений, в которых поэт создал яркий и 
многосторонний образ китая, что исследова-
но в ряде специальных работ, в частности в на-
шей статье «рациональное и иррациональное в 
образе китая у к. бальмонта» [4]. некоторые 
исследователи полагают, что брюсов обратил-
ся к китайской теме под влиянием бальмонта 
[9, с. 281]. 

Согласно е.а. осьмининой, которая под-
робно изучала взаимопроникновение русской 
и китайской поэзии, лишь бальмонту уда-
лось воплотить образ нового китая в лирике, 
в то время как брюсов, по ее мнению, продол-
жил традиции западнического подхода к обра-
зу китая, начатые еще в XVIII в. [10, с. 444]. 
автор полагает, что именно этот подход вы-
зывает интерес в китайском цикле в.я. брю-
сова. на наш взгляд, следует прежде всего ис-
кать индивидуальные черты в восприятии об-
раза китая у брюсова. другое важное положе-
ние работы о.е. осьмининой заключено в ее 
выводе о том, что брюсов «представляет тра-
диционный для своего времени образ китая, в 
форме подражает китайской поэтике» [там же, 
c. 443]. в нашей статье мы исследуем другие 
стороны китайской темы в поэзии брюсова.

в 1909 г. в творчестве поэта впервые воз-
никли образы китая, когда он писал преди-
словие к произведению «Сны человечества», 
в котором автор планировал охватить всю ми-
ровую поэзию. в нем поэт употребил древнее 
название китая – «Срединное царство». 

Свои опыты он продолжил через несколь-
ко лет. лишь в 1914 г. появляется первое сти-
хотворение, посвященное образу китая под за-
главием «китайские стихи». Здесь брюсов во-
плотил свой замысел, который намечал еще в 
«Снах человечества». Этот замысел заключал-
ся в том, чтобы продемонстрировать «образ-
цы всех приемов», какие только существовали 
для того, чтобы «выразить лирическое содер-
жание своей души» [2, с. 133]. 

не только чисто научная, эксперименталь-
ная задача влекла брюсова, но и возможность 
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передать читателю те чувства, которые испы-
тывали поэты разных эпох. «для такой цели 
подражания, – поясняет в.я. брюсов, – ори-
гинальные произведения, написанные в духе 
определенной эпохи, мне представляются бо-
лее отвечающими цели, нежели стихотворные 
переводы» [2, с. 136]. таким образом, он выра-
зил свою концепцию, которая сегодня помога-
ет понять смысл «китайских» стихотворений 
в.я. брюсова. 

в свете этого высказывания становится 
очевидным, что поэт стремился передать зву-
чание китайской лирики, используя для этого 
прием параллелизма:

твой ум – глубок, что море!
твой дух – высок, что горы! (т. II, с. 387)*

Создавая практически заранее заданный 
текст, поэт так использует ритмику и рифму, 
что возникает впечатление свободного изло-
жения мысли: 

Пусть этот чайник ясный,
в час нежный, отразит
лик женщины прекрасной
и алый цвет ланит (т. II, с. 387).

брюсов использует инверсию (чайник яс-
ный, женщины прекрасной), а также поэтиче-
ский архаизм ланиты, чтобы воссоздать дух 
древности. Поэт обращается к одному из из-
вестных культурных символов китая – чай-
нику как части чайной церемонии. он рисует 
изящную картину: отраженное в корпусе чай-
ника лицо китайской красавицы. краски это-
го изображения отличаются акварельностью и 
прозрачностью, на что указывают эпитеты яс-
ный и нежный. 

Передает в этом стихотворении автор и ха-
рактер китайцев, особенности их менталитета:

все дни – друг на друга похожи;
так муравьи – одинаково серы.
Знай заветы – работать, чтить старших

и голос божий,
Завяжи узел – труда, почтенья, веры (т. II, с. 387).

Метафорически он пишет о трудолюбии 
нации, используя образ муравья. в нескольких 
строках брюсов запечатлевает принципы уче-
ния конфуция, заключающиеся в почитании 
предков и старших, в постоянном труде. од-
нако стоит заметить, что называть конфуциан-
ство религией в полном смысле слова не при-
нято, и речь о боге там не идет. Поэтому упо-

* Стихотворения в.я. брюсова цитируются по из-
данию [1] с указанием тома и страниц в круглых скоб-
ках.

минание о голосе божием – это, скорее, про-
явление русского взгляда на жизнь китайцев.

нельзя не заметить, что лирическому ге-
рою такая повседневность кажется однооб-
разной, на что указывает оценочная лексика: 
похожи, одинаково серы. Метафора завязать 
узел также выглядит попыткой передать не-
которое ограничение свободы, исключающее 
проявления вольности. 

особенно контрастной этой картина выгля-
дит по сравнению с предыдущей строфой, в ко-
торой воспеваются женщина и любовь к ней:

ты мне дороже, чем злато,
Чем добрый взгляд государя;
будь любви моей рада,
как кормщик, к брегу причаля (т. II, с. 387).

лирический герой возносит возлюблен-
ную на самый высокий пьедестал, предпочи-
тая свою любовь благосклонности правителя. 
к этому же он призывает и героиню стихотво-
рения. Этим самым он как будто бы посягает 
на традиционные древние устои китая, стре-
мясь доказать, что именно любовь является 
наивысшей ценностью. 

в свете этого пояснения становится оче-
видным, почему повседневность китайцев, в 
жизни которых три доминанты – «труд, почте-
ние, вера», – кажется ему серой и однообраз-
ной. объясняется такой взгляд и привержен-
ностью к поэтике символизма, в которой на 
первом месте стоял человек, его индивидуаль-
ность, а не коллективное начало. 

е.а. осьминина предполагает, что брю-
сов мог почерпнуть сведения о воззрениях ки-
тайцев из «иллюстрированной всеобщей исто-
рии литературы» и. шерра. именно там фигу-
рирует самоназвание страны «Срединная им-
перия» и представлены основополагающие 
принципы жизни: «скромность», «трезвость», 
«гладкость». и здесь же говорится о «посред-
ственности» и «филистерстве» [9, с. 283]. 

в.я. брюсов, который создавал гротеско-
вые и фантастические произведения, тяготев-
ший к поэтике Э.т.а. гофмана, для которого 
слово филистер входило в число бранных как 
символ обывательщины [5, с. 58], не мог удо-
влетвориться таким взглядом на жизнь. По- 
этому в строках «китайских стихов» можно 
заметить очевидное неприятие подобного об-
раза бытия. в этом и проявляется та индиви-
дуальность воззрения брюсова на образ китая.

в художественной концепции в.я. брю-
сова именно творчество является самоцелью 
бытия поэта. он настаивает на том, что осно-
ва поэзии – это творческая индивидуальность, 
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заставляющая отвергнуть реальность и об-
ратиться к миру фантазии и воображения [2,  
с. 64]. явная прагматичность китайской жиз-
ни исключала такой подход, не оставляла ме-
ста для творчества, поэтому автор и прибега-
ет к такой характеристике китая, жизнь в ко-
торой ему виделась в образе муравейника, где 
рутина и каждодневный труд лишали поэта 
его предназначения. 

однако все это не означает, что брюсов 
не испытывал подлинного интереса к китаю, 
не был очарован им. его пленяют и китай-
ские шелка (как в стихотворении «диадохи»), 
и красота женщин, и мудрость китая. напри-
мер, в венке сонетов «Светоч мысли», чье на-
звание говорит само за себя, есть такие строки:

Свет приняли – китай и индостан,
края эгейцев и страна наири… (т. III, c. 383).

таким образом, автор включает китай в 
число тех стран, которые озарила сияющая 
Мысль, как свет в эфире, т. е. в число избран-
ных. и в рассматриваемом цикле стихов при-
сутствует также эпизод, подчеркивающий му-
дрость Срединной империи:

глупец восклицает: «ломок
Стебель памяти о заслугах!»
Мудрый говорит: «буду скромен,
и меня прославят речи друга!» (т. II, c. 397).

Эта заключительная строфа отражает диа- 
лог глупца и мудреца, в котором торжеству-
ет одна из основных китайских добродете-
лей – скромность. из контекста понятно, что 
следование этому завету ведет к бессмертию, 
поскольку скромного мудреца будут прослав-
лять другие. Примечательно, что последняя 
строфа является отражением первого двусти-
шия, в котором воспевается мудрость именно 
высокодуховного человека, в связи с чем при-
ведены образы морей и гор.

есть и другое стихотворение брюсова, по-
священное китаю, – «римляне в китае». оно 
датировано предположительно 1916 г. и не 
включалось поэтом в сборники стихов. брю-
сов обратился в нем к прошлому, стихотворе-
ние имеет подзаголовок «166 г. н. э.», объеди-
нил две мощные империи. они являлись про-
тивоположными друг другу по сути, но, не-
смотря на это, стремились налаживать контак-
ты между собой: 

все улицы полны народом,
бегут и торговцы и воины…
лишь там, где дворец, перед входом
Прибои толпы успокоены (т. III, с. 363).

Стихотворение начинается с объемной и 
динамичной картины, в которой все внимание 
акцентируется на движении народа, на всеоб-
щей взволнованности. все описанное гово-
рит о том, что произошло неординарное собы-
тие: бегут и торговцы и воины. однако по от-
ношению к власти китайцы остаются верны 
себе, т. к. возле дворца прибои толпы успокое-
ны. Эта метафора дает возможность предполо-
жить, что на улицах это огромное количество 
людей было подобно морю. далее, во второй 
строфе, поясняется ситуация:

в столице Срединного Царства
Прибывших из-за моря чествуют.
Со свитой послы государства
далекого медленно шествуют (т. III, с. 363).

темпоритм второй строфы стихотворения 
противопоставлен первой. так вырисовывает-
ся не только характер социальных групп (пра-
вителей и народов), но и разрыв между ними. 
люди бегут, чтобы увидеть высокие чины, а 
те медленно шествуют, не думая о своих под-
чиненных.

Происходящее преподносится в стихотво-
рении глазами повествователя, который наблю-
дает за всем со стороны. Здесь уже предстает 
традиционный образ китая, в описании которо-
го присутствуют широко известные символы:

вдоль лестниц до самой вершины
Сверкают стоцветные фонарики;
Стоят наверху мандарины,
качая почетные шарики (т. III, с. 363).

китай предстает здесь сказочным и таин-
ственным, мерцающим огнями и привлекаю-
щим взгляд украшениями. в стихотворении 
поэт использует слово, ярко рисующее китай-
ский колорит, – это мандарины (чиновники), 
которые принимают участие во встрече. вос-
создается сама китайская картина мира с ее 
четко упорядоченной социальной иерархией. 
в следующем четверостишии китай показан 
уже с мифологической стороны:

По стенам – дракон над драконом,
Причудливо свитые в кольчики;
Смеются серебряным звоном
из всех уголков колокольчики (т. III, с. 363).

в символике китая дракон – мифическое 
существо, тесно связанное с водой и несущее 
в себе доброе начало ян [13, с. 228]. Поэтому 
и звуковая картина, сопровождающая образы 
развешанных по стенам драконов, не заключа-
ет в себе ничего устрашающего и агрессивно-
го. напротив, голоса колокольчиков – это се-
ребряный звон, вызывающий у наблюдателя 
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положительные эмоции. в стихотворении ки-
тай описывается как воплощение богатства, 
восточной роскоши: 

там – золото, перлы, алмазы;
там – лики, страшнее, чем фурии;
и высятся странные вазы,
роскошней, чем вазы Этрурии (т. III, с. 363).

Можно предположить, что все представ-
ленные богатства были выложены перед го-
стями, чтобы поразить их воображение, ука-
зать на могущество китайского правителя, 
ведь издавна драгоценные камни являлись в 
китае символами власти и богатства. вазы – 
неотъемлемая составляющая культуры китая. 
в стихотворении они сравниваются с этрус-
скими вазами, ценность которых, как извест-
но, очень велика. утверждение превосходства 
китайских ваз над этрусскими опять наводит 
на мысль о том, что в данном случае образ ки-
тая рисуется на основе положительного вос-
приятия, и рассказчик испытывает восторжен-
ные чувства по отношению к этой стране. 

каковы ощущения римлян от увиденно-
го, остается загадкой, поскольку они скрыва-
ют свои чувства, сохраняя достоинство и со-
блюдая дипломатический этикет:

Послы, величавы и строги,
Приблизились к трону заветному;
их длинные белые тоги
блистают меж блеска стоцветного… 

(т. III, с. 364).

Эпитет заветный определяет цель посеще-
ния римлянами китая, связанную с государ-
ственными интересами. Поэтому, по всей ве-
роятности, они даже не замечают той роскоши 
и праздничной атмосферы, которыми их окру-
жили. белый цвет их одеяний в данном слу-
чае обозначает строгость и официальность. их 
блистание между стоцветным блеском под-
черкивает чужеродность римских послов это-
му загадочному миру. Многоточие, означаю-
щее недосказанность, можно расценить как со-
жаление повествователя о том, что римлянам 
не суждено постичь и понять красочность и 
волшебство этой страны. 

итак, предпринятый анализ позволя-
ет определить особенности индивидуального 
восприятия в.я. брюсовым образа китая. он 
воссоздает разные стороны его жизни: сдер-
жанно отзывается о прагматичности менталь-
ности этой страны («китайские стихи»), вос-
хищается ее красотой, сказочностью, экзотич-
ностью («римляне в китае»), делает его ча-
стью всеобщего поэтического мира, представ-
ляет в качестве недосягаемой мечты. 

Примечательно, что не только в.я. брю-
сов испытывал интерес к китаю, но и совре-
менное китайское литературоведение прояв-
ляет к поэту живой интерес. на это указывают 
изданные в последнее время работы китайских 
исследователей, находящихся в тесном взаи-
модействии с российскими литературоведами. 

ван Пань и Чжэн вэньдун пишут, что «из-
учение творчества брюсова в китае делится на 
три этапа: с 1920 г. до образования китайской 
народной республики; с образования китай-
ской народной республики до реформ и откры-
тия страны; после реформ и открытия до на-
стоящего времени» [3, c. 93]. Первое письмен- 
ное упоминание о брюсове появилось в 1921 г. 
в ежемесячном журнале «Художественная 
проза», в котором шэнь яньбин рассказал ки-
тайским читателям о брюсове-поэте, предста-
вителе Серебряного века [там же]. 

китайские исследователи сделали важный 
вывод о том, что творчество в.я. брюсова при-
надлежит не только россии, но и всему миру, а 
его произведения «в своей совокупности охва-
тывают древность и современность» [там же]. 
китайским читателям стихи поэта импониру-
ют своими художественными достоинствами: 
психологизмом, эмоциональностью, лирично-
стью, «историческими, конкретизирующими 
характеристиками, вследствие чего изучение 
и восприятие творчества брюсова становится 
безграничным» [там же]. Примечательно, что 
и в прошлом, и сегодня личность и творчество 
в.я. брюсова являются способом для меж-
культурного диалога двух стран, для расшире-
ния культурных и дружественных связей. Это 
в какой-то мере оказалось воплощением меч-
ты поэта, который надеялся на мирное сосуще-
ствование всех наций и стран. 
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Image of China in the poems  
of V.Ya. Bryusov
The article deals with the specific features of the 
personification of the image of China in the lyrics of a 
great representative of the Silver Age, V.Ya. Bryusov. 
There is made a hypothesis that it was specific for 
the poet not only the Western attitude towards China 
that is a widespread point of view in the Russian 
literature studies but also an individual rethink- 
ing of the Chinese culture. There is analysed the  
row of the poems of V.Yu. Bryusov, fully or partly 
devoted to China and its symbols.

Key words: China, Bryusov, image, the Silver Age, 
Confucianism, mythology, cultural icon.
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СКОрОГОвОрКИ в нарОдных 
ИГрах аЛтайцЕв

Раскрываются особенности скороговорок как 
жанра игрового фольклора алтайцев. Рассма-
триваются народные термины, поэтические 
приемы, композиция и сюжет скороговорок. 
Для работы привлекались научные исследо-
вания, ранее опубликованные тексты скоро-
говорок, материалы научного архива Научно-
исследовательского института алтаистики 
им. С.С. Суразакова. 

Ключевые слова: жанр, скороговорки, модор 
сӧстӧр, игра, текст, варианты.

Скороговорки занимают особое место в ал-
тайском игровом фольклоре. в народной тер-
минологии скороговорки имеют следующие 
обозначения: модорлор, модор сӧстӧр, мо-
дорлоп айдар сӧстӧр, капшай айдар сӧстӧр, 
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баланы сӧскӧ ӱредер сӧстӧр, айтылгыштар. 
в 1948 г. исследователь н.а. баскаков в сво-
ей работе «алтайский фольклор и литера-
тура» использовал народный термин модор 
сӧстӧр применительно к алтайским скорого-
воркам, определяя их как жанр, относящийся 
к «мелким» формам бытового фольклора [4, 
с. 8]. Позднее скороговорки рассматривались 
С.С. Суразаковым в работах по систематиза-
ции жанров алтайского фольклора [8; 9]. ис-
следователь различает произведения из про-
стого набора слов с организованными ритмом 
и рифмой и произведения, напоминающие 
русские небылицы с нереалистичными и юмо-
ристическими картинами. По мнению фольк- 
лориста, главная задача скороговорок заклю-
чается в развитии детской речи [8]. 

исследовательница алтайского фолькло-
ра к.е. укачина полагает, что происхождение 
скороговорок связано с загадками [11]. Это 
мнение поддерживается М.П. Чочкиной в ис-
следовании по детскому фольклору, где ско-
роговорки рассматриваются как словесные иг- 
ры-состязания [12].

анализ исследовательских работ пока-
зал, что скороговорки выступают как само-
стоятельный жанр бытового и детского фоль-
клора, основная функция которых заключает-
ся в обучении детей правильному произноше-
нию слов, чувству ритма. наряду с обучающей 
и развивающей функциями скороговорки вы-
полняют регулятивную функцию. наиболее 
четко она прослеживается в играх в прятки, 
в которых скороговорки нередко служат в ка-
честве считалки, определяющей промежуток 
времени для прячущихся игроков. Мы распо-
лагаем архивной записью, согласно которой 
игра в прятки является продолжением пред-
варяющей ее игры в прятанье сережки. отме-
тим, что подобный переход от одной игры в 
другую характерен для алтайской игровой тра-
диции. игрок, оставшийся один в конце игры, 
становится ведущим в следующей игре. в упо-
мянутой записи водящим становится один из 
игроков, который не может разыскать сереж-
ку. Присев на корточки и опустив голову с за-
крытыми глазами, он начинает произносить 
скороговорку:

билдим, билдим биле чокол,
Чоколдыҥ чок белек,
белектиҥ беш агаш,
агаштыҥ алтын кузук,
кузуктыҥ куу тарал,
таралдыҥ тай ӧзӧк,
Ӧзӧктиҥ кӧӧлмӧк суу,

Сууныҥ јылма балык. 
балыктыҥ балбак бажы,
баштыҥ бийттӱ тӱги,
кем озо табылар,
оныҥ бажы бийттӱ болор.

(на нииа ФМ*. д. 88).
узнал, узнал заику,
Заикой собранный подарок,
Подарок с пятью деревьями,
деревья с золотыми орешками,
орешки, объеденные кедровкой, 
кедровка с долиной,
долина с запрудой,
Запруда с гладкой рыбой,
рыба с приплюснутой головой,
голова с вшивой шерстью,
кто первым найдется,
у того в голове вошь заведется.

в течение того времени, пока проговари-
вается скороговорка, остальные игроки долж-
ны прятаться. в этой записи скороговорки 
идет перечисление предметов из окружаю-
щего мира. данный прием заменяет обычный 
счет, используемый в считалках. Последова-
тельная смена картин с изображением объ-
ектов окружающей среды составляет целост-
ную картину мира, которую можно сопоста-
вить с изображением мира в эпических сказа-
ниях алтайцев. узнаваемыми образами в них 
являются местность, гора, озеро, дерево, жи-
вотные и птицы. например, эпический мир в 
героическом сказании «Маадай-кара» пред-
ставлен образами Алтай («страна, земля, вла-
дение»), бай терек («священный тополь»), та-
лай («море»), кер балык («рыба»), кӱӱк («ку-
кушка»). Подобно им в скороговорке пред-
ставлены такие образы как агаш («дерево»), 
тарал («кедровка»), ӧзӧк («долина»), кӧӧлмӧк 
суу («запруда»), јылма балык («гладкая рыба») 
[6]. они выступают маркерами, отражающи-
ми пространство в традиционном мировоззре-
нии алтайцев. Перечисление объектов окружа-
ющего мира является характерным свойством 
устно-поэтического творчества алтайского на-
рода. Перечисляя названия местностей, гор, 
исполнитель скороговорки, подобно сказите-
лю, описывает пространство своего героя. ис-
пользование слова бар («есть») в конце каж-
дой строки не только создает рифму и опреде-
ленный ритм, но и выступает как свидетель-
ство реальности перечисляемого:

кырда, кырда кузук бар, 
куу кижиниҥ бажы бар, 

* на нииа ФМ – научный архив научно-иссле- 
довательского института алтаистики им. С.С. Сураза-
кова. Фольклорные материалы.
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теерменде талкан бар, 
тас кижиниҥ бажы бар, 
бисте, бисте билÿ бар, 
бичик-билик тууда бар,
тузалуда тузы бар,  
турган малда турлу бар, 
туулу кырда тура бар, 
турачакта уулдар jажынган,
кем озо табылар, 
оныҥ бажы jарылар [9, с. 69].

на горе, на горе шишки есть,
Череп человека есть,
на мельнице толокно есть,
лысого человека голова есть,
у нас, у нас камень-точилка есть,
книги-письмена на горе есть,
в тузалу соль есть,
у стоящего скота стойбище есть,
на высокой горе домик есть,
в домике мальчишки спрятались,
кто первым найдется,
у того голова разобьется.

Скороговорка заканчивается поэтической 
формулой: Кем озо табылар, / Оныҥ бажы 
јарылар («кто первым найдется, / у того го-
лова разобьется»). использование этой фор-
мы указывает на отнесенность скороговорки к 
игре в прятки. она встречается также в считал-
ках, применяемых только в этой игре. в пре- 
дыдущем тексте заключительная формула не-
много отличается: Кем озо табылар, / Оныҥ 
бажы бийттӱ болор («кто первым найдется, /  
у того в голове вошь заведется»). 

Фольклорные материалы показывают на-
личие нескольких вариантов текстов, в кото-
рых устойчивое выражение Кем озо табылар 
(«кто первым найдется») служит объявлением 
следующего этапа игры. С момента произно-
шения данной поэтической формулы начина-
ется поиск спрятавшихся игроков. 

в композиционном плане формула также 
играет определенную роль, разделяя скорого-
ворку на две части: в первой из них представ-
лено изображение выдуманного мира, вторая 
часть содержит условное наказание, варьиро-
вание которых зависит от воображения веду-
щего. Приведенные тексты указывают на воз-
можность применения импровизации в обеих 
частях скороговорки. Поскольку скороговорка 
определяет промежуток времени, который от-
веден для пряток, то объем текста имеет боль-
шое значение для игроков. По этой причине 
предпочтение отдается более сложным произ-
ведениям. 

в алтайской игровой традиции скорого-
ворки используются также в качестве самосто-

ятельной словесной игры, основанной на бы-
стром произношении. дети в этой игре сорев-
нуются между собой, при этом каждый игрок 
старается без запинки и в быстром темпе про-
изнести скороговорку. для проведения сло-
весных игр-состязаний привлекаются тексты 
с развитием сюжета, с изображением конкрет-
ных картин, правильно организованных рече-
вых единиц. наличие сюжетной линии явля-
ется характерной чертой алтайских скорогово-
рок. каждая строка представляет определен-
ные действия, заключенные в самостоятель-
ные предложения. действия, следуя друг за 
другом, составляют сюжет произведения, на-
пример: 

Јӱгӱре-јӱгӱре јум таптым,
Јум алдынаҥ тарак таптым,
таракты апарып таадама бердим,
таадам меге сагалын берди,
Сагалын апарып кӧлгӧ салдым,
кӧл меге кӧбӱгин берди,
кӧбӱкти апарып ийнекке бердим,
ийнек меге сӱдин берди,
Јайып-јуйуп ичип отурзам, 
койонок келип, кожо ичти,
колым мениҥ «корс» этти,
койонок сӧӧги «торс» этти [7, с. 20–21].

бежал-бежал [птичий] пух [я] нашел,
Под [птичьим] пухом гребешок [я] нашел,
гребешок [моему] дедушке [я] отдал,
дедушка мне бороду [свою] дал,
бороду [его] понес и в озеро [я] спустил,
озеро мне пену [свою] дало,
Пену понес и корове [я] отдал,
корова мне молоко [свое] дала,
разливая-расплескивая, пока [я] пил сидел,
Зайчик прибежал, вместе попил,
рука моя хрустнула «корс»,
Зайчика кости хрустнули «торс».

рассмотрение текстов указывает на быто-
вание нескольких вариантов текстов с развити-
ем сюжетной линии, как, например, в скорого-
ворках Кайчы, кайчы калт этти! («ножницы, 
ножницы звякнули»), Билдим-билдим, биле чо-
кол («узнал, узнал заику»), Бисте-бисте билӱ 
бар («у нас, у нас камень-точилка есть»). 

в некоторой степени для алтайских ско-
роговорок характерно использование слов без 
какого-либо смысла – чама, маас, јӱме, ту-
тум, кеел, чаҥыр. Скороговорки, в которых 
встречаются бессмысленные слова, имеются 
в фольклоре многих народов и обозначаются 
термином заумь. Природу происхождения за-
умных слов г.С. виноградов видел в выдуман-
ных словах детей [5]. в.П. аникин склонялся к 
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мысли, что они связаны с тайной речью охот-
ников [3, с. 1957]. 

говоря о генезисе заумных слов в скорого-
ворках алтайского народа, М.П. Чочкина пред-
полагает, что данному жанру предшествова-
ли загадки, табуизированные и эвфемизиро-
ванные выражения. Этим исследовательница 
объясняет процесс формирования различных 
контаминаций, возникновение бессмыслицы в 
скороговорках [12, с. 119–120]. Примеров за- 
умных текстов в алтайском фольклоре встре-
чается немного. они напоминают иносказа-
тельную речь:

атыйым, бытыйым бий сарайы,
Сарайдыҥ саҥ кудур,
кудурдыҥ уулы шылтай,
шылтайдыҥ шылы јактай,
Јактайдыҥ јарым бичик,
бичигештиҥ муҥ кире,
кирелейдиҥ кичин ачын,
ачынайдыҥ айман телегей,
телегейдиҥ тек кулун,
кулунныҥ куба кемин,
кеминниҥ керт тайга [1, с. 11].

Множество непонятных заумных слов в 
приведенной скороговорке делает невозмож-
ным осуществление перевода на другой язык, 
т. к. не имеет смысла и на языке-оригинале. 
однако следует отметить правильность по-
строения синтаксических связей, что может 
свидетельствовать о намеренном использова-
нии кодированных слов. 

возникающее непонимание смысла скоро-
говорок объясняет отношение к ним как к не-
серьезному занятию. видимо, поэтому в совре-
менном алтайском языке лексема модорлош 
наряду с основным значением «чтение ско-
роговорок» содержит значение «пустые раз- 
говоры, болтовня» [2, с. 472]. 

анализируя построение сюжетной цепоч-
ки скороговорок в алтайском детском фоль-
клоре, М.П. Чочкина отмечает, что в ней со-
держатся загадки и отгадки [12, с. 120]. бли-
зость скороговорок к жанру загадок отражает-
ся в тексте:

тӧш, тӧш деер,
тӧш неме эди – сӧӧк эмей.
тӧр, тӧр деер, 
тӧр неме эди – јер эмей 

(на нииа ФМ. д. 377).

грудина, грудина говорят,
грудина что же – кость оказывается.
Почетное место, почетное место говорят,
Почетное место что же – земля оказывается.

Среди скороговорок распространены тек-
сты, построенные в вопросно-ответной фор-
ме. к ним относятся Кем айттыны кем айт-
ты? («кто сказал [что] кто сказал?»), Кайчы, 
кайчы калт этти! («ножницы, ножницы звяк-
нули»), Туу, туу, тӱлкӱнек («туу, туу, лисич-
ка»). организованность стиха в таких скоро-
говорках достигается в результате использова-
ния анафоры, которая дает ритмический строй 
тексту, что позволяет легко запоминать после-
довательность изображаемых картин. 

таким образом, скороговорки являются 
одним из жанров игрового фольклора. они ис-
пользуются в играх как ее неотъемлемая часть, 
а также могут выступать как самостоятельные 
словесные игры. 

Произведения этого жанра нередко встре-
чаются в играх с выбором ведущего и выпол-
няют функции считалок. для скороговорок 
свойственна игра слов и звуков с использова-
нием приемов аллитерации и ассонанса. Поэ-
тическая организованность текста с развитием 
сюжетной линии также является характерной 
особенностью жанра скороговорок.
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Tongue twisters in folk plays  
of the Altaian

The article deals with the specific features of the 
tongue twisters as a genre of the playing folklore 
of the Altaian. There are considered the folk terms, 
the poetic techniques, the composition and the plot 
of tongue twisters. There were used the scientific 
researches, the published texts of the tongue twist-
ers and the material of the scientific archive of 
S.S. Surazakov Scientific-Research Institute of Al-
taistics.
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