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© Дорожкина Е.С., 2020

Е.С. Дорожкина 
(Волгоград)

«ВосПитыВающая среда»  
как категория 
ПедагогическиХ 
иссЛедоВаний

Представлены результаты анализа взаимосвя-
зи и взаимообусловленности категорий «окру-
жение», «среда», «пространство» и их проек-
ция на понятие «воспитывающая среда». 

Ключевые слова: пространство, окружение, 
среда, условия, обучающиеся, воспитание, 
воспитывающая среда.

В свете образовательных и воспитатель-
ных задач, основных тенденций развития со-
временного образования обновляется педаго-
гический инструментарий, а вместе с ним и ка-
тегориальный аппарат педагогических иссле-
дований. актуальными становятся понятия об-
разовательного и воспитательного простран-
ства, личностно ориентированного обучения, 
компетентностного подхода, предметно-про- 
странственной, социальной, экологической, 
политической среды. На первый план выдви-
гаются компетенции 4-к, а также soft skills – 
гибкие навыки. Вместе с тем можно конста-
тировать, что вопросы организации воспита-
тельного пространства в настоящее время на-
ходятся на начальном этапе осмысления, явля-
ются не до конца проработанными. Мало вни-
мания уделяется раскрытию понятия «среда» 
через окружение и пространство, в частности 
в аспекте воспитания. 

анализ трактовок понятия «среда» пока-
зал, что в современной науке нет его одно-
значного определения. основная проблема за-
ключается в том, что данное понятие исполь-
зуется в разных сферах. однозначным являет-
ся лишь то, что среда – это условия, но вопро-
сом остается то, от чего зависят эти условия, 
как они влияют на человека, является он субъ-
ектом или объектом этого воздействия. 

Проведя анализ педагогической литера-
туры по вопросам средоведения, мы выявили, 

что чаще всего понятие «среда» употребляет-
ся с такими терминами, как окружение и про-
странство. Мы предполагаем, что понятия 
«окружение», «пространство» и «среда» явля-
ются взаимосвязанными и взаимообусловлен-
ными. 

чтобы понимать сущностные характери-
стики одного явления, нужно понимать ха-
рактер их взаимосвязи, то, как они соотносят-
ся друг с другом, как они характеризуют друг 
друга. обратимся к рассмотрению каждого по-
нятия по отдельности, чтобы выделить общее 
и частное в их сущностных характеристиках и 
спроецировать представления о них на поня-
тие «воспитывающая среда». 

В различных источниках чаще всего сре-
да раскрывается при помощи понятия «окру-
жение». В толковом словаре С.И. ожегова по-
нятие «окружение» определяется как «окру-
жающая обстановка, среда, люди, предмет-
ный мир» [8]. По мнению Д.Ж. Маркович, 
среду можно понимать как условия, характе-
ризующие жизнедеятельность человека. Дан-
ные условия могут быть как естественными, 
так и искусственными. а эти условия непо-
средственно являются ближайшим окружени-
ем человека. 

Следует отметить, что такое понимание 
среды является распространенным и класси-
ческим. однако оно не раскрывает особенно-
стей естественных и искусственных условий. 
Д.Ж. Маркович не уделяет особого внимания 
окружению человека, остается непонятным, 
как же оно влияет на осреднение человека. 

Г.а. ковалев расчленяет среду на конкрет-
ные элементы и утверждает, что она состоит 
из физического окружения, человеческих фак-
торов и программы обучения или воспита-
ния. Под физическим окружением он понима-
ет предметный мир, окружающий обучающе-
гося [13]. В.а. ясвин делает акцент на специ-
фике понятия «среда» и обращает внимание на 
то, что широкое употребление данного поня-
тия совсем не дает нам его однозначного пони-
мания. Если говорить в общем, то среда – это 
окружение человека. однако В.а. ясвин кон-
кретизирует понятие «среда» и раскрывает его 
как «систему влияний и условий формирова-
ния личности по заданному образцу, а также 
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возможностей для ее развития, содержащихся 
в социальном и пространственно-предметном 
окружении» [14, с. 126].

В данном случае мы видим, что автор опре-
деления дифференцирует среды по принципу 
окружения на социальные и предметно-про- 
странственные. Другими словами, мы опреде-
ляем характер среды по тому, что непосред-
ственно окружает человека. Но такое пони-
мание не дает ясности в отношении простран-
ства и является широким. Социум также не от-
ражает особенностей, например, воспитываю-
щей среды. Поскольку воспитание происходит 
только во взаимодействии людей и с использо-
ванием определенных средств и методов, об-
ращаться лишь к социальной среде без учета 
предметного мира, на наш взгляд, нецелесо- 
образно. 

Таким образом, при характеристике сре-
ды необходимо учитывать особенности окру-
жения. оно, в свою очередь, определяется как 
некий предметный мир, который характеризу-
ет жизнедеятельность человека. Это предме-
ты, которые специфичны для деятельности в 
том или ином месте (в образовании – образо-
вательное окружение, в воспитании – воспита-
тельное окружение и т. д.), а если выразиться 
точнее, в среде или пространстве. 

Далее необходимо проанализировать осо-
бенности понятия «пространство» и опреде-
лить, как оно соотносится с понятием «среда». 
И.а. Лескова отмечает, что термин простран-
ство совсем недавно появился в педагогике в 
связи с введением личностно ориентированно-
го обучения. В самом общем виде простран-
ство понимается исследовательницей как ка-
чественная характеристика свойств, отноше-
ний или объектов по отдельности или вместе 
взятых. она акцентирует внимание на том, что 
само понятие «пространство» часто использу-
ется в педагогической литературе, а его дефи-
ниция сопровождается такими понятиями, как 
«единое образовательное пространство», «пе-
дагогическое пространство», «воспитательное 
пространство», «культурно-образовательное 
пространство», «пространство детства», «соци- 
ально-педагогическое пространство». Все пе-
речисленные понятия имеют внешнее разли-
чие, а именно различаются окружением, вну-
тренне же они похожи и понимаются как вза-
имодействие в педагогическом процессе [4]. В 
контексте личностно ориентированного под-
хода пространство и среда должны ориенти-
роваться на личность, должны носить субъек-
тивный характер. 

Таким образом, пространство образова-
тельной организации, в том числе педагоги-
ческого вуза, должно соотноситься с актуаль-
ными тенденциями действительности, должно 
ориентироваться на субъективную сторону пе-
дагогического процесса и учитывать действия 
субъекта, его внутреннее психологическое со-
стояние. Говоря о пространстве, следует учи-
тывать его территориальные и процессуаль-
ные характеристики, которые способны обес- 
печить обучающемуся возможность реализа-
ции субъектной активности.

очень часто в педагогической литературе 
встречается отождествление понятий «среда» 
и «пространство». однако, по нашему мне-
нию, это нельзя назвать правильным. Среда – 
это всего лишь элемент пространства.

ю.С. Мануйлов пишет о том, что среда – 
это некий посредник между человеком и об-
ширным пространством, окружающим его. 
Главная характеристика пространства заклю-
чается в том, что оно носит объективный ха-
рактер в отличие от среды: 

«человек помещен в центр, среда образу-
ет периферию, которая его и питает <...> Сре-
да – это средство развития и формирования 
личности. обитатели среды, используя ее воз-
можности, удовлетворяют свои потребности. 
Взаимодействовать могут только компоненты 
и элементы пространства и среды, но не сами 
среды и пространства.

Среда не абстрагирована как образова-
тельное пространство от форм события кон-
кретного индивидуума <...> Пространство от-
влечено от способов бытия и актов пережива-
ния человеком самого себя и рассматривается 
вне действительных обстоятельств и реальных 
средств жизнедеятельности конкретного субъ-
екта» [5].

Таким образом, понятие «пространство» 
(неважно, воспитательное оно или образова-
тельное) служит условием для создания сре-
ды. а вот среда направлена непосредственно 
на субъект и управляет процессами его лич-
ностного становления. Следовательно, поня-
тия «пространство» и «среда» являются смеж-
ными, но не взаимозаменяемыми. Простран-
ство значительно шире среды. Если выстраи-
вать градацию воздействий понятий «окруже-
ние», «пространство» и «среда» на обучающе-
гося, то ближе к нему будет окружение, пред-
метный мир, далее будет среда, которая адап-
тирует обучающегося к тем или иным усло-
виям, и дальше всего от субъекта будет про-
странство. 
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Поскольку центром нашего внимания яв-
ляется понятие «среда», рассмотрим особен-
ности характеристики данного понятия, а так-
же определим, как взаимосвязь трех компо-
нентов влияет на формирование понятия «вос-
питывающая среда». Само понятие «среда» 
древнего происхождения, первые упоминания 
о среде можно увидеть в библии. 

Влияние среды на становление, воспита-
ние личности было замечено давно. В куль-
туре народа существуют поговорки, речевые 
обороты, фразы, показывающие роль среды в 
нашем обществе: «скажи мне, кто твой друг и 
я скажу, кто ты», «вышел из среды», «раство-
рился в среде», «среда затянула» и др. Таким 
образом, на уровне народной педагогики по-
стулируется важная роль среды в формирова-
нии человека.

Тема среды всегда интересовала ученых ‒ 
философов, социологов, психологов, педаго-
гов, ‒ и в разное время эти интересы оформ-
лялись в разных науках. однако можно отме-
тить время особенно активного внимания к по-
нятию «среда». Это конец XIX в., когда заро-
дилось так называемое средоведение. После-
дователи данного направления (Ф.М. Достоев-
ский, П.Ф. каптерев, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Тол-
стой, к.Д. Ушинский, Дж. Дьюи) акцентирова-
ли внимание на том, что только знание среды 
способно воспитать в человеке человека.

По С.И. ожегову, среда – «вещество, за-
полняющее пространство» [8]. В свою оче-
редь пространство – это некая пустота, кото-
рую можно наполнить необходимым содержа-
нием, в нашем случае – средой. Пространство 
само по себе является нейтральным. 

В размышлениях Л.С. Выготского есть 
следующее замечание: «Среда для человека в 
конечном счете есть социальная среда, потому 
что там, где она выступает даже как природ-
ная, все же в ее отношении к человеку всегда 
имеются налицо определяющие социальные 
моменты. В отношениях к ней человек всегда 
пользуется социальным опытом. Поэтому про-
тивопоставлять социальную среду среде при-
родной можно только в узком, ограниченном 
и условном смысле. Если же социальную сре-
ду условно понимать как совокупность чело-
веческих отношений, то совершенно понятна 
та исключительная пластичность социальной 
среды, которая делает ее едва ли не самым гиб-
ким средством воспитания. Социальная среда 
есть истинный рычаг воспитательного процес-
са, и вся роль учителя сводится к управлению 
этим рычагом» [2, c. 83, 88].

Данное мнение схоже с определением 
В.а. ясвина, однако Л.С. Выготский конкре-
тизирует понятие социальной среды и дела-
ет акцент на том, что среда может выступать 
средством воспитания. Мы считаем, что та-
кое понимание среды является оптимальным, 
с учетом того, что среда является мостиком, 
соединяющим пространство и окружение, и 
в буквальном понимании является серединой. 

В.М. Полонский рассматривает среду как 
некую субстанцию, которая отличается от пу-
стого пространства определенными свойства-
ми, которые в свою очередь влияют на взаи-
модействие субъектов и объектов [10, c. 119]. 
П.а. Сорокин понимает среду с социологиче-
ской точки зрения и определяет ее «как сово-
купность взаимосвязанных условий и влия-
ний, присутствующих в некоем окружении; 
как социальное многомерное пространство 
ценностно-ориентированных отношений ин-
дивидов, находящих в определенной иерар-
хии, где есть возможность социального пере-
мещения индивидов как в горизонтальном, так 
и вертикальных направлениях» [11, с. 621].

Пространство является некой ареной дей-
ствий. Это условия, которые связаны между 
собой. Сопоставляя понятия «пространство» и 
«среда», необходимо отметить, что воспиты-
вающая среда – это конкретные условия, кото-
рые влияют на воспитанника с определенны- 
ми целями. В понятие же «пространство» не 
включен субъект, в нем нет человека. когда 
же мы говорим о среде для человека (и в том 
числе для обучающегося), то мы акцентируем 
внимание на определенном окружении. оно 
может быть психологическим, социальным, 
культурным и т. д.

Л.И. Новикова и М.В. Соколовский, го-
воря о воспитательном пространстве, отмеча-
ют, что это «специфически организованная пе-
дагогом совместно с обучающимися “среда в 
среде”. Эта среда создает дополнительные, но 
принципиально новые возможности для разви-
тия личности, являясь сочетанием источников 
энергии, способных обеспечить развитие лич-
ности в соответствии с определенными целя-
ми» [7, с. 135].

Главная функция среды, с точки зрения 
ю.С. Мануйлова, – «осреднять, то есть типи-
зировать, но не отождествлять. Среда осред-
няет личность (и тем значительнее, чем про-
должительнее пребывание в ней). богатая сре-
да – обогащает, бедная – обедняет, свобод-
ная – освобождает, здоровая – оздоравливает 
и т. д.» [6, с. 76].



77

 Педагогические  науки 

Таким образом, благодаря проанализиро-
ванным понятиям можно более точно понять 
сущность понятия «воспитывающая среда». 
И.а. колесникова, обращаясь к воспитываю-
щей среде, отмечает, что «воспитательный по-
тенциал сред реализовывается через систему 
целенаправленных педагогических действий». 
Согласно ее исследованию, можно говорить 
о «пространственных параметрах среды», к 
коим относятся открытость – замкнутость, 
встроенность, интегрированность [3, с. 47].

Таким образом, воспитывающая среда от-
личается от пространства тем, что она облада-
ет определенным набором параметров, кото-
рые воздействуют на субъекты с целью воспи-
тания. Воспитывающая среда имеет структуру 
и обладает формирующей функцией. благода-
ря личностному осмыслению субъекта, а так-
же его включенности в процесс приобщения 
к ценностным, культурным и нравственным 
установкам возникает взаимосвязь с воспиты-
вающей средой. одним из значимых свойств 
среды является ее возможность изменяться с 
учетом увеличения или уменьшения ресурсов 
за счет изменения структуры, а также измене-
ния взаимодействия элементов системы. 

Н.В. Ходякова считает, что «одним из пре-
обладающих подходов в интерпретации вос-
питывающей сущности среды как в истории 
научной мысли, так и в современных исследо-
ваниях является ее определение через понятие 
“условия”. При этом условия трактуются по-
разному. Например, они могут иметь значение 
относительно пассивной, нейтральной обста-
новки, сопровождающей жизнедеятельность 
человека, или пониматься как обстоятельства, 
порождающие какой-либо процесс или опре-
деленное состояние человека; как активно дей-
ствующие и существенные факторы, имеющие 
значение влияний, причин изменений в анали-
зируемом состоянии человека, как стимулы 
или раздражители, направленно воздействую-
щие на субъект. Все эти значения отличаются 
по силе активности среды в ее взаимодействии 
с личностью, но при этом имеют одно и то же 
направление действия: от среды к личности. 
они либо детерминируют активность субъек-
та, либо задают пространственно-временные 
границы ее реализации» [12, с. 124].

Изучая условия, П.И. Пидкасистый рас-
сматривает их как основополагающие свой-
ства среды, которые направлены на воспита-
ние и социализацию личности. «Условия – это 
составные части или характеристики среды, в 
которой развивается учащийся» [9, с. 84].

когда соблюдаются определенные воспи-
тательные условия и окружение им соответ-

ствует, обучающийся является центром сре-
ды, она окружает его, выступает некой пери-
ферией. когда среда становится окружени-
ем для воспитуемого, педагог может исполь-
зовать ее в качестве средства, которое может 
воздействовать на личность с целью формиро-
вания и развития. 

Повышенный интерес к понятию «среда» 
возник потому, что это понятие помогает вы-
явить, почему человеку присущи те или иные 
качественные характеристики. Среда предста-
ет как некая модель, которая способна объяс-
нить действия человека, то, чем он руковод-
ствовался. зная свойства среды, значительно 
легче провести анализ, диагностику поведения 
субъекта. Ведь мы будем знать, что его окру-
жало в определенный момент, что воздейство-
вало на него. 

В результате, по справедливому замеча-
нию современного философа В.Е. кемерова, 
«возникает парадокс “центральной” позиции 
личности, т. е. личность фиксируется в «цен-
тре» среды, представляется как бы главной ее 
фигурой, а, по сути, оказывается существом 
страдательным, объектом всевозможных воз-
действий со стороны среды. В такой интерпре-
тации личность утрачивает качества субъект-
ности, т. е. перестает быть личностью в соб-
ственном смысле этого слова» [1, с. 116].

Таким образом, по итогам исследования 
понятий «окружение», «среда» и «простран-
ство» можно утверждать, что они в разной 
степени влияют на субъект. Пространство на-
ходится на периферии, среда в значительной 
мере приближена к человеку и оказывает на 
него непосредственное влияние. окружение – 
это предметный мир, который окружает лич-
ность. При этом следует учитывать, что роль 
человека как в пространстве, так и в среде но-
сит объективный характер. Пространство – это 
поле для действий, оно не обязывает к опреде-
ленному поведению. Например, стадион – это 
определенное пространство, на котором могут 
проводиться мероприятия разного характе-
ра: футбольные матчи, концерты, лекции для 
большой аудитории и др. человек, попадая на 
определенное мероприятие, попадает в среду – 
там или играют, или поют, или обучают. Это 
условия, которые оказывают на субъект вли-
яние – образовательное или развлекательное. 
Пространство понимается и как мир объек-
тов, наполняющих его, и как субъект чьей-ли- 
бо деятельности. одна из важных функций 
пространства – определить резерв возможно-
стей среды, взаимоотношений в ней. 

окружение – это то, за счет чего происхо-
дит данное воздействие, конкретные люди и 
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тот предметный мир, который их сопровожда-
ет. Поэтому, если мы обращаемся к воспиты-
вающей среде, мы в первую очередь подразу-
меваем, что это воспитательные цель и зада-
чи, средства, методы и формы работы, кото-
рые при определенных условиях оказывают на 
личность воспитательное воздействие. 
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“Upbringing environment” as a category 
of pedagogic research
The article deals with the results of the analysis of  
the correlation and interdependence of the catego- 
ries of “surroundings”, “environment”, “space” 
and their projection on the concept of “upbringing 
environment”.
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а.В. Луначарский  
о ВосПитании «ноВого 
чеЛоВека» 

Реконструируется образ «нового человека», 
проектировавшийся А.В. Луначарским, выде-
ляются главные направления деятельности по 
воспитанию такой личности. Доказывается, 
что сохранили свою актуальность идеи мыс-
лителя о необходимости целостного подхода 
к воспитанию личности, гармоничному разви-
тию человека, осуществлению деятельност-
ного подхода.

Ключевые слова: «новый человек», целостная
личность, коллективизм, индивидуализм, субъ-
ект преобразований.

Современная педагогическая наука ведет 
поиск модели индивидуального субъекта пре-
образования России в постиндустриальное об-
щество. И хотя исследования в этом направ-
лении отнюдь не закончены, ясно, что дан-
ный субъект не может не отличаться от сво-
его предшественника – личности, являвшейся 
продуктом как сознательной, так и стихийной 
социализации, происходившей в индустриаль-
ном социуме. Согласимся с С.Г. Новиковым, 
что мы вполне могли бы именовать проектиру-
емого субъекта «новым человеком», посколь-
ку его ценностно-мировоззренческие ориенти-
ры должны иметь принципиальные отличия от 
тех, которые были характерны для личности в 

предшествующие эпохи [5, с. 92]. Вот почему 
несомненный интерес представляют попыт-
ки социальных мыслителей и педагогов про-
шлого предложить обществу и системе обра-
зования тот или иной вариант модели субъек-
та преобразований. 

В истории отечественного образования 
можно выделить короткий, но крайне плодо- 
творный период, когда шла наиболее активная 
разработка модели личности, способной ре-
шать масштабные задачи социально-экономи- 
ческой трансформации России. В этот времен-
ной отрезок – 1920-е гг. – шли оживленные 
дискуссии по вопросу о качествах «нового че-
ловека». В них принимали участие высокопо-
ставленные и авторитетные фигуры больше-
визма – течения общественно-политической 
мысли, взявшего на себя ответственность за 
определение стратегического курса развития 
страны. В ряду большевистских руководите- 
лей тех лет выделяется а.В. Луначарский, за-
нимавший с 1917 по 1929 г. пост наркома про- 
свещения России. яркий революционер и ин-
теллектуал, он еще в дореволюционные годы 
высказывался по морально-этическим и фи- 
лософско-педагогическим вопросам. С рево-
люцией 1917 г. его активность в области про-
ектирования личности строителя «новой Рос-
сии» резко возросла.

целью предлагаемой статьи является ре-
конструкция взглядов а.В. Луначарского по 
вопросам воспитания «нового человека». Ме-
тодологическую основу исследования соста-
вили концептуальные разработки пробле-
мы формирования «нового человека» в исто-
рии образования (В.Г. безрогов, С.Г. Новиков, 
а.а. Фишева, С.С. Хоружий и др.); социо- 
культурный подход к осмыслению историко-
педагогических феноменов (М.В. богуслав-
ский, Г.б. корнетов, М.а. Лукацкий, С.Г. Но-
виков и др.). Применение указанного инстру-
ментария позволяет нам проанализировать и 
оценить педагогическое наследие а.В. Луна-
чарского в контексте социокультурных реалий 
России.

анализ статей и речей наркома просвеще-
ния показывает, что к идее «нового человека» 
он обращался, затрагивая самые разные темы: 
искусство, судьбу театра, воспитание молоде-
жи, единую трудовую школу и пр. что же по-
буждало а.В. Луначарского раз за разом под-
нимать ее? На этот вопрос ответил сам мысли-
тель: «…на каких бы рабочих собраниях я ни 

© кузнецов М.С., 2020
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выступал, рабочие-родители, и отцы, и в осо-
бенности матери, выступают с тяжелыми об-
винениями против школы. они говорят, что 
школа пренебрегает своей воспитательной ро-
лью, они говорят, что дети растут хулиганами, 
что они недисциплинированны и с ними не-
возможно сладить; рабочие говорят, что дети 
совсем не те, какими бы мы хотели видеть бу-
дущих граждан (курсив здесь и далее наш. – 
М.К.)» [3, с. 270]. 

кроме того, «старый большевик» был оза-
бочен будущим Советской республики. Ведь 
оно во многом зависело от того, сумеет ли си-
стема образования воспитать личность, спо-
собную построить общество социальной спра-
ведливости. Все это побудило а.В. Луначар-
ского принять участие в проектировании субъ-
екта преобразования страны – «нового челове-
ка», согласно терминологии его единомыш-
ленников [6].

Нарком исходил из того, что «новому че-
ловеку» предстоит строить социализм – «нор-
мальное человеческое общество», основной 
и главный принцип которого «заключается в 
простом понятии содружества всех людей для 
блага всех» [3, с. 234]. Луначарский пояснял, 
что необходимо сформировать «такую лич-
ность, которая умеет жить в гармонии с дру-
гими, личность, которая умеет содружество-
вать, которая связана с другими сочувствием и 
мыслью социально» [Там же]. однако, вклю-
чая в систему ценностей «нового человека» та-
кую ценность, как коллективизм, он подчерки-
вал, что данный фундаментальный мотив жиз-
недеятельности не отменяет индивидуально-
сти личности. Нарком заявлял: «Если спраши-
вают: а в вашей школе будет допущена инди-
видуализация? – мы отвечаем: конечно. Если 
бы спросили: вы хотите согласованного орке-
стра, вы хотите достигнуть максимума совер-
шенства в созвучии, а будут ли допущены вир-
туозы на отдельных инструментах? – а как же 
иначе? оркестр предполагает великое много-
образие звучаний, он предполагает полифо-
нию, в которую внесено единство, а не такое 
распределение партий, где один пойдет в лес, 
другой – по дрова…» [Там же, с. 235]. Раз-
вивая эту мысль, Луначарский объяснял, что 
принятием данного подхода отечественная 
школа явит истинную красоту, «потому что 
в ней максимум индивидуализма естественно 
сливается с максимумом единства» [Там же,  
с. 235–236].

Данным подходом – пониманием сложной 
диалектики «коллективизма» и «индивидуа-

лизма» – нарком просвещения принципиально 
отличался от многих большевистских теорети-
ков воспитания. большинство из них, включая 
И.В. Сталина, исходили из безусловной при-
оритетности интересов коллектива [6]. Так, 
М.Н. Лядов, ректор коммунистического уни-
верситета им. я.М. Свердлова, полагал, что в 
«новом мире» исчезнет индивидуальное твор-
чество [7, с. 306–307], а виднейшие теоретики 
партии Н.И. бухарин и Е.а. Преображенский 
утверждали, что отдельный «человек принад-
лежит не самому себе, а обществу – человече-
скому роду» [1, с. 182]. Не соглашаясь с ними, 
а.В. Луначарский предлагал концентриро-
вать усилия на том, чтобы «воспитать гармо-
нично развитую индивидуальность» [3, с. 238]. 
Таким образом, а.В. Луначарский был гораз-
до ближе к аутентичному марксизму, неже-
ли многие его соратники по партии. он, как и 
к. Маркс, считал, что идеал марксизма заклю-
чается не в «безличностном коллективизме», 
но в освобождении личности от власти сил от-
чуждения, создании условий для ее свободно-
го развития и самоосуществления. 

Раскрывая содержание этого марксистско-
го тезиса, а.В. Луначарский вступил в дис-
куссию с а.к. Гастевым, мыслителем, писате-
лем, основателем и руководителем централь-
ного института труда. будучи горячим энту-
зиастом научной организации трудовой дея-
тельности, а.к. Гастев предсказывал «невоз-
можность индивидуального мышления» в об-
ществе будущего. он рисовал картину «мира-
машины», в котором для коллективов будет 
настолько чужда «персональность», они будут 
«настолько анонимны, что движение этих кол- 
лективов-комплексов приближается к движе-
нию вещей» [2, с. 44–45]. Не соглашаясь с уче-
ным, Луначарский отмечал, что в новом обще-
стве, наоборот, произойдет «восстановление 
первенства человека» [3, c. 274].

В этой связи большевистский теоретик 
воспитания начинал свое изображение «ново-
го человека», двигаясь «от противного». Ины-
ми словами, он сначала описал современни-
кам образ «старого человека»: с «психологи-
ей хищного индивидуализма», с отношением 
к нижестоящим «как к быдлу, как к черни, как 
к материалу для твоего творчества». По мне-
нию Луначарского, «старый человек» обезли-
чен, его индивидуализм заключается «в ско-
пидомстве, в стремлении подтянуть к себе все 
большие средства существования, в ненавист-
ническом отношении к конкуренту, ко всяко-
му своему соседу», ему свойственны «некри-
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тическое принятие всяких мод и предрассуд-
ков», узость интересов [3, с. 274–276].

очень примечательно, на наш взгляд, что 
в облике «нового человека» а.В. Луначарский 
выделял, прежде всего, чувство чести, которое 
«нужно развивать с малых лет». он пояснял: 
«…если мальчик или девочка скверно солга-
ли, помешали коллективной работе, учинили 
насилие сильного над слабым, проявили анти-
семитизм, они должны почувствовать стыд пе-
ред всеми товарищами за свои поступки, не-
достойные членов этого коллектива» [Там же, 
с. 292]. Поэтому он рассматривал стыд как 
важнейшую силу в воспитании, «которая вы-
рабатывалась в человечестве веками». Луна-
чарский утверждал: «...стыд этот является ре-
зультатом социальных требований, и он умеет 
держать на вожжах дикий, неподатливый, как 
зверь, инстинкт» [Там же, c. 293].

В «новом человеке» а.В. Луначарского 
явственно видны его культурно-генетические 
корни: античная калокагатия, получившая 
вторую жизнь в эпоху Ренессанса и воспри-
нятая к. Марксом. Марксов воспитательный 
идеал, подобно античному идеалу, ориенти-
ровал субъекта воспитания на формирование 
целостной личности, не «винтика социальной 
машины», но человека-творца [4, с. 104]. 

Именно за к. Марксом (а не за И.В. Ста-
линым) следовал а.В. Луначарский, когда го-
ворил: «Мы берем человека интегрально и го-
ворим: это кусок организованной материи, ко-
торый является человеком, мыслит, чувствует, 
хочет и действует. Поэтому у нас здесь не мо-
жет быть противоречий, не может быть про-
тивопоставления телесного и духовного…» 
[3, с. 285].

При всей своей склонности к социальному 
прогнозированию, даже мечтаниям, а.В. Лу-
начарский проектировал своего «нового че-
ловека» в контексте задач «текущего момен-
та». он подчеркивал: «Мы реалистичны, мы 
требуем реальной работы. В данном участке, 
в данном деле надо быть специалистом, надо 
быть мастером, умеющим это дело делать. Мы 
ненавидим пустословов, мы ненавидим вер-
хоглядов, нам нужны настоящие работники, 
и мы требуем настоящей работы, требуем вни-
мательнейшего рассмотрения реальных об-
стоятельств каждой данной задачи» [Там же, 
с. 286]. Поэтому он, как и В.И. Ленин, высту-
пал против «обломовщины», видя в «новом 
человеке» активного участника строительства 
«нового мира». Этим субъектом, по мнению 
Луначарского, должны быть присвоены такие 

ценности, как свобода, социальная справедли-
вость, труд, солидарность [6].

ключевую роль в воспитании «нового 
человека», по мнению Луначарского, долж-
на была сыграть школа. Ссылаясь на автори-
тет В.И. Ленина, он уверенно заявлял: «Имен-
но на арене школы мы переделаем старый 
мир» [3, c. 282]. В школе он видел «настоящий 
абрис» того социума, который намеревались 
создать большевики. Луначарский представ-
лял школу в виде «фильтра», пропускающего 
из опыта прошлого «все ценное, весь могучий 
поток со всеми его навыками и приобретения-
ми» и не позволяющего приникнуть в «новый 
мир» всему тому, что нарком охарактеризовал 
как «муть, грязь и зловоние» (мораль «старо-
го мира», традиции социальной несправедли-
вости и пр.) [Там же, с. 283].

кроме школы в воспитании «нового чело-
века», по мнению а.В. Луначарского, должны 
были принимать самое активное участие «дет-
ские и юношеские организации» (комсомол и 
пионерия). Данные структуры обязаны были 
сосредоточить свое внимание прежде всего на 
физическом, трудовом и эстетическом воспи-
тании. Физическая культура высоко оценива-
лась Луначарским не только вследствие сво-
его «гигиенического характера» и оздоровля-
ющего воздействия на организм. он пояснял: 
«коллективные игры, коллективный спорт и 
известное соревнование, но всегда в нормах 
товарищества, без диких эксцессов, без не-
лепых больших призов, должны служить и у 
нас базой не только нашей трудовой и соци-
альной культуры, но и военной культуры. Мы 
проклинаем войну, ненавидим пушки, не же-
лаем иметь армию, но пока нам грозят – мы 
должны быть готовыми к отпору» [Там же, 
с. 287, 288]. что касается трудового воспита-
ния, то он видел в нем инструмент формиро-
вания нового облика личности. Включаясь в 
созидательную деятельность, человек, отме-
чал Луначарский, «участвует в великой борьбе 
тьмы и света, он кладет свою гирьку на чашу 
весов победы этого света» и тем самым изме-
няет мир и себя [Там же, с. 286]. 

Примечательно, что а.В. Луначарский по-
новому рассматривал и цель художественно-
го воспитания. он пояснял, что оно нужно «не 
только потому, что приятно развивать в учени-
ке те или иные художественные способности, 
чтобы он мог петь, на скрипке играть и хоро-
шо рисовать <…> чтобы воспитывать в ребен-
ке способность наслаждаться природой и про-
изведениями искусства…» [Там же, с. 290]. 
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Главное предназначение художественного 
воспитания, с точки зрения Луначарского, за-
ключается в другом: «Почти нет никаких дру-
гих способов воспитать человеческие эмоции, 
а следовательно, и человеческую волю». Нар-
ком подчеркивал: «Художественность – зна-
чит, прежде всего, такая организация средств 
выражения, которая действует непосредствен-
но на чувства людей и эти чувства изменяет» 
[3, с. 290, 291].

Следует обратить внимание на то, что «но-
вый человек», по мнению Луначарского, – это, 
собственно говоря, еще не субъект коммуни-
стического общества. Нарком писал: «мы вос-
питываем для переходного состояния, для 
борьбы, для очень напряженной борьбы, кото-
рая не является гармонической обстановкой» 
[Там же, с. 305]. 

Именно поэтому, рассуждал Луначарский, 
необходимо «вырабатывать из ребенка бор-
ца», личность, преисполненную «пафосом по- 
литическо-экономических отношений соци-
алистического строительства». Этот «новый 
человек переходного периода», как полагал 
Луначарский, должен жить коллизиями борь-
бы за общество справедливости, «их любить, 
в них видеть цель и содержание своей жизни» 
[Там же, с. 306].

конечно, может возникнуть вопрос об ак-
туальности идей политического деятеля, педа-
гога и мыслителя, ушедшего из жизни почти 
столетие назад и имевшего весьма определен-
ные идеологические симпатии. Если отвечать 
на него коротко, то следует выделить следую-
щие идеи а.В. Луначарского. он ясно, логич-
но и образно обратил внимание педагогов на 
необходимость: 

а) целостного подхода к воспитанию лич-
ности; 

б) гармоничного развития человека; 
в) реализации деятельностного подхода.
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A.V. Lunacharsky about the education  
of the “new human”

The article deals with the reconstruction of the 
image of the “new human” being projected by 
A.V. Lunacharsky. There are revealed the main 
directions of the activities aimed at the education of the 
personality. There is substantiated that the thinker’s 
ideas of the necessity of the holistic approach to 
the personality’s education, the harmonious human 
development and the implementation of the activity 
approach are still topical.

Key words: “new human”, integral personality, col-
lectivism, individualism, subject of transformations.
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реФорма шкоЛьного 
образоВания В труде  
исмаиЛа гасПринского 
«рәһбәр мөгаЛЛимин» 
(«спутник учителей»)

Анализируется труд Исмаила Гаспринско-
го «Рәһбәр мөгаллимин» («Спутник учите-
лей»). В данном методическом руководстве 
были изложены педагогические взгляды И. Га-
спринского, которые касались реформирова-
ния образовательной системы тюркских на-
родов. Доказывается, что просветитель зало-
жил основы для организации школьного дела 
на совершенно новых началах и внес значи-
мый вклад в развитие тюркской педагогиче-
ской мысли. 

Ключевые слова: Исмаил Гаспринский, джади-
дизм, газета «Тарджеман», татарское про-
свещение, история татарской педагогической 
мысли, образовательные реформы.

Во второй половине XIX – начале XX в., 
в условиях серьезных политических и соци- 
ально-экономических перемен в России, сре-
ди татарского народа получает широкое раз-
витие просветительское движение джади-
дизм (от араб. джадид – «новый»). Изначаль-
но сформировавшееся как социокультурное 
явление, направленное на модернизацию му-
сульманского общества, джадидизм ратовал 
за распространение просвещения, развитие на- 
уки и культуры, приобщение татарского обще-
ства к российским и европейским ценностям. 
значительным достижением джадидизма ста-
ла активная реформаторская деятельность его 
идеологов в сфере образования. В этот пери-
од в Российской империи уже происходили 
структурные изменения, связанные с перехо-
дом к капиталистическим отношениям, ко-
торые также коснулись жизненного уклада и 
быта татар [9, с. 118]. В татарском обществе 
возрастала потребность в грамотных и образо-
ванных личностях, однако состояние и содер-
жание образования татарской школы, методы 
обучения в ней не отвечали требованиям ново-
го времени. В сложившейся ситуации деятель-
ные участники школьных реформ выступи-
ли за реорганизацию существующей образо-
вательной системы, решительный пересмотр 
педагогических традиций, создание нового 

типа школ. Видным представителем и идеоло-
гом реформаторского движения в области на-
родного образования среди тюркских народов 
Российской империи стал Исмаил Гасприн-
ский (1851–1914). 

Исмаил Гаспринский – крымско-татарский 
общественный и политический деятель, пе- 
дагог-реформатор, родился в 1851 г. в кры-
му. Учился в Симферопольской мужской гим-
назии (1861–1863), в Воронежском кадетском 
корпусе, во Второй Московской военной гим-
назии (1864–1868). Вернувшись в родные края, 
служил делу народного образования: препо- 
давал в знаменитом медресе «зинджирлы», а 
затем в медресе д. Дурекой в предместье ялты 
русский язык. В 1871 г. Исмаил Гаспринский 
уехал во Францию, где обучался в Сорбонне 
(Парижском университете), в 1874–1875 гг. 
жил в Турции. Возвратившись на родину, ра-
ботал учителем. В марте 1878 г. был избран 
депутатом («гласным») в бахчисарайскую го-
родскую думу, а через год ее главой, долж-
ность которого он исполнял до своей отстав-
ки в 1884 г. 

В 1883 г., после нескольких лет проше-
ний и переговоров с властями, Исмаил Га-
спринский получил право на издание в городе 
бахчисарае газеты «Тарджеман» («Перевод-
чик»), став ее бессменным редактором и изда-
телем вплоть до своей смерти в 1914 г. Дан-
ный печатный орган был первой в истории 
крымско-татарской газетой, которая выхо-
дила на протяжении 35 лет. По справедливо-
му замечанию исследователей, «Тарджеман», 
долгое время оставаясь единственной тюрко-
язычной газетой в Российской империи, ока-
залась уникальным явлением мусульманско-
тюркской культуры, представляя собой обра-
зец просветительской мысли и журналисти- 
ки [5, с. 385]. На страницах газеты нашли от-
ражение многие прогрессивные педагогиче-
ские идеи И. Гаспринского, касавшиеся ре- 
формирования существующей системы обра- 
зования тюркских народов.

Просветительские воззрения Гаспринско-
го, получившие широкое распространение в 
том числе благодаря газете «Тарджеман», по-
служили решительному пересмотру устояв-
шихся взглядов на организацию и содержание 
образовательного процесса, осознанию мысли 
о необходимости создания нового типа учеб-
ного заведения, которое бы соответствовало 
потребностям развивающегося общества. Так, 
в январе 1884 г. в крыму произошло важное 

© абызова Р.Р., 2020
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событие в истории национальной педагогики 
Российской империи: И. Гаспринский открыл 
начальную школу, методы обучения в которой 
были совершенно иными по сравнению с 
принятыми в кадимистских (старометодных) 
учебных заведениях. Принципиально новая 
методика преподавания, позаимствованная 
у инспектора татарского отделения при за- 
кавказской учительской семинарии, после- 
дователя к.Д. Ушинского, известного педагога 
а.о. черняевского, была впервые внедрена 
в учебном заведении для крымских татар [3,  
c. 25]. По прошествии времени Гаспринский с 
удовлетворением отмечал, что после памятно-
го открытия в бахчисарае экспериментального 
новометодного мектебе* в городе в 1895 г. уже 
существовало семь подобных учебных заведе-
ний. к началу XX в. в Таврической губернии 
было 27 мектебе, где преподавание велось по 
методике Гаспринского, в том числе в следу-
ющих уездах: Симферопольском – 10, ялтин-
ском – 8, Перекопском – 6, Евпаторийском – 2, 
Феодосийском – 1 [2; 4, с. 380]. В других ре-
гионах страны, по словам Гаспринского, таких 
учебных заведений насчитывалось уже более 
двухсот [6, с. 2].

Для изучения методики преподавания Га-
спринского и перенятия его опыта в бахчиса-
рай прибывали учителя с различных областей 
Российской империи. осознав, что не каж-
дый желающий имеет возможность приехать 
в крым и ознакомиться с принципами рабо-
ты новометодных школ, а метод получает все 
большую популярность, Гаспринский принял 
решение написать методическое руководство 
для учителей, в котором были бы изложены 
основные положения его передового педагоги-
ческого опыта. Данное пособие получило на-
звание «Рәһбәр мөгаллимин» («Спутник учи-
телей»), оно было издано в 1898 г. в бахчиса-
рае, в типографии, где выходила в свет газета 
«Тарджеман» [6]. Этот труд позволяет в зна-
чительной степени понять просветительские 
взгляды Гаспринского, проследить его отно-
шение к актуальным проблемам школы тюрк-
ских народов, воссоздать один из фрагментов 
его педагогической биографии.

Национальная система образования му-
сульман вплоть до начала XX в. была представ-
лена сетью мектебе (начальные школы) и ме-
дресе (средние и высшие учебные заведения). 
Мектебе, как и медресе, не имели строго опре-
деленных программ и сроков обучения, а со-
держание образования носило главным обра-

* Мектебе – начальные школы у мусульманских 
народов (от араб. мактаб, букв. «там, где пишут»).

зом конфессиональный характер. Материаль-
ное положение учебных заведений также было 
сложным [10, с. 40–41]. они не отличались 
своей устроенностью, порой учащиеся-шакир- 
ды вынуждены были учиться, жить, прово-
дить свободное время и даже готовить и при-
нимать пищу в одной комнате. При органи-
зации процесса обучения не учитывались са- 
нитарно-гигиенические нормы и правила, дан-
ным требованиям не соответствовали и сами 
учебные помещения.

И. Гаспринский в своем труде «Рәһбәр 
мөгаллимин», обеспокоенный созданием той 
образовательной среды, которая способство-
вала бы развитию ребенка и сохранению его 
здоровья, одной из первостепенных задач в 
организации школьного дела считал благо- 
устройство мусульманских учебных заведе-
ний. По словам педагога-новатора, одно из 
главных требований для функционирования 
школы заключается в том, что она должна раз-
мещаться в отдельном здании. Потолки в шко-
ле должны быть высокими, учебные комна-
ты ‒ светлыми и чистыми, а зимой обязатель-
но теплыми, поскольку получение знаний в 
холодных помещениях – это не обучение, а 
мучение для безгрешных малышей, как отме-
чал он [6, с. 12, 18].

Гаспринский не оставил без внимания и 
вопрос оснащения школы небходимыми учеб-
ными атрибутами, которые стали обычны-
ми для современности, но были столь непри-
вычны для мусульманских учебных заведений 
вплоть до начала XX в. Речь идет о специаль-
ной школьной мебели и непременном символе 
учительского дела – черной доске, которые, по 
словам педагога-реформатора, должны быть в 
каждой учебной комнате [Там же, с. 18]. В ста-
рометодных мектебе и медресе мебель отсут-
ствовала, в классах не было ни парт, ни скаме-
ек для сидения. а классные доски и вовсе ас-
социировались с иконами, абсолютно недопу-
стимыми в исламе [12, с. 53].

Для решения вопросов благоустройста и 
материального обеспечения школы, как писал 
Гаспринский, учителям-мугаллимам следует 
обращаться за помощью к мусульманской об-
щине и местным властям. В связи с этим пе- 
дагог-реформатор затронул и вопрос оплаты 
труда учителя. Прежде в татарских мектебе и 
медресе мугаллимы не получали жалованья, 
они довольствовались приношениями и дара-
ми шакирдов. Гаспринский отмечал, что пре-
подаватели мектебе и медресе должны полу-
чать жалованье или из средств вакуфа (имуще-
ства, переданного мусульманами на благотво-
рительность), или из государственной казны, 



1515

 Педагогические  науки 

больше склоняясь к тому, что бремя по опла-
те труда учителя не должно ложиться на пле-
чи семей обучающихся [6, с. 18].

В своем методическом пособии для учи-
телей «Рәһбәр мөгаллимин» Гаспринский за-
явил о необходимости изменений, которые 
дожны были коснуться многих сфер органи-
зации процесса обучения: начиная от поряд-
ка зачисления в школу и заканчивая экзаме-
нами. как известно, в старометодные мекте-
бе учащиеся могли поступить в течение все-
го года, а при приеме не принимались во вни-
мание ни их возраст, ни уровень знаний, также 
не было строго выработанной программы об- 
учения, как и не было расписания уроков, ито-
говых и выпускных экзаменов, отсутствовала 
классная система, и больше практиковалось 
индивидуальное обучение. шакирды по боль-
шей части были предоставлены сами себе, они 
занимались с утра до вечера, с перерывами на 
молитву, а занятия их очень часто сводились к 
бессмысленному механическому заучиванию 
какого-либо учебника. Учебный курс, по сло-
вам исследователей, состоял из набора стро-
го чередующихся друг за другом общеприня-
тых книг, которые были написаны еще в XI–
XVI вв. [1, с. 151].

Гаспринский в труде «Рәһбәр мөгаллимин» 
писал о том, что детей в школу следует прини-
мать в определенное время года, иногда, учи-
тывая особенности отдельных местностей, 
возможно, два раза в год, однако между эти-
ми приемами обязательно должно пройти не 
менее пяти-шести месяцев. Ребята, поступив-
шие в школу в одно время, должны образовать 
класс и начать обучение в качестве одноклас- 
сников. По мнению педагога-новатора, каки-
ми бы дети ни были разными по своим способ-
ностям и характеру, обучение в одном классе 
будет мотивировать каждого из них, посколь-
ку никто не захочет отставать от своих това-
рищей [6, с. 9].

В школе нового образца санитарно-ги-
гиеническим требованиям должен соответ-
ствовать и распорядок дня учащегося-шакир- 
да, когда учебный процесс выстраивается со-
гласно расписанию уроков, которое, по сло-
вам педагога-реформатора, надо составлять с 
учетом возрастных и психологических особен-
ностей детей. Например, количество занятий 
у младшеклассников не должно превышать 
пяти, кроме того, в течение одного учебного 
дня для лучшего усвоения материала должны 
чередоваться разные предметы: нужно пооче-
редно обучать учеников чтению, письму, мате-
матике. Поскольку, как отмечал Гаспринский, 
обучение пяти предметам на протяжении пяти 

часов не утомительно, а изучение одного пред-
мета в течение пяти часов, как это часто прак-
тиковалось в старометодных школах, изнури-
тельно. Между уроками необходимо устраи-
вать десятиминутные перемены, во время ко-
торых ученики смогут отдохнуть и отвлечься 
от учебников и тетрадей [6, с. 10–11].

однако основополагающим моментом ре- 
форм Исмагила Гаспринского стало то, что он, 
продолжая развивать достижения отечествен-
ной и зарубежной педагогики и внедрять их в 
образовательную систему тюркских народов, 
предложил буквослагательный метод обуче-
ния грамоте заменить на прогрессивный зву-
ковой метод. Ранее обучение чтению в та-
тарских мектебе основывалось на буквосла-
гательном методе, когда дети заучивали на-
звания букв, повторяя их длинные названия 
(алиф, ба, даль, ра, нун), а затем из них скла-
дывали слоги и слова. 

освоение грамоты на основе буквослага-
тельного метода было долгим и могло занять 
несколько лет. Данный метод затруднял пони-
мание текста, а механическое заучивание букв 
и слогов не проясняло механизма чтения [11, 
c. 110–111]. звуковой метод обучения грамоте, 
предложенный Гаспринским вместо буквосла-
гательного метода, подразумевал запоминание 
названий не букв, а их фонем, с помощью ко-
торых можно было составлять сначала слоги, 
а затем слова. 

Следует отметить, что в 1884 г. на осно-
ве звукового принципа обучения Гаспринский 
написал свой знаменитый учебник «Хуҗаи 
сыйбиян» («Учитель детей»). он не раз пе-
реиздавался довольно крупными тиражами и 
был чрезвычайно популярен в среде препода-
вателей начальных национальных школ цар-
ской России [3, с. 26; 7].

как писал Гаспринский в своем труде 
«Рәһбәр мөгаллимин», обучение малышей 
азбуке нужно начинать постепенно, предла-
гая им запоминать по несколько букв каж-
дый день. буквы нужно подбирать таким об-
разом, чтобы на этом же уроке из них можно 
было составить некоторые слова. Например, в 
первый день ученикам можно предложить вы- 
учить буквы а, б, н, р, т, затем сложить из них 
слова на родном языке ребенка, такие как ана 
(мама), ата (отец), баба (дедушка), ат (ло-
шадь), тар (узкий) [6, с. 12]. 

В отличие от старометодных мектебе, где 
к письму могли приступить лишь после не-
скольких лет обучения, Гаспринский настаи-
вал, что с первых же дней учебы в школе дети 
должны практиковать письмо: грифелем или 
мелом на доске, пером в тетради, поскольку 
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одновременное обучение письму и чтению ак-
тивизирует мыслительную деятельность де-
тей. Ведь записывание прочитанного, как и 
чтение записанного, способствует лучшему и 
более быстрому усвоению азбуки. При этом, 
по мнению Гаспринского, не нужно с первых 
же уроков требовать от учеников красивого 
письма, поскольку чистописание будет выра-
батываться постепенно. И если на первых уро-
ках дети будут заучивать новые слова, пере-
писывая их по образцу с учебника или же с 
доски, то уже через несколько занятий мож-
но предложить ребятам записать эти же слова 
на слух, т. е. под диктовку учителя. когда все 
буквы ученикам будут хорошо знакомы, мож-
но начать с ними читать и записывать в тетра-
дях небольшие тексты [6, с. 12, 20–21]. 

Гаспринский придерживался принципа 
осознанного обучения, когда говорил, что де-
тям совсем необязательно заучивать предлага-
емые тексты, как, например, мусульманские 
молитвы, достаточно, если они будут пони-
мать, о чем в них идет речь. Для этого требу-
ется работа над текстом. Например, после про-
чтения текста «Наша школа» учитель может 
задать классу такие вопросы: Сколько в шко-
ле учеников? В каком классе они учатся? Чем 
они пишут в тетрадях и на доске? Что дела-
ют в школе дети? и др. Педагог-реформатор 
выступал также за активность и вовлеченность 
учащихся в процесс обучения, когда на уроке 
задействован весь класс. Например, один из 
учеников пишет на доске и допускает ошибку, 
учитель просит другого ученика найти ее, если 
тот не ответит, спрашивает у третьего. Если не 
сможет ответить весь класс, учитель сам ука-
зывает на ошибку и показывает верное право-
писание. Или же: один ученик начинает читать 
текст вслух, в это время другие следят за ним 
и читают про себя, учитель останавливает пер-
вого ученика, и с этого места должен продол-
жить чтение второй ученик. Таким образом, 
писал Гаспринский, проявляются основные 
достоинства классно-урочной системы, когда 
под непосредственным руководством учителя 
и при работе даже с одним учеником проис-
ходит совместное обучение всего класса [Там 
же, с. 21].

По мнению Гаспринского, если придер-
живаться указанных моментов в освоении чте-
ния и письма, то уже через месяц с небольшим 
каждый ребенок овладеет грамотой. Эти слова 
Гаспринского были доказаны на деле. Так, из-
вестно, что Гаспринский, обучив один из сво-
их классов приблизительно за 40 дней чтению 
и письму, устроил открытый экзамен, на ко-
торый, чтобы удостовериться в эффективно-

сти его метода, были приглашены все желаю-
щие [8, с. 20].

Гаспринский в своем труде «Рәһбәр мө- 
галлимин» также говорил о том, что обуче-
ние в школе нужно начинать на родном язы-
ке ребенка. Педагог отмечал, что только по-
сле освоения основ грамоты родного языка 
можно приступать к изучению других языков. 
он резко осуждал привычное для старометод-
ных школ явление, когда малолетнему ребен-
ку, только приступившему к учебе, предлага-
лись для изучения учебники на незнакомом 
арабском и персидском языках. По мнению 
Гаспринского, обучение другим языкам нуж-
но осуществлять, придерживаясь тех же ди-
дактических принципов, что и при обучении 
грамоты родного языка, таких как последова-
тельность и постепенность в освоении учеб-
ного материала, осознанность и активная дея-
тельность учащихся.

Таким образом, педагогическая деятель-
ность Гаспринского, его просветительские и 
реформаторские взгляды, нашедшие свое во-
площение в том числе и в книге «Рәһбәр мө- 
галлимин», стали важной вехой в истории пе-
дагогической мысли тюркских народов. Идеи 
просветителя спровоцировали коренной пере-
смотр педагогических традиций, состояния и 
содержания образования, методов и средств 
обучения. Своим передовым педагогическим 
опытом Гаспринский, который отличился 
стремлением к быстрой реализации своих пе-
дагогических идей на практике, заложил фун-
дамент для построения школьного дела на со-
вершенно новых началах. При организации 
учебного процесса он считал необходимым 
учитывать психофизиологические особенно-
сти учащихся, чтобы поддерживать высокую 
работоспособность и успеваемость каждого ре-
бенка на протяжении всего учебного дня, а об-
разовательный процесс организовывать с по-
мощью классно-урочной системы. Педагог-ре- 
форматор являлся сторонником осознанного и 
развивающего обучения и признавал важную 
роль в учебном процессе родного языка уча-
щихся. Гаспринский также говорил о том, что 
в школе необходимо обязательно проводить 
экзамены, которые служат эффективным сред-
ством мотивации учащихся и помогают учите-
лю принять решение о переводе ученика в сле-
дующий класс.

Во вступительном слове своей книги «Рәһ- 
бәр мөгаллимин» Гаспринский писал, что для 
него будет большим счастьем и вознагражде-
нием, если он узнает, что его труд нашел свое 
применение. Слова реформатора стали проро-
ческими. Передовой педагогический опыт Ис-
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маила Гаспринского был перенят его последо-
вателями и распространен далеко за предела-
ми крыма: школы, основанные на новом ме-
тоде обучения Гаспринского, были открыты в 
Поволжье и Приуралье, на территориях совре-
менного казахстана, Туркменистана, Узбеки-
стана, киргизстана, в азербайджане и Турции, 
а сам Исмаил Гаспринский стал общепризнан-
ным лидером просветительского движения 
среди тюркских народов.
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The reform of school education  
in the work “рәһбәр мөгаллимин” 
(“Teachers companion”)  
by Ismail Gasprinskiy

The article deals with the analysis of the work 
“Рәһбәр мөгаллимин” (“Teachers companion”) by 
Ismail Gasprinskiy. The methodological guidance 
includes the pedagogic thoughts of I. Gasprinskiy 
associated with the reformation of the educational 
system of the Turkic people. It is proved that the 
enlightener established the basis for the organization 
of the schooling at the new fundamentals and 
contributed significantly to the development of the 
Turkic pedagogic thought.
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содержание 
ПроФессионаЛьной 
готоВности будущиХ 
учитеЛей Физической 
куЛьтуры к ПроектироВанию 
Программ ВосПитания

Отмечается повышение статуса воспитания 
в связи с модернизацией российского образо-
вания. Предлагаются пути обновления содер-
жания профессиональной готовности буду-
щих учителей физической культуры через це-
ленаправленную подготовку к проектирова-
нию программ воспитания, отвечающих тре-
бованиям времени. 

Ключевые слова: содержание профессиональ-
ной готовности, будущие учителя физической 
культуры, проектирование программ воспи-
тания.

Повышение статуса воспитания в Рос-
сии определено приоритетом государствен-
ной политики («Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 
2025 года», 2015). Система образования Рос-
сии стала относить вопросы воспитания в 
связи с модернизацией к обязательной части 
основной образовательной программы школь-
ников (ФГоС Соо, 2012, ред. 2017), что яв-
ляется социальным заказом высшему педаго-
гическому образованию: «отметим серьезную 
корректировку… всего российского образова-
ния – от дошкольного до послевузовского, так 
и педагогического. Приоритеты заявлены во 
многих выступлениях, интервью, разъяснени-
ях… проектах, программах, новых норматив-
ных документах Минобрнауки (Министерства 
просвещения) и Правительства РФ, активно 
обсуждаемых и в профессиональной среде, и 
в обществе в целом» [4, с. 4].

В сложившейся ситуации в обществе и си-
стеме высшего образования становится важ-
ным повышение статуса воспитания в вузах 
различных направлений профессиональной 
подготовки, в том числе при формировании 
профессиональной готовности будущих учи-
телей физической культуры (бакалавров на-
правления подготовки – 49.03.01 «Физическая 
культура», профиль «Физкультурное образо-
вание» – в вузах физической культуры и на-

правления 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание», профиль «Физическая культура» – в 
педагогических вузах). 

Во ФГоС Во 3++ по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» и 49.03.01 «Фи- 
зическая культура» выделена специальная 
группа компетенций под названием «Воспита-
ние», однако анализ образовательной практи-
ки волгоградских вузов и опросов студентов – 
будущих учителей физической культуры пока-
зал неподготовленность к вопросам «что та-
кое воспитание?», «что вы понимаете под про-
ектированием программ воспитания?», «как 
планируете реализовывать программы воспи-
тания в своей предстоящей педагогической 
практике с обучающимися?». будущие учите-
ля физической культуры испытывали затруд-
нения как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане, имели низкую осведомленность 
о проектировании программ воспитания, от-
вечающих современным требованиям. При 
этом 45% респондентов ответили традицион-
ным определением, что понимают «воспита-
ние как передачу опыта старших поколений 
младшим»; 30% «проектирование определили 
как предстоящие планы в воспитании обуча-
ющихся»; а в ответе на вопрос о «реализации 
программ воспитания в своей предстоящей пе-
дагогической практике» ограничились переч-
нем традиционных воспитательных мероприя-
тий; 25% респондентов ответили, что им нуж-
но еще подумать над поставленными вопроса-
ми, т. е. фактически не смогли дать ответ.

Работы многих известных ученых в обла-
сти педагогики посвящены развитию воспи-
тательных систем (В.П. беспалько, Е.В. бон-
даревская, Н.Е. Щуркова и др.), роли лично-
сти обучающегося в воспитательных систе-
мах (М.В. кларин, В.а. караковский, Л.И. Но-
викова, И.С. якиманская и др.), обоснованию 
воспитательных стратегий (В.П. зинченко, 
Н.Д. Никандров, В.а. караковский, Н.Л. Се-
ливанова и др.); профессиональной подготов-
ке будущих педагогов к воспитанию обуча- 
ющихся (Н.М. борытко, И.а. колесникова, 
а.В. Мудрик, Е.М. Сафронова, Е.И. Сахарчук, 
Н.Л. Селиванова, Н.к. Сергеев, В.В. Сериков, 
И.а. Соловцова, Л.И. Столярчук и др.); непо-
средственно специфике профессиональной 
подготовки к воспитанию учителей физиче-
ской культуры (М.я. Виленский, Л.И. Лубы-
шева, В.Н. Платонов, а.а. Сучилин и др.). Не-
смотря на наработанный учеными солидный 
методологический, теоретический и техноло-
гический материал, профессиональная подго-
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товка будущих учителей физической культуры 
к проектированию программ воспитания в из-
меняющихся экономических и социокультур-
ных условиях жизни и быстро меняющейся пе-
дагогической реальности требует осмысления и 
теоретического обоснования: «Педагогическая 
теория и практика сегодня остро нуждаются в 
разработке теоретических основ воспитания 
и социализации в современной школе в связи 
с непрерывным обновлением российского об-
щества и системы образования в соответствии 
с глобальными изменениями в мире» [1, с. 5].

Для своевременного и качественного об-
новления содержания профессиональной под-
готовки будущих учителей физической куль-
туры к проектированию программ воспитания, 
отвечающих требованиям времени, мы взяли 
за основу примерную программу воспитания 
обучающихся, разработанную в рамках госу-
дарственного задания сотрудниками Инсти-
тута стратегии развития образования Рао. С 
сентября 2019 г. начата ее апробация в рамках 
пилотных исследований в образовательных 
организациях регионов России. цель апроба-
ции – проектирование примерных программ 
воспитания. Программа адресована педагогам 
страны, а в ней выделены различные направле-
ния воспитания, одно из которых – спортивно-
оздоровительное, пока только обозначенное. 
Поэтому в ходе нашего исследования мы пред-
приняли попытку наполнить профессиональ-
ную подготовку содержанием профессиональ-
ных готовностей будущих учителей физиче-
ской культуры к проектированию программы 
воспитания спортивно-оздоровительной на-
правленности.

Под проектированием мы понимаем вслед 
за И.а. колесниковой «практико-ориентиро- 
ванную деятельность, целью которой являет-
ся… процесс создания и реализации педагоги-
ческого проекта» [3, с. 24]. На позиции ученых 
Н.к. Сергеева и В.В. Серикова мы основыва-
емся при понимании профессиональной подго-
товки к проектированию «как своеобразному 
целостному пространству непрерывного педа-
гогического образования», «где на смену мо-
тивации профессионально-исполнительского 
поведения приходит стремление к творчеству 
и самореализации через педагогическую дея-
тельность, через авторскую педагогическую 
систему» [6, с. 330–331].

На основе анализа методологического ма-
териала (Е.В. бондаревская, Н.к. Сергеев, 
Н.Л. Селиванова, В.В. Сериков и др.), теоре-
тического (а.Н. Выпщикова, Л.И. Лубыше-
вой, В.Н. Платонова, Е.И. Сахарчук, Е.М. Саф-
роновой, И.а. Соловцовой, Л.И. Столярчук, 

а.а. Сучилина и др.) и технологического (на 
основе примерной программы воспитания об-
учающихся, разработанной сотрудниками Ин-
ститута стратегии развития образования Рао в 
рамках государственного задания) нами было 
определено содержание готовностей учите-
лей физической культуры в контексте их про-
фессиональной подготовки к проектированию 
программ воспитания.

Готовность будущих учителей физиче-
ской культуры (Фк) к диагностированию вос-
питательного потенциала образовательной ор-
ганизации по спортивно-оздоровительной де-
ятельности определяется их способностью к 
учету особенностей контингента учащихся, 
традиций воспитания в школе и имеющихся 
условий: 

– психологической комфортностности 
среды школы, обеспечивающей конструктив-
ное взаимодействие в сфере физической куль-
туры школьников и педагогов; 

– наличия в школе детско-взрослых общ-
ностей спортивно-оздоровительной направ-
ленности с общими позитивными и довери-
тельными отношениями друг к другу; 

– количества и качества совместных спор-
тивных мероприятий школьников, педагогов 
и родителей с яркими содержательными собы-
тиями и эмоциями.

Готовность будущих учителей Фк к по-
становке целей и задач при проектировании 
воспитания по спортивно-оздоровительной 
деятельности в школе определяется их спо-
собностями к осмыслению перспектив разви-
тия спортивно-оздоровительного направления 
воспитания в школе, нацеленного на создание 
единого образовательного пространства с цен-
ностями здорового образа жизни, самореали-
зации физического потенциала обучающихся, 
обеспечивающих их жизненные цели; способ-
ностью к определению задач, соответствую-
щих реальным возможностям школы и ее уче-
ников, формированию культуры здорового об-
раза жизни и совершенствованию их физиче-
ских качеств.

Готовность будущих учителей Фк к 
определению содержания и средств при про-
ектировании воспитания оценивается по их 
осведомленности о модулях, предложенных в 
примерной программе воспитания Рао, и та-
ких вариативных модулях по спортивно-оздо- 
ровительной деятельности, наполненных на-
шим содержанием, как: 

– «ключевые общешкольные дела» ‒ ком-
плекс общешкольных спортивных праздни-
ков, конкурсов и состязаний для защиты спор-
тивного престижа школы (внешкольный, 
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школьный, классный, индивидуальный уров-
ни), создание атмосферы творчества и направ-
ленности на индивидуальный и коллективный 
спортивно-состязательный успех; 

– «классное руководство и наставниче-
ство» (при назначении учителя Фк классным 
руководителем), проведение классных часов 
об олимпийских чемпионах Волгограда и об-
ласти, потенциале и средствах спортивных до-
стижений учениками класса, о способах оздо-
ровления учащихся, особенно ведущих мало-
подвижный образ жизни; интересных и полез-
ных совместных делах для оздоровления, фи-
зического развития, двигательной активности 
и реализации физкультурно-спортивной дея-
тельности;

– «курсы внеурочной деятельности и до-
полнительного образования» как вовлечение 
обучающихся в игры во внеурочное время (ба-
скетбол, волейбол, лапта и др.), в спортивные 
секции (гимнастики, легкой атлетики, спор-
тивных игр, футбола и др. на территории шко-
лы и за ее пределами); 

– «Самоуправление» как возможность 
школьников проявить себя в спортивной жиз-
ни и игроком, и капитаном, и судьей (арби-
тром), организатором игр и соревнований, ре-
ализовать свои индивидуальные возможности, 
что воспитывает в детях инициативность, са-
мостоятельность, ответственность и дисцип- 
линированность; 

– «Экскурсии, экспедиции, походы» – 
экскурсии на природу, мини-походы с игра-
ми, соревнованиями, конкурсами (для началь-
ной школы), многодневные походы с вечерни-
ми походными кострами, коллективной разра-
боткой маршрутов, мест возможных ночевок и 
переходов с расчетом времени, коллективной 
подготовкой необходимого снаряжения и пи-
тания; летние выездные палаточные лагеря с 
обучением навыкам выживания в дикой при-
роде (для средней и старшей школы); органи-
зация летнего активного отдыха детей с кон-
курсами спортивных песен, комбинированны-
ми эстафетами (для всех возрастов); 

– «Профориентация» – подготовка буду-
щих учителей Фк к раскрытию спортивных 
талантов учеников и осознанному выбору бу-
дущей профессии в сфере педагогического и 
спортивного образования; проведение клас- 
сных часов спортивно-оздоровительной тема-
тики, организация посещений спортивно-оздо- 
ровительных организаций и вузов в дни от-
крытых дверей; 

– «школьные и социальные медиа» – осве-
щение наиболее интересных спортивных со-
бытий и индивидуальных достижений из жиз-

ни учеников и учителей школы с целью их по-
пуляризации; 

– «Работа с родителями» – организация 
и проведение совместных спортивно-оздо- 
ровительных мероприятий, праздников и со-
стязаний: «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«День семьи», «Веселые старты» и др.

Готовность будущих учителей Фк к ана-
лизу воспитательного процесса определяет-
ся объемом и глубиной выявленных проблем 
школы по спортивно-оздоровительной дея-
тельности и адекватностью спроектированно-
го воспитания для их решения, намечающе-
го перспективы развития школы и конкретные 
пути решения поставленных воспитательных 
спортивно-оздоровительных задач. 

Готовность будущих учителей Фк к со-
ставлению плана-сетки воспитания на год ха-
рактеризуется представлением общей картины 
проекта спортивно-оздоровительной деятель-
ности, учитывающего возрастные и индивиду-
альные особенности обучающихся начальной, 
средней и старшей школы, и его корректиров-
ке в связи с меняющимися обстоятельствами 
жизни школы и учеников. 

Таким образом, содержание профессио-
нальных готовностей будущих учителей фи-
зической культуры, обоснованное нами в ходе 
исследования (к диагностированию воспита-
тельного потенциала образовательной органи-
зации по спортивно-оздоровительной деятель-
ности, к постановке целей и задач, к опреде-
лению содержания и средств при проектиро-
вании воспитания, к анализу воспитательно-
го процесса, к составлению плана-сетки вос-
питания на год школы и его корректировке), 
позволило дополнить разработанный Рао 
программный материал по профессиональной 
подготовке будущих учителей физической 
культуры к проектированию программ воспи-
тания по спортивно-оздоровительной деятель-
ности, которая окажет существенную помощь 
в подготовке будущих учителей физической 
культуры к проектированию такого направле-
ния воспитания.

список литературы
1. Вырщиков а.Н., Соловцова И.а., Столяр-

чук Л.И. Теоретические основы воспитания и соци-
ализации в современной школе: моногр. Волгоград: 
Перемена, 2018.

2. Ильин В.С. о концепции целостного учебно- 
воспитательного процесса // Изв. Волгогр. гос. пед. 
ун-та. Сер.: Педагогические науки. 2012. № 4(68). 
С. 4–11.

3. колесникова И.а., Горчакова-Сибирская М.П. 
Педагогическое проектирование: учеб. пособие для 



2121

 Педагогические  науки 

высш. учеб. заведений / под ред. И.а. колеснико-
вой. М.: академия, 2005. 

4. коротков а.М., Сергеев Н.к. Современный 
педагогический университет как центр простран-
ства инноваций в социальном развитии региона //  
Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2017. № 7(120).  
С. 4–12.

5. Примерная программа воспитания обуча- 
ющихся [Электронный ресурс]. URL: https://domo
dmyk.edumsko.ru/associations/kabinet/general_educa
tion/post/634506 (дата обращения: 23.09.2019).

6. Сергеев Н.к., Сериков В.В. Педагогическая 
деятельность и педагогическое образование в инно-
вационном обществе: моногр. М.: Логос, 2013.

* * *
1. Vyrshchikov A.N., Solovcova I.A., Stolyar- 

chuk L.I. Teoreticheskie osnovy vospitaniya i socia- 
lizacii v sovremennoj shkole: monogr. Volgograd: 
Peremena, 2018.

2. Il'in V.S. O koncepcii celostnogo uchebno-vos- 
pitatel'nogo processa // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 
Ser.: Pedagogicheskie nauki. 2012. № 4(68). S. 4–11.

3. Kolesnikova I.A., Gorchakova-Sibirskaya M.P. 
Pedagogicheskoe proektirovanie: ucheb. posobie dlya 
vyssh. ucheb. zavedenij / pod red. I.A. Kolesnikovoj. 
M.: Akademiya, 2005. 

4. Korotkov A.M., Sergeev N.K. Sovremennyj 
pedagogicheskij universitet kak centr prostranstva in-
novacij v social’nom razvitii regiona // Izv. Volgogr. 
gos. ped. un-ta. 2017. № 7(120). S. 4–12.

5. Primernaya programma vospitaniya obuchay-
ushchihsya [Elektronnyj resurs]. URL: https://domod 
myk.edumsko.ru/associations/kabinet/general_educa 
tion/post/634506 (data obrashcheniya: 23.09.2019).

6. Sergeev N.K., Serikov V.V. Pedagogicheskaya 
deyatel'nost' i pedagogicheskoe obrazovanie v innova-
cionnom obshchestve: monogr. M.: Logos, 2013.

Content of professional readiness  
of future teachers of physical education 
to designing of educational programs
The article deals with the raise of the education status 
in the context of the modernization of the Russian 
education. There are suggested the ways of the renewal 
of the content of the professional readiness of future 
teachers of physical education by the purposeful 
readiness to the designing of the educational program 
corresponding to the call of the times.
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комПЛексная ПоЛитика 
обесПечения безоПасности 
образоВатеЛьныХ учреждений: 
зарубежный оПыт и Практики

Рассматривается практика ряда иностран-
ных государств по противодействию экстре-
мизму и по гармонизации отношений между 
учащимися в образовательных учреждени-
ях. Выявлен комплексный характер политики 
обеспечения безопасности образовательных 
учреждений, которая включает в себя обеспе-
чение физической безопасности учащихся и 
сотрудников учебных заведений, меры по фор-
мированию благоприятной среды обучения и 
воспитания, создание безопасного школьного 
климата. 

Ключевые слова: общественная безопасность, 
безопасность школ, профилактика преступ-
ности, противодействие экстремизму, гар-
монизация отношений.

Политическое руководство наиболее раз-
витых стран мира (Сша, ФРГ, Великобрита-
ния, Израиль и др.) обеспокоено ростом инци-
дентов, связанных с применением огнестрель-
ного и холодного оружия на территории учеб-
ных заведений и в других местах массово-
го скопления людей, возрастанием числа по-
добного рода проявлений экстремизма в шко-
лах. Профильными ведомствами данных стран 
(при активном участии местных сообществ, на 
территории которых располагаются учебные 
заведения, а также при непосредственном уча-
стии учебных заведений) разрабатываются и 
реализуются меры, направленные на предот-
вращение и минимизацию последствий подоб-
ных инцидентов.

В последние годы образовательные учреж-
дения России все чаще сталкиваются с угро-
зами безопасности, которые характерны для 
Сша, Израиля, Германии и других развитых 
государств. к таковым относится, например, 
вооруженное нападение учащихся (зачастую 
психически нездоровых или находящихся в 
состоянии аффекта) на сверстников и препо-
давательский состав. В связи с этим представ-
ляется целесообразным рассмотреть в первую 
очередь комплекс мер, реализуемых в послед-
ние десять лет федеральными ведомствами 
Сша, руководством Израиля и ФРГ для пре- 
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одоления указанных кризисных явлений си-
стемы образования и государства в целом.

Комплексная политика обеспечения без- 
опасности образовательных учреждений 
США. Инциденты, связанные с применением 
оружия в школах и массовым убийством де-
тей, вызывают публичную реакцию всех вет-
вей власти Сша, заключающуюся не толь-
ко в выражении соболезнований, но и в кон-
кретных указаниях по подготовке руководя-
щих документов (планов), призванных не до-
пустить повторения подобных ситуаций.

Так, в 2004 г. федеральными ведомствами 
Сша опубликован документ под названием 
«оценка угроз безопасности в школах: руко-
водство по управлению в кризисных ситуаци-
ях и созданию безопасного школьного клима-
та». Руководство предназначено для разъясне-
ния администрациям школ, преподавательско-
му составу и местным органам правопорядка 
самых общих алгоритмов по выявлению угроз 
безопасности в школе [3].

В 2008 г. министерством внутренней безо-
пасности Сша совместно с экспертами из На-
циональной ассоциации сотрудников право- 
охранительных органов и другими професси-
ональными объединениями была разработана 
общая инструкция по порядку действий для 
лиц, которые попали в инцидент с применени-
ем огнестрельного или холодного оружия [10]. 
В документе представлены рекомендации не 
только по обеспечению безопасности жертв 
нападения и по порядку действий в случае 
прибытия полиции (специальных подразделе-
ний), но и относительно подготовки персонала 
учреждений (школ, торговых центров и т. д.) к 
инцидентам подобного рода.

В качестве реакции на рост числа инциден-
тов и количества их жертв в январе 2013 г. ад-
министрация президента барака обамы опуб- 
ликовала документ «План президента Сша 
по обеспечению безопасности детей и мест-
ных сообществ от насилия, связанного с при-
менением оружия» [2]. Помимо предложений 
по ужесточению контроля над оборотом огне-
стрельного оружия указанный план нацеливал 
местные сообщества, профильные региональ-
ные и федеральные органы исполнительной 
власти на формирование безопасного учебно-
го процесса, школьного климата, а также не-
посредственно физической безопасности в са-
мих учебных заведениях. кроме того, планом 
предусматривалось повышение доступности 
медицинской психиатрической помощи для 
граждан, в том числе учащихся.

Формирование безопасного учебного про-
цесса и безопасности самих учебных заве-
дений рассматривается как комплексное яв-
ление, составные части которого дополняют 
друг друга и включают: 

‒ обеспечение непосредственной физиче-
ской безопасности людей (насыщение школ 
охранными и защитными системами, подготов-
ка кадров, подготовка планов действий при на-
падении, обучение школьного персонала и уча-
щихся действиям в соответствии с планами);

‒ формирование безопасного школьного 
климата (анализ данных, собираемых в ходе 
перманентного исследования школьной сре-
ды, и прогноз событий с учетом поступаю-
щей оперативной информации от школьни-
ков; установление доверительных отношений 
между учащимися и персоналом учебных за-
ведений).

Важно, на наш взгляд, отметить, что се-
вероамериканские ученые, изучающие дан-
ную проблему, разработали специальную кон-
цепцию, описывающую способы достижения 
безопасного школьного климата. Последний 
понимается не как отдельная характеристи-
ка учебного процесса, а как конечный резуль-
тат того внимания, которое уделяется админи-
страцией учреждения и местным сообществом 
учебному процессу (успеваемости, глубине 
знаний), дисциплине, поддержанию уважи-
тельных, доверительных и товарищеских от-
ношений независимо от обстоятельств, усло-
вий обстановки [8, p. 15].

В отличие от такого понимания, некото-
рые отечественные исследователи определя-
ют школьный климат как одну из характери-
стик учебного процесса (наряду с объективны-
ми показателями учебной деятельности): «не-
видимый, но ощущаемый всеми участниками 
элемент школьной жизни» [1, с. 207].

На реализацию указанных планов админи-
страции президента Сша было анонсирова-
но выделение значительных дополнительных 
средств, исчисляемых сотнями миллионов 
долларов (например, по итогам 2013 г. было 
запланировано выделение более 400 млн дол- 
ларов Сша). При этом на обеспечение не-
посредственной готовности школ как объек-
тов нападения (закупка оборудования, обуче-
ние кадров) выделялось порядка 40% от общей 
суммы расходов, остальные средства направ-
лялись на следующие важнейшие цели: 

‒ переподготовка и обучение учителей в 
целях формирования благоприятного клима-
та в школах и противодействия экстремизму; 
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‒ обучение педагогического состава мето-
дикам заблаговременного обнаружения пси-
хических отклонений учащихся;

‒ организация тесного взаимодействия с 
местными сообществами, правоохранитель-
ными органами, медицинскими учреждения-
ми (психиатрическими клиниками);

‒ подготовка дополнительного количества 
психологов;

‒ организация доступной для всех учащих-
ся помощи психологов (психиатров), органи-
зация системы наблюдения у психологов, а 
также лечения.

В результате публикации плана уже к се-
редине 2013 г. (менее чем через полгода) фе-
деральными ведомствами Сша был подготов-
лен документ под названием «Руководство по 
разработке высококачественных планов пове-
дения в экстренных ситуациях» (отдельно для 
школ и высших учебных заведений). основная 
часть документа освещает вопрос подготовки 
планов реагирования на природные и техно-
генные катастрофы, планированию же меро-
приятий по предотвращению и минимизации 
последствий инцидентов с применением огне-
стрельного оружия посвящена отдельная часть 
работы [9].

однако анализ материалов, публикуемых 
североамериканскими профильными ведомст- 
вами, показал, что перечисленные выше офи-
циальные документы не являются обязатель-
ными для исполнения государственными учеб-
ными заведениями, носят рекомендательный 
характер. Так, федеральные ведомства обяза-
ны собирать информацию о конкретных тех-
нических и организационных мерах обеспече-
ния безопасности, принятых учебными заве-
дениями, обеспечение же собственно безопас-
ности ‒ это сфера ответственности местных 
органов самоуправления и отделений право- 
охранительных органов, администраций школ 
и институтов, а также местных сообществ.

В 2015 г. Национальным центром стати-
стики в сфере образования (входит в состав 
министерства образования Сша) был опуб- 
ликован доклад «безопасность и дисциплина 
в государственных школах» [4]. Статистиче-
ские данные, приведенные в докладе, были со-
браны в рамках федерального исследования, 
основным инструментом которого было анке-
тирование руководства учебных заведений.

Характер вопросов, задаваемых руковод-
ству учебных заведений, позволяет сделать 
вывод, что в стране не проводится единая по-
литика оснащения учебных заведений техни-
ческими средствами предупреждения, опове-

щения, обороны и т. д. однако необходимо от-
метить, что американский федеральный центр 
за счет выделения грантов стимулирует вне-
дрение не только новых систем защиты (без-
опасности), но и методов комплексного про-
тиводействия угрозам различного типа, в том 
числе и экстремизму.

Так, по данным указанного исследования 
«безопасность и дисциплина в государствен-
ных школах»:

– порядка 43% американских государст-
венных школ тесно взаимодействуют с мест-
ными подразделениями полиции и привлека-
ют сотрудников правоохранительных орга-
нов для патрулирования учебных заведений и 
профилактической работы с учащимися и ад-
министрацией (данная практика имеет место 
в Сша с середины XX в., таких сотрудников 
правоохранительных органов принято назы-
вать School Resource Officer (SRO), основная 
их функция ‒ предупреждение преступлений, 
в том числе экстремистской направленности);

– 24% американских государственных 
школ осуществляют периодические проверки 
на предмет употребления и хранения учащи-
мися наркотических препаратов;

– 92% школ ограничили на своей терри-
тории доступ учащихся к социальным сетям 
со школьных компьютеров, а 76% ‒ запре-
тили использование мобильных телефонов и 
устройств обмена текстовыми сообщениями 
во время занятий;

– 58% школ требуют соблюдения правил 
ношения школьной формы;

– 78% учебных заведений регулярно про-
водят обучение классному руководству;

– 95% школ проводят обучение порядку 
действий в чрезвычайных ситуациях;

– 81% американских государственных 
школ проводят обучение практикам позитив-
ного поведенческого вмешательства;

– 74% заведений обучают практикам пред-
упреждения кризисов и вмешательства в них.

кроме того, в значительной части учеб-
ных заведений проводятся занятия, связанные 
с разъяснением политики искоренения наси-
лия, запугивания и вреда от употребления ал-
коголя и наркотиков, а также занятия, связан-
ные с обучением раннему обнаружению скры-
тых признаков девиантного поведения, спо-
собного привести к насилию, распознаванию 
признаков запугивания (издевательств) и упо-
требления алкоголя и / или наркотиков;

Приведенная статистика наглядно пока-
зывает, что политика обеспечения безопас-
ности в государственных учебных заведени-
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ях Сша является комплексной и не сводится 
только лишь к усилению мер безопасности на 
объектах школьной инфраструктуры (внедре-
нию систем учета посетителей, видеонаблюде-
ния, сигнализации и т. д.). Несмотря на отсут-
ствие директивного управления из федераль-
ного центра, местные сообщества активно ис-
пользуют практики выявления девиантного 
поведения учащихся, ведут работу по недопу-
щению вербовки учащихся в преступные орга-
низации, в том числе экстремистские, популя-
ризируют здоровый образ жизни и пр. 

обращает на себя внимание и тот факт, 
что американское общество осознало вред со-
временных средств коммуникации для учеб-
ного процесса, фактически запретив их приме-
нение во время обучения, а также требует со-
блюдения правил ношения школьной формы. 
Эти и другие перечисленные выше меры при-
званы вовлекать детей, подростков и юношей 
в учебный процесс, обеспечивать психологи-
ческое сопровождение и помощь в кризисных 
ситуациях и, как следствие, не допускать их 
вовлечения в мир преступности, насилия и (ча-
сто) экстремизма. 

Исследованиями в области обеспечения 
комплексной безопасности учебных заведе-
ний занимается ряд авторитетных американ-
ских частных организаций, в том числе Меж-
дународный научно-исследовательский ин-
ститут в Триангл-Парк и авиационный уни-
верситет им. Ридла и Эмбри. Так, в 2017 г. ми-
нистерство юстиции Сша опубликовало от-
чет по результатам исследований в указан-
ной предметной области и внедрению лучших 
практик [7]. общая сумма расходов составила 
42 млн долларов, финансирование велось по 
шести следующим направлениям.

1. Разработка новых программ, практик, а 
также стратегий обеспечения безопасности в 
школах.

2. Тестирование новых программ, прак-
тик, а также стратегий обеспечения безопас-
ности в школах.

3. Масштабирование лучших практик по 
предотвращению насилия, позитивному пове-
денческому вмешательству.

4. Исследование вопросов, связанных с 
обеспечением безопасного учебного процесса:

а) исследование связей между школьной 
безопасностью, успеваемостью и школьным 
климатом;

б) исследования, направленные на совер-
шенствование методики оценки школьного 
климата;

в) оценка готовности преподавательско-
го состава, персонала, учащихся к действиям 
в чрезвычайных обстоятельствах;

г) систематический анализ и метаанализ 
(объединение результатов нескольких иссле-
дований методами статистики) мер, которые 
реализуются учебными заведениями и направ-
лены на сокращение масштабов запугивания и 
издевательств через сетевые инструменты;

д) оценка влияния дисциплинарной поли-
тики школы на вероятность попадания учени-
ка в тюрьму после окончания учебного заве-
дения.

5. оценка уровня обеспечения безопасно-
сти учебного процесса в национальных шко-
лах (учебные заведения для коренных жите-
лей Сша).

6. Исследование, разработка и оценка тех-
нологий, обеспечивающих безопасность учеб-
ного процесса:

а) оценка эффективности внедрения феде-
ральных и региональных «горячих линий» (те-
лефонов доверия) как инструмента выявления 
угроз безопасности учебных заведений;

б) поиск действенных и экономически эф-
фективных технологий, предназначенных для 
создания в школах барьера безопасности ‒ пре-
пятствий различной природы, которые обес- 
печили бы безопасность учреждений; конеч-
ная цель исследования ‒ подготовка руковод-
ства к созданию барьеров безопасности для ад-
министраций школ, правоохранительных ор-
ганов и пр. 

кроме того, совершенно очевидно, что со- 
циально-экономическое благополучие муни-
ципалитетов и штатов предопределяет резуль-
тативность политики безопасности. Ведь ма-
териальный достаток населения часто связан с 
низким уровнем преступности, а наличие пер-
спектив самореализации является стимулом, 
удерживающим от приобщения к экстремист-
ским организациям, бандитским группиров-
кам (создаваемым часто по этническим и ре-
лигиозным признакам).

Опыт и практики обеспечения безопас-
ности образовательных учреждений Израи-
ля. В последние годы в Сша идут острые дис-
куссии по вопросу отмены права на свобод-
ное приобретение гражданами огнестрельно-
го оружия. Массовые расстрелы мирных лю-
дей в общественных местах при этом приво-
дятся в качестве аргумента обеими сторонами 
спора: одни отстаивают право на самооборо-
ну с оружием, другие ратуют за то, чтобы ору-
жие стало вообще недоступным для потенци-
альных преступников. 
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В израильском обществе, в отличие от 
американского, в настоящее время в целом 
имеется согласие по поводу наличия огне-
стрельного оружия у населения. Это объясня-
ется положением страны в системе междуна-
родных отношений, мощными противоречия-
ми со странами региона, постоянной угрозой 
внешнего вторжения и пр. В этой связи ру-
ководство Израиля особое внимание уделя-
ет устранению угрозы нападения на образова-
тельные учреждения и смягчению возможных 
последствий, опасаясь не столько инцидентов 
внутри школьного или университетского кол-
лективов, сколько ударов террористов извне. 
безопасность израильских образовательных 
учреждений достигается за счет формирова-
ния нескольких поясов защиты. 

Во-первых, в задачи израильских разве-
дывательных и контрразведывательных орга-
нов входит вскрытие планов различных тер-
рористических организаций по проведению 
террористических актов, направленных про-
тив граждан страны. кроме того, за каждым 
районным отделением полиции закрепляется 
одно или несколько учебных заведений; в обя-
занности сотрудников полиции входит кон-
троль готовности школ и университетов к от-
ражению нападения. Существует эффектив-
ная система предупреждения школ о возмож-
ном нападении, а также средства вызова спе-
циальных подразделений в случае попытки за-
хвата учреждения террористами. 

Во-вторых, огромные усилия приклады-
ваются для создания системы обороны и за-
щиты собственно объектов сферы образова-
ния. Вооруженные силы, например, оповеща-
ют о ракетно-артиллерийских обстрелах, ко-
торые систематически производятся с терри-
торий сопредельных государств, что позво-
ляет своевременно спрятать детей и сотруд-
ников в специальные убежища (защищенные 
комнаты). Вокруг территории образователь-
ных учреждений часто возводятся высокие же-
лезобетонные заборы, защитные навесы, пред-
назначенные для спасения людей от поражаю-
щих элементов боеприпасов. Внутри учебных 
заведений и по периметру их территорий уста-
навливаются системы наблюдения, сигнализа-
ции, блокирования доступа; проходные обору-
дованы детекторами металлов. осуществляет-
ся постоянная подготовка учащихся и сотруд-
ников учебных заведений к порядку действий 
в случае нападения, налаживание контактов с 
местными органами охраны правопорядка. 

В-третьих, в учебных заведениях несет 
службу вооруженная охрана, деятельность 

которой курируется полицией. часто проход 
на территорию школы людей, не являющих-
ся сотрудниками учреждения или учащими-
ся, осуществляется строго по предваритель-
ной записи. 

Изучение и внедрение зарубежных прак-
тик обеспечения безопасности учебных заве-
дений в Германии. В последние два десятиле-
тия проблема инцидентов с применением ог-
нестрельного и холодного оружия стала ак-
туальной и для относительно благополучной 
в социально-экономическом отношении Гер-
мании. Согласно статистике, приведенной в 
исследовании «Реагирование на психические 
и социальные кризисы учащихся как инстру-
мент предотвращения насилия в школах: про-
грамма ‘Networks Against School Shootings’», 
Германия занимает второе место после Сша 
по числу инцидентов подобного рода в шко-
лах [5]. Всего в период с 1999 по 2012 г. про-
изошло 14 инцидентов с применением огне-
стрельного и холодного оружия в немецких 
учебных заведениях.

Для противодействия этому типу угроз об-
щественной безопасности в немецких учебных 
заведениях в последние десять лет стали ак-
тивно внедрять следующие практики:

а) написание планов действий учащих-
ся и сотрудников школ при нападении, а так-
же проведение регулярных учений в соответ-
ствии с этими планами;

б) разработка и внедрение программ, на-
целенных на недопущение таких негативных 
проявлений, как травля учащимися друг друга, 
конфликты с преподавателями и т. д. [5, p. 69].

однако по итогам реализации указанных 
мер правоохранительные органы страны, а 
также эксперты в области оценки рисков реко-
мендовали образовательным организациями в 
качестве дополнительной меры проводить по-
стоянный мониторинг поведения учащихся 
(оценивание угроз). Для этого немецкие уче-
ные обратились к американскому опыту и из- 
учили несколько основных моделей оценива-
ния угроз, подходящих для применения в шко-
лах. В силу организационных различий в си-
стемах образования двух стран ни одна из из-
ученных североамериканских методик не мог-
ла быть применена без внесения значитель-
ных изменений. В результате группой немец-
ких ученых на базе одной из них была разра-
ботана и протестирована программа «Система 
против инцидентов с применением стрелково-
го оружия в школах» (‘Networks Against School 
Shootings’), которая в полной мере соответст- 
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вовала федеральному законодательству, тре-
бованиям стандартов образования Германии. 
При разработке указанной программы авто-
ры исходили из того, что слепое копирование 
американского опыта может привести к появ-
лению ложного по своей сути представления, 
что «учащиеся ‒ это и есть угроза» [6, p. 407]. 
основная цель программы ‒ заблаговременно 
обнаружить кризисную ситуацию, готовность 
учащегося к деструктивному поведению, со-
вершению преступления, используя при этом 
преимущества метода оценивания угроз наря-
ду с более общими практиками предотвраще-
ния кризисных ситуаций в школах (например, 
адресного, персонифицированного насилия и 
травли).

оценочное исследование при тестирова-
нии указанной программы охватило более ста 
немецких школ в трех федеральных землях и 
порядка 3,5 тысяч сотрудников учебных за-
ведений. С точки зрения разработчиков моде-
ли, одним из важных факторов, которые вли-
яют на безопасность школ, является пробле-
ма обмена информацией между учебными за-
ведениями, с одной стороны, а также местны-
ми властями, правоохранительными органами, 
медицинскими службами и организациями ‒ с 
другой. Применение модели заблаговремен-
ного обнаружения кризисных ситуаций, пре-
дотвращения инцидентов с применением ору-
жия требует защищенности каналов переда-
чи информации, конфиденциальности данных 
[Ibid., p. 405].

По состоянию на 2018 г. данная модель не 
была принята на федеральном уровне и не рас-
пространена директивно во всех учебных за-
ведениях. однако поиск оптимальной модели 
выявления и недопущения кризисных ситуа-
ций, в том числе с применением огнестрель-
ного оружия, продолжается, расширяется тео- 
ретическая база и накапливается статистика 
применения передовых практик. В любом слу-
чае очевидна системность подхода к вопросу 
обеспечения безопасности школ со стороны 
федеральных властей Германии, ясное пони-
мание, что безопасность общества может быть 
обеспечена только комплексно, за счет актив-
ной работы по оперативному выявлению кри-
зисных ситуаций, оказания психологической и 
социальной помощи учащимся, которые в та-
кой поддержке нуждаются. 

Таким образом, на современном этапе в 
ряде развитых иностранных государств ре-
ализуется комплексная политика обеспече-
ния безопасности учебных заведений, кото-
рая включает в себя не только усилия по обес- 

печению физической безопасности учащихся 
и сотрудников учебных заведений, но и меры 
по формированию благоприятной среды об- 
учения и воспитания, безопасного школьно-
го климата. На местах прилагаются усилия по 
раннему обнаружению признаков девиантного 
поведения учащихся, вскрытию опасных кри-
зисных ситуаций, тем самым формируются 
условия для всестороннего развития личности, 
для недопущения детей, подростков и юношей 
в экстремистские и бандитские организации. 
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математика на шаХматной  
доске как инструмент 
ФормироВания 
ПознаВатеЛьныХ 
униВерсаЛьныХ учебныХ 
дейстВий мЛадшиХ 
шкоЛьникоВ

Рассматривается потенциал решения мате-
матических задач на шахматной доске в фор-
мировании у младших школьников познава-
тельных универсальных учебных действий и 
положительной мотивации к обучению осно-
вам игры в шахматы. Показаны примеры 
учебных ситуаций и математических заданий 
на шахматной доске, способствующих разви-
тию логического, пространственного и стра-
тегического мышления обучающихся, форми-
рованию способности действовать в уме. 

Ключевые слова: математика, шахматы, 
мышление, упражнения, младший школьник.

Стремительное развитие современной на-
уки и техники, новые направления исследова-
ний и новые технологии требуют от современ-
ного поколения высокого уровня развития ло-

гического, пространственного и стратегиче-
ского мышления, умения действовать в уме. 

я.а. Пономарɺв выделил способность дей- 
ствовать в уме как одну из универсальных ха-
рактеристик человеческого сознания, один из 
важнейших показателей общего развития пси-
хики человека, не относящихся ни к одному из 
традиционно выделяемых психических про-
цессов, а представляющих собой нерасторжи-
мое единство воображения, внимания, памяти 
и мышления [8]. В исследованиях И.Г. Сухи-
нина подчеркивается, что специфическая ин-
теллектуальная способность общего характе-
ра – умение действовать в уме – складывается 
в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
Это действие, как утверждает ученый, начина-
ет предшествовать двигательному действию 
и высказыванию, в нем как бы «проигрывает-
ся» последующее действие перед своей реали-
зацией [11]. Эта способность тесно связана с 
развитием логического, пространственного и 
стратегического мышления. При поступлении 
в школу у многих первоклассников наблюда-
ется низкий уровень развития умения действо-
вать в уме, что сдерживает развитие у них ло-
гического, пространственного и стратегиче-
ского мышления. 

В федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего об-
разования подчеркивается необходимость соз-
дания условий для «развития личности обуча-
ющегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира» 
[6, с. 3]. Эта цель является одной из приоритет-
ных в современном начальном образовании.

В связи с этим стандарт определяет как 
один из важных метапредметных результатов 
освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования «овладе-
ние логическими действиями сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, постро-
ения рассуждений, отнесения к известным по-
нятиям» [Там же, с. 6–7]. Учителя начальных 
классов осуществляют постоянный поиск эф-
фективных методов и средств, способствую-
щих формированию познавательных универ-
сальных учебных действий и развития мыш-
ления младших школьников. 

Существенным потенциалом в решении 
этой задачи, на наш взгляд, обладают шах-
маты. Исследователи подчеркивают важную 
роль шахмат в развитии планирующей функ-
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ции мышления, тренинге гибкости мышле-
ния (Д.б. богоявленская); повышении уровня 
логического мышления детей и тем самым в 
их успехах в овладении учебными предмета-
ми (Н.Ф. Талызина); развитии интеллектуаль-
ных способностей (Н.Г.алексеев); полноцен-
ном воспитании умственных способностей и 
памяти (В.а. Сухомлинский); формировании 
образного мышления (Л.а. Венгер) [11]. кро-
ме того, шахматы развивают у учащихся спо-
собности к стратегическому и тактическому 
мышлению, скорость мышления, учат концен-
трироваться и добиваться победы, формируют 
способность принимать решение [1].

отечественные ученые неоднократно от-
мечали достоинства шахмат как школьного 
учебного предмета. В.а. Сухомлинский счи-
тал, что «игра в шахматы должна войти в жизнь 
начальной школы как один из элементов ум-
ственной культуры» [10, с. 92], а ш.а. амо-
нашвили отмечал, что «шахматы – это некий 
образ человеческого сознания и мышления, и 
он должен присутствовать в школе как обяза-
тельный образовательный курс» [11, с. 3]. 

В настоящее время уже разработаны про-
граммы преподавания и учебники для кур-
са «шахматы – школе» [13], и шахматное об-
разование может быть доступно во всех шко-
лах начиная со второго класса в формате вне- 
урочной деятельности. конечная образова-
тельная цель проекта «шахматы – школе» со-
стоит в том, чтобы с 1-го по 4-й класс в обя-
зательном порядке все школьники научились 
играть в шахматы хотя бы на базовом уровне 
(4-й разряд), т. е. ввести своеобразный «шах-
матный всеобуч». одной из важных развиваю-
щих целей курса «шахматы – школе» являет-
ся поэтапное развитие способности детей дей-
ствовать в уме [12].

В некоторых российских регионах (Са-
марской и Тюменской областях, Ханты-Ман- 
сийском автономном округе и др.) уже введен 
еженедельный урок обучения игре в шахма-
ты вместо третьего урока физкультуры. Хоро-
шие образовательные результаты этих пилот-
ных шахматных проектов позволили рекомен-
довать распространить обучение игре в шах-
маты на все образовательные учреждения [9]. 

Проведенное нами исследование показы-
вает, что введение шахмат в школьный курс 
сдерживают два фактора: общее снижение ин-
тереса к шахматам в обществе (в том числе в 
семье); недостаточная готовность школьных 
педагогов квалифицированно проводить за-
нятия по шахматам. Введение обучения игре 
в шахматы как обязательного предмета обще-

образовательной школьной программы долж-
но быть, на наш взгляд, постепенным. На под-
готовительном этапе педагогически целесооб- 
разно организовать пропедевтический этап – 
знакомство с основными шахматными тер-
минами и выполнение элементарных упраж-
нений в решении математических заданий на 
шахматной доске, которые переходят в фор-
му необязательных шахматных кружков и фа-
культативов. Это позволит не только принять 
шахматную игру как неотъемлемую часть 
школьного образования (что является нормой 
во многих странах), но и подготовить доста-
точное число квалифицированных педагогов, 
способных эффективно и интересно обучать 
школьников игре в шахматы.

Предметная образовательная область «Ма- 
тематика и информатика» имеет высокий по-
тенциал в развитии логических универсаль-
ных учебных действий у младших школьни-
ков. Математика – именно та область знания, 
которая способствует развитию мышления 
учащихся. Наблюдения показывают, что не-
стандартные упражнения, требующие вообра-
жения и поиска выхода из коллизийных ситу-
аций, выполняемые в уме, способствуют фор-
мированию универсальных логических дей-
ствий. Не случайно уже в учебниках матема-
тики начальных классов предлагаются нестан-
дартные задания: комбинаторные, логические, 
стратегические задачи [5]. 

Е.я. Гик отмечает, что шахматы прекрас-
но интегрируются с математикой, т. к. формы 
мышления математика и шахматиста доволь-
но близки, поэтому математические способно-
сти часто сочетаются со способностями к шах-
матной игре. кроме того, «шахматная доска, 
фигуры и сама игра часто используются для 
иллюстрации разнообразных математических 
понятий и задач, а шахматные термины можно 
встретить в учебной литературе по комбинато-
рике, теории графов, теории чисел, вычисли-
тельной математике, теории игр» [2, с. 9]. По-
мимо перечисленного, математику и шахматы 
объединяют занимательные математические 
игры и задачи на шахматной доске. 

Проведенное нами экспериментальное ис-
следование исходило из предположения, что 
приобщение к шахматам и развитие простран-
ственного и стратегического мышления, уни-
версальной способности действовать в уме мо-
жет эффективно осуществляться на уроках ма-
тематики и внеурочных (кружковых) матема-
тических занятиях в процессе решения нестан-
дартных «шахматных» задач (задач «на шах-
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матной доске»). Под этими задачами подраз-
умеваются задания с использованием шахмат-
ного материала: шахматных фигур, правил 
шахматной игры (ходы фигур), шахматной 
доски как сложной геометрической фигуры, 
включающей ряд простых фигур (квадратов, 
прямоугольников, многоугольников заданной 
конфигурации), шахматной доски как основы 
лабиринта и др. 

Вместе с тем теория включения в содер-
жание математических занятий специальных 
упражнений «на шахматной доске» в целях 
развития логического и пространственного 
мышления младших школьников, их способ-
ности действовать в уме, формирования по-
ложительной мотивации и интереса к шахма-
там в педагогической науке и практике еще 
недостаточно разработана. С этой целью нами 
были дополнены и систематизированы зада-
ния с шахматными фигурами и на шахмат-
ной доске, а также разработаны рекоменда-
ции педагогам по созданию системы дидакти-
ческих упражнений, предназначенных для раз-
вития соответствующих способностей млад-
ших школьников. Приведем примеры учеб-
ных ситуаций и упражнений, которые можно 
включать в содержание уроков и кружковых 
математических занятий с младшими школь-
никами с целью развития логического и про-
странственного мышления младших школьни-
ков, их способности действовать в уме и под-
готовки учащихся к изучению основ шахмат-
ной игры. 

1. Проводя пропедевтическое занятие в 
1-м классе, учитель знакомит ребят с шахмат-
ной доской, ее структурой. Ученики отмечают, 
что на шахматной доске 8 клеток по горизон-
тали, 8 по вертикали и 8 по диагонали. Изме-
ряя горизонталь, вертикаль и диагональ шах-
матной доски, учащиеся сравнивают их длины 
и замечают, что длина горизонтали равна дли-
не вертикали, а длина диагонали больше вер-
тикали и горизонтали.

2. В систему занятий целесообразно вклю-
чать задания, направленные на развитие от-
дельных мыслительных операций, входящих в 
состав логического мышления (анализ и син-
тез, классификация и сравнение, выстраива-
ние логической цепочки при решении задач), 
например:

• Найдите закономерность и продолжите ее: 
a1, b3, c5, …

• Верно ли выстроена закономерность: a1, b2, 
c4, d3, е5…? Если верно, то продолжите ее, если 
нет, то исправьте и продолжите. 

• Доставьте недостающую фигуру так, что-
бы по вертикали и горизонтали фигуры не повто-
рялись:

• Разбейте заданное множество шахматных 
фигур на группы по разным признакам (цвет, раз-
мер, вид-форма). 

• По какому признаку классифицированы дан-
ные фигуры?

3. В период изучения понятия «таблица» 
(1–2-й класс) или «координаты» (3–4-й класс) 
учитель может опираться на шахматную доску 
как средство наглядности, рассказывая о том, 
что каждая клетка на шахматной доске име-
ет свое название – «адрес». Педагог обраща-
ет внимание на то, что слева и справа от до-
ски снизу вверх записаны цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, а снизу и сверху доски слева направо – 
буквы латинского алфавита: a, b, c, d, е, f, g, h, 
и чтобы узнать «имя» («адрес») клетки, надо 
найти пересечение столбца и строки с соответ-
ствующими буквой и цифрой, при этом бук-
ва всегда называется первой. знакомит с важ-
ным правилом: поле а1 всегда черного цвета 
и должно находиться у того, кто играет белы-
ми фигурами слева (под левым локтем). Далее 
для закрепления можно провести игру «По-
чтальон» – расположив правильно шахматную 
доску, учащимся требуется расставить шах-
матные фигуры по указанным «адресам» и об-
ратно – назвать «адрес» фигур, выставленных 
учителем на шахматной доске.

4. Учитель предлагает детям (2-й класс) от- 
гадать шахматно-математический кроссворд, 
в котором загаданы математические терми-
ны. При этом после разгадывания в выделен-
ной строке образуется новое слово – название 
шахматной фигуры (например, ферзь). После 
отгадывания кроссворда учитель узнает у ре-
бят, что означает полученное слово, что они 
знают об этой шахматной фигуре, как она вы-
глядит, как ходит эта фигура на шахматной до-
ске. Ученики предлагают свои варианты отве-
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тов на вопросы педагога и обсуждают их. По 
желанию школьники могут подготовить сооб-
щение для одноклассников об этой шахмат-
ной фигуре. Возможен другой вариант: учи-
тель дает к решению несколько вычислитель-
ных заданий, учащиеся в награду за верно вы-
полненные задания получают буквы, из кото-
рых в дальнейшем складывают слово – назва-
ние шахматной фигуры. а далее идет беседа о 
роли этой фигуры в шахматной игре.

5. Педагог организует импровизирован-
ный математический турнир на скорость уст-
ных вычислений (3-й класс), предлагая уча-
щимся вести запись побед и поражений в спе-
циальной таблице (табл. 1). 

После этого учителем проводится ин-
струкция по заполнению таблицы: 1 означает 
победу, 0 – поражение, а ½ – ничью; резуль-
таты подсчитывают по горизонтали (строкам). 
Далее ученики соревнуются попарно, учащие- 
ся под контролем педагога вносят данные о 
«партии» в турнирную таблицу (табл. 1). По-
сле заполнения таблицы подводятся итоги, по 
результатам выстраивается столбчатая диа- 
грамма, показывающая уровень достижений 
каждого участника. затем учитель поясняет, 

что именно в такой форме подводятся итоги 
на шахматных турнирах. 

6. Учитель предлагает решить следующую 
задачу (3–4-й класс): «четыре друга играли 
между собой в шахматы. Сколько всего пар-
тий было сыграно, если каждый мальчик сы-
грал с каждым другом по одной партии?». 
Ученики выдвигают свои версии и приходят к 
выводу, что было сыграно не 12, а 6 партий. 
заполняется турнирная таблица, в которой ре-
бята сами решают исход данного шахматного 
чемпионата, выявляя победителя. После этого 
учитель может использовать задание, описан-
ное В.а. Пожарским [7, с. 15]: 

Изучите данные (табл. 2) о четырех чемпионах 
мира в шахматной игре и ответьте на вопросы:

– Вильгельм Стейниц был чемпионом раньше 
остальных? 

– Ласкер был родом из Германии?
– Хосе Рауль капабланка был чемпионом де-

вять лет?
– Эйве носил имя Джон? 
– Меньше всех прожил Хосе Рауль капаблан-

ка?
– Эмануэль Ласкер стал чемпионом мира в 

36 лет?

Имя Ф. коля Т. Света М. Вова к. Сережа Т. Маша И.
коля Т.
Света М.
Вова к.
Сережа Т.
Маша И.

Таблица 1
турнирная таблица

Фамилия  
чемпиона мира

Имя  
чемпиона мира

Годы  
жизни

Годы  
чемпионства Страна

Стейниц Вильгельм 1836 –1900 1886–1894 австро-Венгрия, Сша

капабланка Хосе Рауль 1888–1942 1921–1927 куба

Эйве Макс 1901–1981 1935–1937 Нидерланды

Ласкер Эмануэль 1868–1941 1894–1921 Германия

Таблица 2
чемпионы мира по шахматам
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затем учитель предлагает заинтересовав-
шимся ученикам подготовить подобную ин-
формацию в форме таблицы (табл. 2) по чем-
пионам мира последнего столетия.

7. Для развития пространственного мышле-
ния возможна и полезна практическая работа в 
3–4-х классах по конструированию шахматной 
доски из многоугольника: «Разделите предло-
женную фигуру на две части так, чтобы из них 
можно было сложить шахматную доску».

8. Для повышения мотивации к изучению 
азов шахматной игры рекомендуем включать 
в содержание занятий «исторические» или ав-
торские задачи. Увлекательна логическая за-
дача, придуманная шахматистом Максом ба-
зелем в 1848 г.: «Попробуйте восемь ферзей 
расставить на шахматной доске так, чтобы ни 
один из них не стоял на прямой линии с други-
ми или по диагонали». С большим интересом 
школьники также пытаются найти решение 
классической задачи на шахматной доске, ко-
торая была описана Леонардом Эйлером: «По-
кажите, как обойти конем все поля шахматной 
доски, посетив каждое из них только по одно-
му разу».

9. Во 2–4-х классах можно предложить та-
кие занимательные нестандартные математи-
ческие задачи на шахматной доске, способ-
ствующие развитию пространственного, ло-
гического и стратегического мышления млад-
ших школьников:

● На лугу (шахматная доска) пасутся кони. Рас-
ставьте коней по своим местам, если первый стоит 
на месте h1, второй – g2, третий – f3, четвертый – e4. 
Разделите этот луг на четыре одинаковые по фор-
ме части, чтобы на каждой части стоял один конь.

● Представьте себе клумбу с цветами, посажен-
ными в 8 рядов по 8 кустов в каждом (шахматная 
доска). На каждом цветочном кусте (клетке) сидит 
по одной пчеле. Если каждая пчела перелетит на со-
седний куст (клетку) по горизонтали или вертика-
ли, останутся при этом пустые кусты (клетки)? Про-
верьте опытным путем.

● Поместите жука на любую клетку шахматной 
доски. Если жук будет переползать с одной клет-
ки на другую (соседнюю) по горизонтали или вер-
тикали, сможет ли он вернуться в исходную точку, 
побывав в каждой клетке один раз? Покажите свои 
рассуждения на схеме. 

10. Развивать логическое мышление, а так-
же формировать интерес к шахматной игре в 
4-м классе помогают задачи следующего вида: 

Встретились три шахматиста: Непомнящий, 
Грищук и карякин. Их имена александр, ян и Сер-
гей. Узнайте, какие имена сильнейших современ-

ных шахматистов России, если самого старшего зо-
вут александр. Непомнящий и карякин примерно 
одного возраста. У шахматиста с самой длинной фа-
милией самое короткое имя.

Представленная выше гипотеза проверя-
лась в течение года на базе МоУ «Лицей № 5 
имени ю.а. Гагарина центрального района 
Волгограда». С учащимися 3-го класса была 
проведена система экспериментальных заня-
тий, направленных на выявление возможно-
стей специальных «шахматных» упражнений 
и заданий «на шахматной доске» в развитии 
логического и пространственного мышления 
младших школьников, их способности дей-
ствовать в уме во взаимосвязи с формирова-
нием положительной мотивации и интереса к 
шахматам.

В начале экспериментальной работы педа-
гог систематически (не менее одного раза в не-
делю) включал в содержание уроков предло-
женные нами задания. через два месяца в до-
полнение к этой работе на уроках математи-
ки учащимся было предложено объединиться 
для занятий в интегрированном кружке «шах-
Матика». 

На кружковых занятиях в форме условных 
путешествий по королевствам «шахматы» и 
«Математика» ребята решали различные учеб-
ные и занимательные задачи, осваивали азы 
игры в шахматы. занятия проходили на основе 
системно-деятельностного подхода, в игровой 
форме. На занятиях кружка младшие школь-
ники активно наблюдали, сравнивали, класси-
фицировали, группировали, делали выводы, 
выясняли закономерности, учились работать с 
данными и информацией, решали нестандарт-
ные задачи, знакомились с историей шахмат-
ной игры и лучшими игроками мировых шах-
матных турниров. за время проведения заня-
тий дети получили основы шахматных знаний, 
необходимые им для успешного ведения само-
стоятельной игры [14]. 

Диагностика уровня сформированности 
универсальных логических действий и логи-
ческого мышления младших школьников была 
проведена на основе адаптированной методи-
ки а.з. зака [3], пространственного мышле-
ния – на основе исследований И.С. якиман-
ской [15], способности действовать в уме – с 
помощью методики И.Г. Сухинина [11], уров-
ня сформированности мотивации и интереса 
к шахматам – на базе анкетирования «Выбор 
любимых занятий» (методика М.В. Матюхи-
ной) [4].

После обработки и сравнения результатов 
диагностики на констатирующем и контроль-
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ном этапах эксперимента мы смогли сделать 
вывод о том, что наибольшие позитивные из-
менения (100%) показали учащиеся экспери-
ментальной группы – участники кружка. В 
контрольной группе положительная динамика 
наблюдалась лишь у 53% учащихся. Интерес к 
шахматам вырос в контрольной группе с очень 
низкого уровня (практически отсутствие инте-
реса) до среднего (любопытство и ситуатив-
ный интерес) у 60% учащихся, а в эксперимен-
тальной ‒ с уровня среднего до повышенного 
уровня у 92% младших школьников. 

Положительная динамика в эксперимен-
тальном классе отмечена у 74% учащихся, тог-
да как в контрольном – у 30% школьников. Ин-
терес различного уровня к шахматам в экспе-
риментальном классе выявлен у 78% школь-
ников, а в контрольном классе наблюдался у 
7% учащихся. 

Таким образом, введение в образователь-
ный процесс задач с шахматными фигурами и 
«на шахматной доске» имеет высокий потен-
циал в формировании у младших школьников 
познавательных логических универсальных 
учебных действий, пространственного мыш-
ления, способности действовать в уме. Выпол-
нение системы таких заданий также способ-
ствует формированию положительной моти-
вации к обучению игре в шахматы.
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Mathematics on chessboard as a tool 
of development of cognitive universal 
learning skills of younger schoolchildren
The article deals with the potential of the solving 
of the mathematical problems on a chessboard in 
the development of the cognitive universal learning 
skills of younger schoolchildren and the positive 
motivation to teaching of the chess basis. There 
are demonstrated the examples of the case studies 
and the mathematical problems on a chessboard 
providing the development of the logical, spatial and 
strategic thinking of students and the development of 
the ability to act in mind.

Key words: mathematics, chess, thinking, exercises, 
younger schoolchildren.
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Проектный метод В обучении 
решению геометрическиХ 
задач

Предлагаются способы развития способно-
стей к решению геометрических задач по-
средством проектного метода с использова-
нием ИКТ как средства визуализации. Рассма-
тривается совместная работа учителя и уча-
щихся над учебным проектом с использовани-
ем ИКТ. 

Ключевые слова: мотивация учащихся, геоме-
трические задачи, повышение мотивации.

В процессе обучения в школе с использо-
ванием информационных технологий ребенок 
учится работать с текстом, создавать графиче-
ские объекты и базы данных, а также исполь-
зовать электронные таблицы. Ребенок учится 
новым способам сбора информации и их при-
менению, расширяются его горизонты.

При изучении курса геометрии широко 
используются занятия, основанные на гото-
вых чертежах. цель состоит в том, чтобы не 
только активизировать мышление учащихся, 
но и улучшить способность решать геометри-
ческие задачи, сравнивать объекты, находить 
общие и разные характеристики на рисунках. 
После того как ученик будет способен решать 
геометрические задачи и делать успехи в дан-
ной области, у него повышается мотивация к 
занятиям и интерес [2].

Главной особенностью геометрических за-
дач является отсутствие алгоритмов при реше-
нии. Непросто бывает увидеть и выбрать наи-
более подходящий теоретический материал на 
данном чертеже. Именно в этом и кроется спо-
собность к решению геометрических задач.

Любое решение геометрической задачи 
начинается с работы над чертежом. более то- 
го, иногда на «естественном» чертеже (т. е. на 
чертеже, который показывает только условие) 
трудно заметить связь между данными и же-
лаемыми значениями, и если рисунок завер-
шен, эти взаимосвязи становятся очевидны-
ми. Практика преподавания геометрии и опыт 
преподавателей позволяют предположить, что 
целенаправленная работа по формированию и 
развитию способностей к решению геометри-
ческих задач помогает усвоить теоретические 
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знания учащихся и их применение в решении 
различных типов задач.

В рамках образования метод проекта мо-
жет быть определен как образовательная тех-
нология, нацеленная на получение школьника-
ми новых знаний в тесной связи с практикой 
реальной жизни и развитие специфических 
способностей посредством систематической 
организации проблемно-ориентированных об-
разовательных поисков. Метод проекта – это 
метод обучения, при котором учащийся не-
посредственно вовлечен в активный познава-
тельный процесс; самостоятельно формули-
рует образовательную проблему, собирает не-
обходимую информацию, планирует решить 
проблему, делает выводы.

По нашему мнению, эффективным мето-
дом использования информационных техно-
логий для решения геометрических задач яв-
ляется моделирование условий таких задач на 
экране. Подобная работа позволяет школьни-
кам лучше понять словесное оформление гео-
метрической задачи и визуализировать спосо-
бы ее решения. Например, при решении геоме-
трической задачи на нахождение площади на 
экране вместе с детьми моделируется условие 
задачи, которое можно расположить в виде 
схематического рисунка [3].

одной из главных тем при изучении кур-
са геометрии является тема «Многогранни-
ки». центральная роль многогранников опре-
деляется тем, что многие результаты, связан-
ные с другими телами, получены на основе со-
ответствующих результатов для многогранни-
ков. Многогранники всегда вызывают интерес 
учащихся при изучении по ряду причин, к ко-
торым можно отнести относящиеся исключи-
тельно к многогранникам свойства и теоремы, 
интересное применение на практике. здесь от-
крывается не только чудесный мир геометри-
ческих фигур с их уникальными свойствами, 
но и интересные научные гипотезы. Ни одно 
геометрическое тело не имеет такого совер-
шенства и красоты, как многогранники [4].

Практика показывает, что самостоятельно 
приобретенные и мотивированные знания яв-
ляются наиболее устойчивыми и эффективны-
ми. Использование информационных техноло-
гий позволяет быстро разрабатывать и эффек-
тивно реализовывать свои проекты. Приве-
дем пример главных тезисов метода проектов 
с применением ИкТ, который помогает в раз-
витии мотивации к решению геометрических 
задач по теме «Грани безграничного мира». 
основные положительные стороны проектов, 
которые способствуют улучшению математи-
ческих способностей: 

1) проект включает процесс исследования 
и ознакомительные (поисковые) мероприятия, 
касающиеся информации, которая необходима 
для создания и реализации проекта, направлен-
ного на улучшение способности решать гео- 
метрические задачи;

2) метод проектов не только помогает 
улучшить способности решать геометриче-
ские задачи, но и оказывает влияние на иные 
дисциплины (например, информатику, черче-
ние, математику и архитектуру);

3) разработка и защита проекта происхо-
дят в рамках групповой работы, что является 
дополнительным стимулирующим фактором, 
т. к. работа в группе способствует взаимопо-
мощи и понимаю сути решаемых задач.

Перечислим основные задачи проекта, ко-
торые требуют решения: расширить теорети-
ческие знания по теме «Многогранники»; раз-
вить математическое и системно-логическое 
мышление; сформировать математическую 
культуру и понятие универсального характера 
геометрии. Развитие перечисленных способ-
ностей при решении геометрических задач по-
может учащимся наиболее эффективно справ-
ляться с различными трудностями не толь-
ко при решении математических задач, но и в 
дальнейшей жизни. 

основные требования к проекту:
1) необходимо иметь социально значимое 

задание (проблему);
2) реализация проектного метода начи-

нается с планирования действий по решению 
проблемы, в частности с определения типа ин-
формации и формы представления;

3) каждый проект обязательно требует ис-
следовательской работы учащихся, отличи-
тельной особенностью метода проектов явля-
ется поиск информации, которая будет обра-
ботана, понятна и представлена   участниками 
проектной группы;

4) результатом работы над проектом яв-
ляется продукт (в общем это инструмент, ко-
торый был разработан членами проектной ко-
манды для решения проблемы);

5) готовый продукт должен быть убеди-
тельно представлен покупателю как наиболее 
приемлемое средство решения проблемы (та-
ким образом, проект требует на заключитель-
ной стадии презентации своего продукта).

Учебный проект как комплексный и мно-
гоцелевой метод имеет множество разновид-
ностей:

 • индивидуальные, групповые, коллек-
тивные;

 • монопредметные (по одному предмету), 
межпредметные;
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 • краткосрочные, среднесрочные, долго-
срочные;

 • информационные, исследовательские, 
творческие, практико-ориентированные, ро-
левые. 

Речь идет не о единственной направленно-
сти проекта, а о доминирующей направленно-
сти деятельности участников. В реальной же 
практике чаще всего приходится иметь дело со 
смешанными типами проектов.

Работа над проектом включает в себя не-
сколько этапов.

І. Подготовительный этап. он предназна-
чен для того, чтобы учащиеся во время под-
готовки к выполнению проекта смогли лучше 
понять его цель и задачи.

1. Постановка цели проекта. цель проекта 
формируется на основе планируемых дости-
жений. Сюда можно отнести, например, разви-
тие способности пользоваться современными 
информационными ресурсами и технология-
ми, задачу лучше узнать и изучить свой город.

2. Формирование групп учащихся в коли-
честве 2–3 человек происходит по интересам:

‒ история возникновения многогранников;
‒ многогранники в архитектуре современ-

ных городов;
‒ архитектурные сооружения города и 

многогранники. 
3. Вопросы исследования: определение ар-

хитектурного стиля, к которому принадлежит 
изучаемый объект.

4. Составление плана работы групп, рас-
пределение задач. задачи между членами 
группы должны быть распределены в зави-
симости от желаний и способностей самих 
участников. Разработка плана действий проис-
ходит совместно со всеми членами группы. На 
данном этапе необходимо максимально увлечь 
учащихся задуманным проектом, они должны 
почувствовать себя командой, заинтересовать-
ся получением результата исследования. 

5. Установление сроков выполнения про-
екта. Такие сроки должны определяться с уче-
том загруженности учащихся прочими пред-
метами. Иначе ученики будут заинтересованы 
исключительно в быстром выполнении зада-
ния, без учета правильности его выполнения и 
результата. задание будет списано или скача-
но из Интернета. 

ІІ. Этап реализации проекта.
1. Подбор информационных ресурсов. 

здесь могут быть задействованы интернет-ре- 
сурсы, также можно организовать совместный 
поход в библиотеку и музеи. 

2. Систематизация собранного материала.

3. Подготовка и оформление результатов 
в виде презентации. Преподаватель должен 
тщательно контролировать данный этап, т. к. 
защита проекта должна не только позволить 
ученикам рассказать о своем исследовании, 
но и заинтересовать других слушателей. При 
этом важно воспользоваться всеми возможны-
ми информационными технологиями, это по-
служит наибольшей вовлеченности в проект и 
вызовет дополнительный интерес участников 
исследования благодаря качественной визуа-
лизации подобранного материала. 

4. консультация по проекту должна про-
исходить на всех стадиях исследования. зача-
стую помощь преподавателя является силь-
ным мотивирующим фактором. 

ІІІ. заключительный этап.
1. защита проекта. Сюда входят рассказ и 

закрепление полученных знаний посредством 
визуализации собранного материала с помо-
щью разработанной презентации. 

2. Выявление новых проблем и определе-
ние направлений дальнейшего развития про-
екта.

Считаем, что одна из основных задач пре-
подавания геометрии ‒ развитие абстрактно-
го мышления у учеников. Использование на-
глядных пособий вносит значительный вклад 
в достижение этой цели. Самостоятельная раз-
работка наглядных проектов учащимися пре-
доставляет большие возможности. В процессе 
создания моделей многогранников в дополне-
ние к теоретическим знаниям и способностям 
ученики объединяют полученные новые кон-
цепции, используя рисование и фактическое 
решение строительных задач. При самостоя-
тельном создании моделей изображение соз-
дается по частям, поэтому есть возможность 
производить различные манипуляции с фигу-
рами. кроме того, все его свойства и характе-
ристики легко узнаваемы и прочно закрепле-
ны в воспоминаниях учеников.

Специфика технологии проектного обуче- 
ния выражается и в методах (традиционных 
и нетрадиционных), использование которых 
определяет успешность работы над проектом. 
Проект обеспечивает целостность педагогиче-
ского процесса и единство обучения, воспита-
ния и развития учащихся. Поэтому есть осно-
вание говорить о методах обучения методу 
проектов, под которыми понимаются целена-
правленные и организованные способы и при-
емы выполнения проектов.

В методике обучения решению геометри-
ческих задач проектным методом можно выде-
лить несколько этапов:
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а) указать теорему, определить понятие, 
правило, дополнительное построение, кото-
рые надо использовать при нахождении пути 
решения задачи данным способом;

б) указать теорию (тему, раздел), кото-
рая используется при решении задачи данным 
способом;

в) указать сам метод решения;
г) предложить решить задачу без всякого 

указания.
Это дает возможность разделить учащихся 

условно на отдельные группы:
– нуждающихся в конкретных указаниях 

(теоремы, определение понятия, правила, до-
полнительные построения) для решения пред-
лагаемой задачи;

– нуждающихся в общих указаниях (тема, 
раздел, метод решения) для решения задачи;

– не нуждающихся в указаниях при реше-
нии задачи.

В условиях информатизации образователь-
ного процесса при обучении геометрическому 
материалу целесообразно использовать воз-
можности современной информационно-обра- 
зовательной среды, инструментов ИкТ. Уме-
ние решать учебные задачи с использованием 
общедоступных инструментов ИкТ в соответ-
ствии с возрастными возможностями учащих-
ся является одним из основных умений, кото-
рым должны овладеть младшие школьники.

одним из путей формирования данного 
умения в геометрической подготовке млад-
ших школьников является использование в 
учебном процессе программных средств. С 
одной стороны, их применение при реализа-
ции метода проектов позволяет научить млад-
ших школьников работать с простыми геоме-
трическими объектами в интерактивной среде 
компьютера. С другой стороны, при решении 
различных познавательных и практических за-
дач в ходе работы над проектами по элемен-
там геометрии с использованием программ-
ных средств учащиеся осознают цель изучения 
ими геометрического материала, у них появля-
ется потребность в познании геометрических 
фигур и их свойств. Решение данных задач в 
ходе работы над проектом не только предпола-
гает использование знаний и умений по геоме-
трическому материалу, но и стимулирует уче-
ников к получению новых знаний и умений.

Подготовленные и оформленные проекты 
допускаются учителем к защите. о выполнен-
ной работе надо не просто рассказать, ее надо 
защитить публично, с привлечением как авто-
ров других проектов, так и зрителей (это мо-

гут быть учителя, родители, учащиеся других 
классов, гости школы). критериями оценки 
результатов учащихся являются уровни разви-
тия тех или иных компетенций: владение спо-
собами познавательной деятельности; способ-
ность использовать различные источники ин-
формации, методы исследования и обработ-
ки полученной информации (сравнение, ана-
лиз, использование схем, таблиц и др.); ком-
муникативные и адаптивные качества; спо-
собность работать в сотрудничестве, прини-
мать чужое мнение, противостоять трудно-
стям; самоорганизация, выражающаяся в спо-
собности ставить цель, составлять и реализо-
вывать план, проводить рефлексию, сопостав-
лять цель и действие. целесообразно ограни-
чить время представления проекта и время во-
просов и ответов. 

По итогам защиты необходимо поощрить 
не только тех, кто хорошо доложил об итогах 
собственной работы, но и тех, кто задавал во-
просы. Жюри оценивает структуру и логику 
работы, исследовательское мастерство, позна-
вательную ценность темы, оригинальность и 
ценность собранного материала, язык и стиль 
изложения, ответы на вопросы.

Приведем примеры проектов, реализуе-
мых в младших классах, и перечислим основ-
ные геометрические знания и умения, отраба-
тываемые в процессе работы над каждым про-
ектом.

● «Мир линий». Способствует развитию 
представления о прямой и кривой линиях, ло-
маной и ее элементах; замкнутых и незамкну-
тых ломаных и кривых линиях; непересека-
ющихся, пересекающихся и самопересекаю-
щихся линиях; умению различать данные гео- 
метрические фигуры. Реализует представление 
о взаимном расположении точек и линий отно-
сительно друг друга, взаимном расположении 
линий на плоскости. закрепляет знание тер-
минов линия, прямая, кривая, ломаная, замк-
нутая, незамкнутая, непересекающаяся, пе-
ресекающаяся, самопересекающаяся, знание 
элементов ломаной. Способствует развитию 
умения чертить прямую, кривую и ломаную 
линии; замкнутые и незамкнутые линии; непе-
ресекающиеся, пересекающиеся и самопересе-
кающиеся линии.

● «Древние единицы измерения длины». 
Реализует представление о мерах длины, в том 
числе о старинных русских (вершок, пядь, ло-
коть, маховая и косая сажень, аршин, верста) 
и иностранных (дюйм, фут, ярд) мерах длины. 
Способствует развитию измерять небольшие 
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расстояния и длины объектов, используя раз-
личные меры длины. 

● «красота узоров из многоугольников». 
Реализует представление о прямоугольнике 
(квадрате), о многоугольнике и его элемен-
тах, о правильном многоугольнике (правиль-
ном треугольнике); о свойствах сторон и углов 
правильного многоугольника.

● «Геометрическая сказка» дает представ-
ление о плоскостных геометрических фигу-
рах (кривой, прямой и ломаной линиях, отрез-
ке, прямоугольнике (квадрате), треугольнике, 
правильном многоугольнике, круге, прямом 
угле); о такой величине, как длина, и спосо-
бах ее измерения. знание свойств прямоуголь-
ника (квадрата), правильного многоугольни-
ка. Реализует умение строить такие геометри-
ческие фигуры, как кривая, прямая и ломаная 
линии, отрезок, прямоугольник (квадрат), тре-
угольник, правильный многоугольник, а также 
умение выделять в объектах данные геометри-
ческие фигуры; находить длину ломаной, ис-
пользуя различные мерки.

В процессе работы над проектами учащи-
еся выполняют построение плоских и объем-
ных геометрических фигур, конструирование 
и моделирование из геометрических фигур 
других фигур, разнообразных объектов, про-
водят небольшие исследования по геометри-
ческому материалу. Работа над проектом по-
вышает интерес к изучению различного цикла 
предметов и информационным технологиям. 
Применение метода проекта с помощью ИкТ 
способствует развитию способностей к геоме-
трии у учащихся [5].

Способности к решению геометрических 
задач проявляются и могут развиваться толь-
ко в процессе деятельности. Математическая 
деятельность учащихся заключается в освое-
нии математического «инструментария», по-
этому у школьников можно развивать только 
учебно-практические математические способ-
ности.

одним из способов работы на уроке с ис-
пользованием информационных технологий 
является работа со специально разработанны-
ми тренажерами. С помощью таких тренаже-
ров можно составить проект работы учеников 
в игровой форме. Например, преподаватель, 
заранее изучив ту или иную программу тре-
нажера, задает ученикам цель по нахождению 
информации в ряде задач, в процессе решения 
которых появляется подсказка. По итогу реше-
ния задач ученик делится своими находками 
со всем классом и рассказывает о том, что у 
него получилось. 

Например, симулятором для решения раз-
личных геометрических задач является про-
грамма «отличник», которая объединяет три 
блока: «Примеры», «Уравнения», «задачи» [1].

благодаря внедрению принципа визуали-
зации ИкТ при решении геометрических за-
дач в классе и во внеурочной учебной работе 
школьников можно улучшить качество обуче-
ния. кроме того, развивается математическая 
и познавательная культура обучающихся, рас-
тет творческая и познавательная активность. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что время работы над 
проектом ученики используют информаци-
онные технологии для успешного проектиро-
вания и исследования выбранной темы. ИкТ 
оказывают существенное влияние на разви-
тие способности решать геометрические за-
дачи. Информационные технологии способ-
ствуют развитию способности решения геоме-
трических задач с помощью визуализации ма-
териала, применять на практике все возмож-
ные средства массовой информации, прояв-
лять свою индивидуальность и отстаивать точ-
ку своего видения проблемы. Правильно орга-
низованное математическое образование всег-
да означает духовный рост, становление лич-
ности обучающегося, успешную самореализа-
цию в будущем.

Важный путь развития творческого мыш-
ления учащихся в процессе решения геометри-
ческих задач связан с работой по завершению 
решения задачи. здесь имеется в виду подве-
дение итогов решения одной или нескольких 
связанных между собой задач. часто быва-
ет полезно выяснить, как было найдено реше-
ние: что именно помогло его найти, как ина-
че можно было бы решить эту задачу, не по-
рождает ли она новых интересных задач, нель-
зя ли решение этой задачи применять для ре-
шения какой-либо практической задачи; нель-
зя ли составить задачу, обратную решенной 
задаче и как ее решить; можно ли установить 
логические связи между решенными задачами 
и т. д. В учебных и методических пособиях, 
определяющих в основном структуру урока, 
ныне практически отсутствуют творческие за-
дачи, которые могли бы настроить учителя на 
должную творческую ориентацию в построе-
нии урока.

Метод проектов всегда предполагает ре-
шение какой-то проблемы, предусматриваю-
щей, с одной стороны, использование разно-
образных методов, с другой – интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, 
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техники, технологии, творческих областей. Ра-
бота по методу проектов предполагает не толь-
ко наличие и осознание какой-то проблемы, но 
и процесс ее раскрытия, решения, что вклю-
чает четкое планирование действий, наличие 
замысла или гипотезы решения этой пробле-
мы, четкое распределение ролей (если имеет-
ся в виду групповая работа), т. е. заданий для 
каждого участника при условии тесного взаи-
модействия. Результаты выполненных проек-
тов должны быть, что называется, «осязаемы-
ми», предметными, т. е., если это теоретиче-
ская проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая – конкретный практический ре-
зультат, готовый к применению. 

Суть проектного метода при решении гео- 
метрических задач состоит в том, что реше-
ние задачи и доказательство направляется 
наглядным представлением. Проектная дея-
тельность оказывается достаточно эффектив-
ным методом при обучении математике.

В основе этого метода лежит привлечение 
учащихся к активной познавательной и твор-
ческой совместной деятельности при реше-
нии одной общей проблемы. организация и 
проведение метода проекта в учебной деятель-
ности позволили сделать следующие выводы.

1. Работа над проектом при развитии спо-
собности к решению геометрических задач, 
способствует проявлению самостоятельности, 
независимости, творчества учащихся. опыт, 
полученный учащимися в планировании, фор-
мулировании научной проблемы, сборе и об-
работке данных, презентации полученных ре-
зультатов, будет им необходим для получения 
дальнейшего образования.

2. Метод проектов основывается на визу-
ализации информации и, таким образом, спо-
собствует повышению мотивации школьников 
к решению геометрических задач.

3. Для развития у учащихся способности 
самостоятельно ставить учебные цели, проек-
тировать пути их реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения учитель дол-
жен владеть современными образовательны-
ми технологиями, инновационными формами 
и методами обучения.
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женных вариантов решения проблемы; выбор 
наиболее приемлемого решения; рефлексив- 
но-оценочная деятельность. Все эти элементы 
структуры учебного интерактивного занятия 
находят отражение в кейс-технологии.

кейс-технология в педагогической лите-
ратуре трактуется по-разному: 

 – как дидактический инструмент приме-
нения теоретических знаний для решения кон-
кретных реальных жизненных проблем; 

 – метод активного проблемно-ситуацион- 
ного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных ситуативных задач; 

 – конкретные учебные ситуации, основан- 
ные на предъявлении фактического материала 
с целью выявления и решения реальных жиз-
ненных проблем;

 –  обучение действием, формирование уме- 
ний и усвоение знаний как результат активной 
самостоятельной деятельности учащихся по 
поиску решения проблемы, в результате чего 
происходит развитие мыслительных способ-
ностей, творческих качеств, коммуникатив-
ных навыков учащихся и др. [1; 2; 4; 7]. 

Миссия кейс-технологии имеет несколько 
аспектов. С одной стороны, она заключается 
в развитии личности обучающихся, формиро-
вании их познавательной активности, комму-
никативных качеств, способности к осущест-
влению бесконфликтного толерантного обще-
ния с другими участниками образовательно-
го процесса, навыков продуктивного сотруд-
ничества. С другой стороны, кейс-технологии 
обеспечивают развитие умений видеть в пред-
метном содержании реальные жизненные про-
блемы, уметь их анализировать, оценивать, 
объяснять причины возникновения и нахо-
дить пути решения. кейс-технология созда-
ет условия для перевода обучающихся из объ-
ектов в субъекты образовательного процесса, 
при этом роль учителя определяется в боль-
шей степени как наставническая, организаци-
онная, консультативная.

Применение кейс-технологии в обучении 
географии требует от учителя владения навы-
ками создания самих кейсов и методикой ее 
реализации в учебно-воспитательном процес-
се. Содержание кейса позволяет педагогу соз-
дать конкретную ситуацию, которая потребу-
ет от учащихся анализа разных видов инфор-
мации, ее систематизации и обобщения, спо-
собности формулирования проблемы и пред-
ложения возможных вариантов ее решения [2]. 

В настоящее время кейсы активно исполь-
зуются в образовательной практике, поэтому 
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кейсы как средстВо 
интерактиВного обучения 
геограФии

Раскрывается актуальность реализации ин-
терактивного обучения средствами кейс-тех- 
нологии как современного вектора развития 
образовательного процесса. Характеризует-
ся структура кейса. В качестве методиче-
ских материалов педагогического исследова-
ния приводятся примеры географических кей-
сов разного типа.

Ключевые слова: интерактивное обучение, 
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Деятельностный характер обучения как 
методологическая основа современного обра-
зовательного процесса, обусловленная феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом, требует от педагогов непрерыв-
ного научно-методического поиска и обнов-
ления научного содержания образования. Ин-
терактивное обучение является одним из акту-
альных направлений современного образова-
тельного процесса. Вопросы сущности и со-
держания, форм и методов реализации инте-
рактивного обучения раскрываются в рабо-
тах Л.Н. Вавиловой, М.В. кларина, Т.С. Па-
ниной, ю.Г. Репьева, Д. Джонсона, Р. Джон-
сон, И.а. зимней, Л.С. Илюшина, Е.В. коро-
таевой и др.

Исходя из сущности самого понятия «ин-
терактивный», означающего взаимодействие, 
определяется характер обучения – организа-
ция активной взаимной деятельности обучаю-
щихся, их сотрудничества. основу такой дея-
тельности составляют различные формы диа-
лога обучающихся между собой, с учителем, 
с источниками информации. компонентами, 
образующими систему интерактивного обуче- 
ния, являются диалоговые формы – диалог, 
дискуссия, дебаты [6]. 

Изучая вопросы методики организации 
интерактивного занятия, последовательности 
его этапов в теории и практике вопроса, можно 
выделить общие подходы: нахождение, осо-
знание и формулирование проблемы; поиск 
путей решения проблемы; обсуждение предло-
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тура и методика применения. Реальные про-
блемы, которые лежат в основе кейса по гео- 
графии, в отличие от академических, долж-
ны представлять личный интерес для обучаю-
щихся – быть актуальными на момент изуче- 
ния проблемы, иметь географическую или тер-
риториальную привязку, допускать выбор не-
скольких вариантов решения и вызывать за-
труднения в их выборе. 

В обобщенном виде структуру кейса мож-
но представить в виде следующих элементов 
(табл. 1).

Таблица 1
структура кейса

Название яркое, проблемное, способное 
вызвать интерес и желание  
разобраться 

Сюжетная 
основа 

Реально существующая  
ситуация, событие,  
происшествие,  
история из реальной жизни

Информация Фактический материал,  
конкретные примеры,  
статистика, различные точки 
зрения на ситуацию, хронология 
или динамика событий

Методические 
рекомендации

четко сформулированные  
задания и рекомендации  
по работе с кейсом, вопросы  
для обучающихся

обобщая результаты исследований и опыт 
педагогов, мы выделили этапы работы с кей-
сами [3; 7; 8].

1. Этап погружения. задачей учителя яв-
ляется создание мотивационного поля для со-
вместной деятельности, пробуждение инициа-
тивы участников; выявление актуального опы-
та и знаний. особое внимание нужно уделить 
формированию небольших групп учащихся с 
распределением круга задач, в том числе вы-
бору модератора группы, которому предсто-
ит организация взаимодействия всех участни-
ков и, возможно, представление общего реше-
ния. На этом этапе обучающимся предъявля-
ется реально существующая проблемная си-
туация. Учащиеся знакомятся с текстом кей-
са, актуализируют свои знания по предложен-
ной теме, включаются в обсуждение. В про-
цессе обсуждения текста школьники осознают 
и формулируют главную идею, проблему, ко-
торая соответствует изучаемой теме или явля-
ется ее частью. 

2. Поисковый (операционно-деятельност-
ный) этап. Это основной этап в работе с кей-

понимание классификации кейсов значитель-
но расширилось. критериями для выделения 
типов кейс-заданий могут вступать сами ис-
точники информации, степень новизны ситу-
ации, методы и этапы принятия решений, фор-
ма организации деятельности, уровень слож-
ности заданий и другие признаки. 

Современная зарубежная практика наибо-
лее часто использует такие виды кейсов, как 
демонстрационный, тренинговый и инноваци-
онный. В качестве основных критериев этой 
классификации предложены уровень сложно-
сти выполняемых действий и характер струк-
турированности текста и заданий. Демонстра-
ционные кейсы носят скорее обучающий ха-
рактер и направлены в первую очередь на по-
нимание школьниками самой системы работы 
с кейс-заданиями, алгоритмов учебно-практи- 
ческой деятельности в предложенной ситуа-
ции. отработка открытых способов действий, 
приобретение опыта анализа простых и слож-
ных структурированных проблемных ситу-
аций, принятия решений являются задачами 
кейсов-тренингов. Такие кейсы направлены на 
организацию первых самостоятельных шагов 
продуктивного взаимодействия обучающихся. 
задания демонстрационных кейсов, как прави-
ло, не требуют привлечения дополнительных 
источников информации и направлены на по-
иск прямых и косвенных ответов в тексте кей-
са и собственную интерпретацию изложенной 
проблемы.

Инновационные кейсы представляют со-
бой наиболее сложный уровень заданий. Это 
слабо структурированные ситуации, решения 
которых пока не найдены, поэтому требуют от 
обучающихся некоторого опыта совместной 
деятельности, абсолютного понимания общих 
и индивидуальных задач, а также аналитиче-
ских способностей и умений работать с разно-
образными источниками информации – тек-
стовыми, графическими, цифровыми и др. [3].

Разнообразие источников информации яв-
ляется еще одним основанием типологизации 
кейсов. Источниками для формирования тек-
стов кейса по географии могут быть научные 
статьи, средства массовой информации и со-
временные новости из официальных источни-
ков, статистика, графические и картографиче-
ские материалы, архивные материалы, офици-
альные документы, художественная литерату-
ра. кроме того, сюжет кейса может быть рас-
крыт и в видеофрагментах [5].

Несмотря на все многообразие кейсов, их 
главной общей особенностью является нали-
чие реальной жизненной проблемы, проблем-
ной ситуации, а также общая типовая струк-
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Название, место 
кейса в школьной 

географии

Тип кейса, методы, 
сюжетная линия Вопросы и задания 

«Пробуждение» 
(начальный 
курс географии, 
тема «Движения 
земной коры»)

Демонстрационный кейс
Сюжет основан на реальных событиях 
2017 г. – пробуждение вулкана безымянного, 
расположенного в центральной части 
ключевской группы вулканов. кейс содержит 
яркое образное описание извержения вулкана 
и фотографии (возможна демонстрация 
видеосюжета). В качестве сюжетной линии  
в этой теме могут быть использованы 
события, связанные с землетрясениями  
в разные исторические периоды

1. С чем связана активная вулканическая 
деятельность на этой территории? (Подумайте, 
какой источник информации послужит для нас 
главной научной аргументацией).
2. какие еще опасные явления характерны для этой 
территории? Сформулируйте научное обоснование 
этих процессов. 
3. ограничивается ли зона активного вулканизма, 
описанного в тексте, территорией камчатки?  
В каких регионах России и странах мира возможны 
подобные процессы? Назовите их, свой ответ 
аргументируйте

«Под ударом 
водной стихии» 
(география 
России, тема 
«климат 
России»)

Кейс-тренинг, метод инцидента
Текст кейса содержит новостную 
информацию за июль 2018 г., в основе 
сюжета – быстрый подъем воды в амуре, 
вызванный ливнями, как следствие, 
затопление населенных пунктов. образность 
и эмоциональность кейсу придают 
фотографии торчащих из воды крыш 
поселений амурской области, Сахалина  
и камчатки

1. какой процесс описывается в тексте? 
Сформулируйте его научное определение.
2. определите территорию распространения этого 
процесса, покажите ее на карте. 
3. как вы думаете, это единичное, разовое явление 
(возможно, аномальное) или закономерное?
4. Сформулируйте научно-географическое 
обоснование описанных событий, указав причину 
и следствие.
5. Есть ли в России еще территории, где возможны 
подобные процессы? Свой ответ обоснуйте

«Страна больших 
городов  
и исчезающих 
деревень» 
(география 
России, тема 
«Городское 
и сельское 
население. 
Урбанизация»)

Кейс-тренинг, методы ситуационного 
анализа, дискуссия
В основе сюжета лежит описание 
процесса урбанизации в историческом 
аспекте начиная с конца XIX в., приведен 
фактический материал – динамика 
численности городского и сельского 
населения, городов-миллионеров, количества 
сельских поселений без числа жителей. 
Текст содержит также несколько различных 
взглядов ученых-социологов, специалистов 
в области экономической и социальной 
географии относительно процесса 
урбанизации в России

1. Сформулируйте главную проблему, 
обозначенную в тексте.
2. Выявите и запишите причины роста городов  
и повышения удельного веса городского населения 
в России.
3. Раскройте значение понятия «агломерация», 
используя описания городских агломераций в 
тексте, составьте обобщенную схему агломерации 
(или схему Нижегородской агломерации).
4. Согласны ли вы с мнением автора  
об «опустынивании» территории России  
в результате роста городских агломераций.  
Свой ответ обоснуйте.
5. Выскажите свое отношение к процессу 
урбанизации – это благо или зло для страны? 
Приведите аргументы защиты и обвинения

«численность 
населения 
России: 
современное 
состояние 
и прогнозы 
на будущее» 
(география 
России, тема 
«Население»)

Инновационный кейс, методы 
ситуационного анализа, дискуссия 
Текст кейса построен на материалах 
послания президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию, в котором: 
1) обозначен главный вектор развития 
страны – улучшение демографической 
ситуации в государстве; 
2) приведены показатели рождаемости, 
смертности, суммарного коэффициента 
рождаемости; 
3) сформулированы меры демографической 
политики и предположение о возобновлении 
естественного прироста населения на рубеже 
2023–2024 гг.
В тексте кейса приведены еще 3 варианта 
прогноза динамики численности населения 
России, предоставленные Федеральной 
службой государственной статистики. 
В качестве дополнительных источников 
могут быть привлечены текст учебника, 
интернет-ресурсы, карты

1. Сформулируйте главную проблему, о которой 
идет речь в тексте.
2. как вы думаете, какие процессы обусловили  
возникновение этой проблемы? Приведите  
примеры, используя некоторые показатели  
приложений (приложение 1 «общие  
коэффициенты рождаемости, смертности  
и прироста населения в России»,  
приложение 2 «Миграционное движение  
в России»).
3. какие пути развития проблемы описаны  
в тексте? какой из них вы считаете наиболее  
реалистичным? Свой ответ обоснуйте.
4. какие меры принимаются или планируются  
для решения этой проблемы в нашей стране?  
объедините их в несколько групп (используйте  
необходимые дополнительные источники – 
интернет-ресурсы, карты и др.)

Таблица 2 
Примеры географических кейсов разного типа
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ке-семинаре, уроке обобщения и систематиза-
ции знаний по всей теме. Рационально органи-
зовывать работу учащихся в небольших груп-
пах до четырех человек, где каждый ученик 
имеет возможность поработать с показателями 
рождаемости, смертности, естественного при-
роста или миграций. Использование статисти-
ческих данных приложений нацелено на ана-
лиз динамики показателей и понимание сущ-
ности демографических и миграционных про-
цессов. Лишь при активной и слаженной рабо-
те всех участников будет возможен успешный 
результат. При ответе на третий вопрос кейса 
мнения учащихся в группе могут разделиться, 
что даст возможность развиться обоснован-
ной спланированной дискуссии. Для ответа 
на последний вопрос школьникам предложено 
воспользоваться дополнительными источни-
ками информации (учебником, интернет-ре- 
сурсами), а также привести в качестве примера 
опыт своей семьи или своих знакомых.

Таким образом, кейс как методический ин-
струмент интерактивного обучения обеспечи-
вает достижение предметных результатов об-
учения географии с помощью организации ак-
тивного взаимодействия и сотрудничества об-
учающихся. Потенциал кейс-технологии от-
крывает широкие возможности для развития 
личностных и метапредметных результатов 
обучающихся – ценностных установок, лич-
ностной и гражданской позиции, коммуника-
тивных навыков, аналитических умений рабо-
ты с различными источниками информации.
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сом, на котором происходит активный со-
вместный поиск решения проблемы. Необ-
ходимо отметить, что на этом этапе наиболь-
шие трудности связаны с организацией со-
трудничества школьников. Поэтому учитель 
в зависимости от ситуации может как выпол-
нять роль организатора и консультанта, так и 
включаться в активное обсуждение, позволяю-
щее направить работу в нужном направлении. 
Предположения и мнения учащихся в группе 
могут быть очень разными, в процессе обсуж-
дения должна быть выработана общая позиция 
по решению проблемы. При равных условиях 
задач кейсов решения разных групп учащихся 
могут значительно отличаться. 

3. Презентативный этап. целью этого эта-
па является формулирование и предъявле-
ние готовых ответов и решений, их обсужде-
ние. Учащиеся представляют результаты ана-
литической работы группы, сравнивают не-
скольких вариантов решений одной пробле-
мы. Возможны варианты представления реше-
ний группы одним или несколькими учащими-
ся. На данном этапе школьники учатся логич-
но, емко, последовательно представлять свое 
решение, а также отстаивать общую позицию, 
обоснованно и аргументированно отвечать на 
вопросы. 

4. Рефлексивный этап. Данный этап ре-
шает задачу оценивания результативности 
выполнения кейса. На этом этапе возможны 
дополнительные вопросы группам, в том чис-
ле предложенные самими учащимися, и воз-
никновение дискуссии. Глубина и осмыслен-
ность заданных вопросов также являются 
критериями уровня усвоения изучаемой темы 
и должны быть учтены в оценке. Для созда-
ния ситуации самооценки и взаимной оцен-
ки деятельности групп и отдельных школьни-
ков учитель должен предложить определен-
ный оценочный инструмент, критерий оце-
нивания, школьникам должны быть понятны 
слагаемые оценки (полнота, логичность, ар-
гументированность и др.) 

В рамках педагогического исследования 
нами были разработаны географические кей-
сы для 5–9-х классов (табл. 2). один и тот же 
текст кейса может быть использован в разных 
учебных ситуациях. Так, применение кейса о 
демографической проблеме в качестве демон-
страционного будет актуально в начале изуче-
ния темы и может стать мотивацией к ее изуче-
нию, в том числе и в региональном аспекте. В 
то же время такой кейс может носить иннова-
ционный характер и быть использован на уро- 
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Case studies as a means of interactive 
teaching of geography
The article deals with the topicality of the im- 
plementation of the interactive teaching by the 
means of case-technology as a modern vector of the 
development of the educational process. There is 
characterized the structure of the case study. There 
are given the examples of the geographical case 
studies of different types as the learning material of 
the pedagogic research.

Key words: interactive teaching, case-technology, 
case, types of cases, teaching of Geography.
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методические особенности 
исПоЛьзоВания соВременныХ 
инФормационныХ теХноЛогий 
В ПреПодаВании Физики  
В Высшей шкоЛе

Рассматриваются методические особенно-
сти использования современных информаци-
онных технологий в преподавании общей и  
теоретической физики, электрорадиотехни-
ки. Обсуждаются методические проблемы 
формирования навыков по применению мето-
дов математической физики, умений сочета-
ния аналитического расчета с компьютер-
ным моделированием физических процессов с 
использованием математических пакетов. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
типовая физическая задача, компьютерное 
моделирование физических процессов, учебно-
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пользованием современных математических 
пакетов. Учитывая степень подготовки и уро-
вень владения навыками работы студентов с 
математическими пакетами, на начальном эта-
пе им предлагается повторить основные прин-
ципы работы в выбранной среде компьютер-
ной математики [2; 3], разобраться в решении 
типовой физической задачи и выполнить зада-
ние оригинальное.

Рассмотрим использование математиче-
ских пакетов для решения задач механики на 
исследование колебаний консервативной ме-
ханической системы с двумя степенями сво-
боды. Поскольку уравнения Лагранжа дают 
единый (и при этом достаточно простой) ме-
тод решения задач динамики, используем фор-
мализм Лагранжа. отметим основные преиму-
щества его уравнений: a) вид и число уравне-
ний не зависят от количества тел, входящих в 
рассматриваемую систему; б) независимость 
от траекторий движения тел; в) число урав-
нений Лагранжа определяется только числом 
степеней свободы; г) при идеальных связях 
эти уравнения позволяют исключить из рас-
смотрения все неизвестные реакции связей [4].

Проанализируем задачу на исследование 
динамики плоского маятника. Материальная 
точка массой m (муфта) может без трения дви-
гаться вдоль невесомого стержня, закреплен-
ного в точке подвеса (рис. 1.). Муфта соедине-
на пружиной жесткостью k с точкой подвеса. 
Длина недеформированной пружины l0. Нуж-
но найти функцию Лагранжа такого плоского 
маятника, находящегося в однородном поле 
тяжести (g – ускорение свободного падения), 
аналитически получить функцию Лагранжа, 
составить уравнения Лагранжа и численно ис-
следовать динамику такой механической си-
стемы при различных параметрах. численное 
исследование динамики и компьютерное мо-
делирование механической системы рекомен-
дуется провести в одном из современных мате-
матических пакетов – Maxima или Maple.

рис. 1. Геометрия задачи

ля со студентами. Происходит изменение ха-
рактера педагогической деятельности, выстра-
ивается новая образовательная модель.

Применение ИкТ в образовательной сре-
де позволяет готовить специалистов, не только 
обладающих запасом глубоких научных зна-
ний и профессиональных компетенций, но и 
владеющих определенными навыками в обла-
сти информационных технологий. Использо-
вание разнообразных математических пакетов 
при подготовке специалистов естественно-на- 
учного направления повышает эффективность 
и вариативность обучения, активизирует учеб-
ный процесс. 

Ряд математических пакетов существен-
но расширяет класс математических моделей, 
допускающих глубокий детальный анализ и 
проведение вычислительного эксперимента 
без трудоемкого написания программ на язы-
ках программирования. Среди них весьма рас-
пространенными являются такие, как Maple, 
Mathematica, MathCAD, MatLab и Maxima. Эти 
системы обладают широкими возможностями, 
позволяющими выполнять вычисления в сим-
вольном и численном виде, операции с векто-
рами и матрицами, решать системы алгебраи-
ческих и дифференциальных уравнений, обла-
дают большими графическими возможностя-
ми и т. д. [1]. Применение систем компьютер-
ной математики значительно упрощает реше-
ние задач по классической механике, теорети-
ческой физике, электрорадиотехнике и позво-
ляет визуализировать полученные результаты.

Hовейшие информационные технологии 
вытесняют традиционные формы обучения, 
заменяя их более технологичными и динамич-
ными методами обучения. Современные тех-
нологии позволили перейти к дистанционно-
му обучению, получившему интенсивное раз-
витие в образовательном процессе. Проведе-
ние интерактивных занятий (видеоконферен-
ций, виртуальных лабораторных работ, тести-
рование и т. д.) позволяет совершенствовать 
педагогическую деятельность в инновацион-
ном образовательном процессе.

исследование динамики консерватив-
ной механической системы. Для дисципли-
ны «Теоретическая физика», входящей в раз-
дел «классическая механика», нами разрабо-
тан комплекс индивидуальных заданий для 
студентов на исследование динамики механи-
ческих систем со многими степенями свободы. 
цель заданий – отработка навыков примене-
ния методов математической физики в сочета-
нии аналитического расчета с компьютерным 
моделированием физических процессов и ис-
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2. Указать все действующие активные 
силы и выяснить, являются ли они потенци-
альными.

3. определить кинетическую энергию си-
стемы в обобщенных координатах и скоростях.

4. определить потенциальную энергию 
системы в обобщенных координатах. 

5. Составить функцию Лагранжа и уравне-
ния Лагранжа второго рода.

6. Решить уравнения относительно иско-
мых параметров аналитически (если это воз-
можно). Проверить предельные переходы к из-
вестным результатам. 

Используем формализм Лагранжа, т. к. 
уравнения Лагранжа представляют собой эф-
фективный инструмент для решения задач тео- 
ретической механики и дают единый и при 
этом достаточно простой метод решения задач 
динамики [4]. 

как и при решении любой физической за-
дачи, для исследования динамики консерва-
тивной системы студентам предлагается поль-
зоваться стандартным алгоритмом.

1. Изобразить систему в произвольном по-
ложении. определить число степеней свободы 
рассматриваемой механической системы. 

рис. 2. Графики зависимости φ(t) и l(t)

рис. 3. Фазовые портреты )(ϕϕ&  и )(ll&
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случай позволяет убедиться в правильности 
построения модели, сравнив результаты чис-
ленного расчета с аналитическим решением.

Приведем еще один пример решения за-
дачи на исследование динамики плоского 
маятника. Точка массой m2 может двигаться 
только по вертикальной оси y (рис. 4). к ней 
пружинкой прикреплен маятник длиной a и 
массой m1. Характеристики пружинки: жест-
кость k и длина в недеформированном состо-
янии l0. Пружинка не провисает в процессе 
движения (через нее проходит длинный не-
весомый стержень, который может легко по-
ворачиваться в точке массой m2 и свободно 
проходить через точку m1). Необходимо най-
ти функцию Лагранжа такого плоского маят-
ника, находящегося в однородном поле тя-
жести, составить уравнение Лагранжа и чис-
ленно исследовать движение такой механиче-
ской системы. Трением в данном случае мож-
но пренебречь.

рис. 4. Геометрия задачи

Функция Лагранжа для данной задачи 
имеет вид

(3)

Уравнения Лагранжа для каждой обоб-
щенной координаты φ и y2 образуют систе-
му дифференциальных уравнений второго по-
рядка

7. Подготовить систему дифференциаль-
ных уравнений второго порядка к численному 
расчету, выполнив обезразмеривание и пере-
ход к системе уравнений первого порядка.

8. Построить графики зависимости обоб-
щенных координат от времени и фазовые пор-
треты. 

9. Проверить выполнение закона сохране-
ния энергии для рассматриваемой системы. 

10. Построить компьютерную модель ме-
ханической системы.

11. Провести компьютерный эксперимент 
и проанализировать полученные результаты 
моделирования при вариации модельных па-
раметров. Сравнить результаты эксперимен-
та с аналитическим решением в ряде предель-
ных случаев.

Функция Лагранжа для данной задачи 
имеет вид

 

(1)

Уравнения Лагранжа для каждой обоб-
щенной координаты φ и l образуют систему 
дифференциальных уравнений второго поряд-
ка

 (2)

После перехода от системы уравнений (2) 
к системе уравнений первого порядка и чис-
ленных исследований динамики плоского ма-
ятника в среде Maple можно получить графики 
зависимости обобщенных координат от време-
ни φ(t), l(t) и фазовые портреты )(ϕϕ&  и )(ll& .

Результаты численного исследования при-
ведены на рис. 2 и 3 для случая mg/k = 0,98 
и начальных значений параметров l/l0 = 0,8, 
φ = 3p/8.

В частном случае, когда начальное значе-
ние φ = 0, рассматриваемая система представ-
ляет собой пружинный маятник, совершаю-
щий гармонические колебания по закону l = 
mg/k + lнcos(ωt+φн) с частотой ω2 = k/m. Этот 

(4)

;

.

.

.
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образцы решения нескольких разнопла-
новых задач позволяют преодолеть начальный 
барьер вхождения в проблему, использовать 
алгоритмы и шаблоны для последующего ре-
шения уже оригинальных задач. Такой подход 
позволяет одновременно освоить методы ре-
шения теоретических задач и, используя мате-
матические пакеты, визуализировать решение, 
освоить методы компьютерного моделирова-
ния. Все вышесказанное является основой для 

После перехода от системы уравнений (5) к 
системе уравнений первого порядка и числен-
ных исследований динамики плоского маятни-
ка в среде Maple можно получить графики за-
висимости обобщенных координат от времени 
φ(t), y2(t) и фазовые портреты )(ϕϕ&  и )(2 ly& .

Результаты численного исследования при-
ведены на рис. 5 и 6 для случая m1 = m2 и на-
чальных значений параметров l0/a = 2,5, y2/a = 
1,0, φ = 0,2, 0=ϕ& .

рис. 5. Графики зависимости φ(t) и y2(t)

рис. 6. Фазовые портреты )(ϕϕ&  и )(2 ly&
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лагранжева формализма. Рассмотрим горизон-
тально расположенное тонкое кольцо с мас- 
сой m и площадью S, находящееся во внеш-
нем неоднородном переменном магнитном по- 
ле, направленном вдоль оси z с вектором ин-
дукции B(t,z) = A0(t)B1(z), где B1(z) заданная 
функция, а A0(t) = cos(wt). Функция Лагранжа 
в этом случае примет вид:

(5)

где L  – индуктивность кольца. запишем 
уравнения Лагранжа: 

(6)

В уравнения Лагранжа сопротивление 
и трение были введены посредством обоб-
щенных сил (или диссипативных функций) 

qRFR &⋅−= , zF &⋅−= γγ . Второе уравнение 
можно представить в виде 

    (7) 

В случае преобладания индуктивного со-
противления ток равен L−= (z)/(t)BA 10Sq& . 
Усредняя первое уравнение Лагранжа по вре-
мени, получим уравнение, описывающее мед-
ленное движение (частота изменения поля 
много больше характерной частоты или об-
ратного времени релаксации кольца в процес-
се движения вдоль оси z) кольца

    (8)

Левитация возможна, в случае 

на высоте z = z0, значение которой определяет-
ся из уравнения 

(9)

Эффект магнитной левитации, связанный 
с появлением в «вибрационном» силовом поле 
медленно меняющейся во времени силы, ком-
пенсирующей притяжение, интересен не толь-
ко с исторической, но и с методической точ-
ки зрения. Появление регулярной силы было 
впервые продемонстрировано на эксперимен-
тально реализованном маятнике на вибриру-

продуктивной учебно-педагогической и на- 
учно-исследовательской деятельности студен-
тов. Подбор тематики исследовательских про-
блем очень важен, даже простые базовые за-
дачи можно модифицировать, получая инте-
ресные результаты. В качестве примера мож-
но привести проблему нахождения вектора на-
пряженности и потенциала поля равномерно 
заряженной прямой нити из электростатики, 
доведенную до уровня творческого исследо-
вания, в котором студентам необходимо найти 
нестандартные методы решения с новыми для 
них математическими объектами [6].

исследование динамики электрической 
системы. В электрорадиотехнике использо-
вание лагранжева формализма тоже является 
весьма продуктивным: для анализа цепей, со-
держащих резисторы, емкости, индуктивно-
сти, источники напряжения, исследования си-
стем с распределенными параметрами для ана-
лиза передачи и фильтрации электромагнит-
ных волн. 

Функция Лагранжа радиотехнической си-
стемы представляет собой сумму лагранжиа-
нов электрического поля зарядов конденса-
торов, магнитного поля токов в проводниках 
и лагранжиана взаимодействия зарядов и то-
ков с внешним электромагнитным полем. В 
последнем случае в качестве «кинетической» 
энергии выступает энергия магнитного поля, 
а в качестве «потенциальной» – энергия элек-
трического поля, учет потерь на тепло Джоу-
ля – Ленца осуществляется введением обоб-
щенной силы (или диссипативной функции) 
в уравнения движения. Подход легко обобща-
ется на случай наличия подвижных подсистем 
(якорь, ротор и т. д.).

Для демонстрации целого ряда опытов по 
электромагнетизму в школе используется на-
бор «Трансформатор универсальный», кото-
рый позволяет демонстрировать эффектное 
явление левитации проводящего кольца при 
подключении трансформатора к сети пере-
менного тока [7]. Левитация кольца в рассма-
триваемых опытах обеспечивается силой ам-
пера, возникающей в результате взаимодей-
ствия радиальной составляющей неоднород-
ного магнитного поля с индукционным током, 
создаваемым переменной осевой составляю-
щей поля электромагнита при наличии индук-
тивного сопротивления кольца такой величи-
ны, чтобы выполнялось условие равновесия. 
кольцо может совершать колебания, для это-
го режима принципиальным является инер-
ция кольца. Эффект можно описать на языке 

,

,

.
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.

,0
dz
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в ячейках можно осуществить учетом в урав
нениях движения обобщенных сил nnn qRF &= .
Если замкнуть цепочку на сопротивление R, 
то можно, подобрав его значение нужным об-
разом, добиться заданного режима распростра- 
нения волны через систему.

Тем студентам, которые проявили интерес 
к исследованию поставленных задач, предла-
гается их развить, используя нелинейную ди-
намику, современную теорию колебаний [5]. 
При выполнении заданий студенты исполь-
зуют виртуальную лабораторию, которая по-
строена на сервере с 8-ядерным процессором 
Xeon и лицензионной программой Wolfram 
Mathematica.

цифровые технологии уже не только ак-
тивно применяются в научных исследовани-
ях, но и входят в нашу жизнь: «умный дом», 
автоматическое и дистанционное управление 
электрическими системами, робототехника. 
Появление микропроцессорных систем с от-
крытым исходным кодом, основанных на про-

ющем подвесе (П.Л. капица) и проанализиро-
вано в большом количестве теоретических ис-
следований.

Использование функции Лагранжа приме-
нимо и в случае распределенной системы. Рас-
смотрим цепочку, состоящую из n звеньев, в 
каждое из которых входят катушка и конден-
сатор, которые соединены последовательно. 
каждая следующая ячейка подключается па-
раллельно конденсатору предыдущей ячейки. 
цепочка подключена к источнику гармониче-
ски изменяющегося напряжения. Функция Ла-
гранжа для такой системы имеет вид 

(10)

здесь nq&  – ток, протекающий через n-ю 
индуктивность, L – индуктивность катуш-
ки, U – амплитуда напряжения генератора, 

01 =+Nq  Учет электрического сопротивления

рис. 7. Временная развертка индукционного тока

рис. 8. зависимость высоты подъема кольца от времени

.

.
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стро выполнять исследование динамики слож-
ных механических систем.

3. Применение математических пакетов 
позволяет студентам компенсировать недо-
статок знаний математического аппарата, чис-
ленных методов и тонкостей программирова-
ния на языках высокого уровня, поскольку они 
содержат обширный набор библиотек для вы-
полнения математических расчетов.

4. Сетевые технологии обеспечивают до-
ступ студентов и преподавателей к информа-
ционным ресурсам и средствам получения но-
вых знаний при работе с программными про-
дуктами, размещаемыми на сервере учебного 
заведения, тем самым приобретают навык уда-
ленной и групповой работы, свойственный со-
временным научным коллективам.

5. Использование открытых микропроцес-
сорных платформ позволяет активизировать 
научно-исследовательскую и проектную дея-
тельность студентов.

список литературы
1. Глазов С.ю., ковалева Т.а., Сыродоев Г.а. 

Использование современных математических па-
кетов для высокопроизводительных вычислений // 
Информационные и математические технологии в 
образовании, технике, экономике и управлении: сб. 
науч. ст. / под общ. ред. Е.В. Музюковой. Волго-
град: Волгогр. филиал Рос. гос. торг.-экон. ун-та, 
2013.

2. Глазов С.ю. Решение физических задач в 
среде Maple. ч. 1: основные операции среды Maple: 
методическая разработка по курсу «компьютерная 
практика». Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 
2007.

3. Система компьютерной алгебры Maxima 
[Электронный ресурс]. URL: http://maxima.sourcefor
ge.net/ru/ (дата обращения: 13.04.2020).

4. Тарг С.М. краткий курс теоретической ме-
ханики: учебник для студентов втузов. 20-е изд., 
стер. М.: Высш. шк., 2010.

5. Ланда П.С. Нелинейные колебания и волны. 
М.: Либроком, 2010.

6. Глазов С.ю., ковалева Т.а., Сыродоев Г.а. 
Электростатическое поле прямой периодически за-
ряженной нити // Физическое образование в вузах. 
2016. Т. 22. № 3. С. 139–148.

7. Ходыкин С.а., коробов В.Е., Сыродоев Г.а. 
[и др.]. о левитации проводящего кольца в пере-
менном магнитном поле // Физика в школе. 2017. 
№ 2. С. 34–39.

* * *
1. Glazov S.Yu., Kovaleva T.A., Syrodoev G.A. 

Ispol'zovanie sovremennyh matematicheskih pake- 

стом в использовании аппаратном и програм- 
мном обеспечении (например, Arduino), при-
вело к их активному использованию в наших 
лабораториях общей физики и электрорадио-
техники. 

Созданы измерительные приборы с воз-
можностью накопления данных и передачи их 
для последующей обработки на компьютере. 
они оказались весьма продуктивны для изме-
рения температуры, тока, напряжения, индук-
ции магнитного поля и других физических ве-
личин. 

На занятиях электротехники и радиотех-
ники студенты помимо готовых лаборатор-
ных заданий получают индивидуальные зада-
ния на разработку конечных микропроцессор-
ных устройств прикладного характера. буду-
щие педагоги, осваивая эти технологии, гото-
вятся к работе в школе в новых условиях акти-
визации научно-исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся.

описанные выше типы заданий позволя-
ют студентам получать навыки применения 
методов теоретической физики и умелого со-
четания аналитического расчета с компьютер-
ным моделированием физических процессов 
и использованием современных математиче-
ских пакетов. Все вышесказанное активизиру-
ет учебно-познавательную деятельность сту-
дентов, повышает мотивацию к изучению тео-
ретической физики, формирует информацион-
ные и исследовательские компетенции.

Применение сетевых технологий, техно-
логий дистанционного обучения, обеспечива-
ет доступ студентов и преподавателей к ин-
формационным ресурсам и средствам получе-
ния новых знаний при работе с программными 
продуктами, размещаемыми на сервере учеб-
ного заведения. они помогают организовы-
вать самостоятельную работу студентов, ин-
дивидуализировать и синхронизировать про-
цесс обучения.

В заключение сформулируем основные 
выводы.

1. Сочетание аналитического расчета с 
компьютерным моделированием физических 
процессов с использованием современных ма-
тематических пакетов позволяет облегчить 
процесс изучения дисциплин общей и теоре-
тической физики.

2. Использование современных математи-
ческих пакетов значительно упрощает выпол-
нение и оформление математических иссле-
дований как в символьной, так и в численной 
форме. В частности, позволяет удобно и бы-
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нагЛядное модеЛироВание 
как метод математического 
разВития дошкоЛьникоВ

Анализируется наглядное моделирование как 
основное средство продуктивной интеллек-
туальной деятельности дошкольников. При-
водятся научные и эмпирические доказатель-
ства, что при обучении математике постро-
ение внешних наглядных моделей формирует-
ся как системная деятельность, развиваю-
щая мыслительные операции. Обосновывает-
ся роль наглядного моделирования в формиро-
вании у старших дошкольников основ элемен-
тарного программирования. 

Ключевые слова: метод наглядного моделиро-
вания, метод замещения, математическое 
развитие, элементарное программирование, 
системно-смысловое мышление, интеллекту-
альное творчество.

В современном обществе дети с самого 
рождения сталкиваются с высокотехнологич-
ными достижениями: интерактивными и робо-
тизированными игрушками, гаджетами, ком-
пьютерными играми и т. д. Нет сомнения в не-
избежном влиянии технического прогресса на 
ребенка. Сегодня ученых волнуют вопросы о 
том, каким образом развивается ребенок в но-
вой реальности, какими категориями и образа-
ми он мыслит в новых ситуациях. 

В исследованиях Н.а. Горловой [5] акцен-
тируется внимание на новом типе сознания 
современных детей, которое автор определяет 
как системно-смысловое. Детям важен смысл 
событий, явлений, они стремятся анализиро-
вать суть происходящего в едином контексте. 
ключевым становится вопрос «зачем?» вме-
сто привычного «почему?». Этой особенности 
детского мировосприятия посвящен знамени-
тый труд к.И. чуковского «от двух до пяти». 
Писатель называл детей этого возрастного пе-
риода «почемучками» [13]. Сегодняшние дети 
находятся в иной среде и на иной ступени по-
знавательного развития, и созданный писате-
лем яркий образ ребенка прошлого века обоб-
щил в себе особенности детского сознания и 
отношения к окружающему миру, который со-
временные дети воспринимают целостно, мо-
дульно, интуитивно выстраивая отношения 
между объектами и явлениями.

tov dlya vysokoproizvoditel'nyh vychislenij // Infor- 
macionnye i matematicheskie tekhnologii v obrazo- 
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Methodological features  
of the use of modern information 
technologies in teaching physics  
in higher education

The article deals with the methodological features 
of the use of the modern information technologies 
in teaching general and theoretical physics, electric 
and radio engineering. There are discussed the 
methodological issues of the development of the 
skills for the use of the methods of the mathe- 
matical physics, the skills of the combination of the 
analytical estimation and the computer modelling 
of the physical processes with the use of the 
mathematical packages.
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processes, learning and cognitive activity, use of 
mathematical package, networking technologies.
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В современных образовательных програм-
мах для дошкольников большое внимание от-
водится развитию навыков познания, экспери-
ментирования через создание средового ком-
понента. однако четкости в обосновании пси-
хологических механизмов, запускающих раз-
витие способности к абстрагированию и моде-
лированию, в программах и методических ре-
комендациях к ним мы не находим. Возника-
ет закономерный вопрос: каким образом до-
стигается паритетность в деятельности ребен-
ка и педагога, чтобы последний не выступал 
«алгоритмизатором» мыслительной деятель-
ности дошкольника, а в качестве отправной 
точки использовал природную способность к 
быстрому переключению с одного мыслеобра-
за на другой, использованию комбинации из 
разных областей знаний, подкрепленных соб-
ственным опытом. Полагаем, что такой не со-
всем обычный для дошкольного образования 
подход соответствует интеллектуальным по-
требностям современного ребенка в нахожде-
нии неявных связей между объектами и явле-
ниями, конструированию понятных ребенку 
моделей явлений математического порядка.

Наибольшая эффективность в реализации 
данного подхода может быть достигнута при 
умении взрослого переключаться между раз-
ными образовательными парадигмами или ис-
пользовать их параллельно. Исследователи 
указывают, что дивергентное мышление наи-
более развито у дошкольников. Это результат 
работы богатого воображения, открытости, 
готовности учиться. Важно, чтобы использу-
емые педагогами шаблонные технологии не 
угнетали это творческое начало.

большой вклад в разработку вопроса о 
применении наглядного моделирования при 
формировании у детей первоначальных ма-
тематических представлений был внесен со-
трудниками лаборатории под руководством 
Л.а Венгера [3]. В частности, Н.И. Непомня-
щей было доказано, что модель может быть ис-
пользована как средство перевода детей от ре-
шения задач в наглядно-действенном плане к 
их решению в наглядно-образном плане [11]. 
Это в значительной степени облегчает процесс 
понимания структуры арифметической задачи 
и представление ребенком теоретической схе-
мы – модели, ее решения. 

организация экспериментальной деятель-
ности Р.И. Говоровой была связана с проведе-
нием сдетьми пятого года жизни игр, требую-
щих соотнесения графических моделей (пла-
на) пространства с реальным пространством 
[4]. Установлено, что дети данного возраста 
способны соотносить план с реальным про-

Это принципиально иная парадигма ум-
ственной активности, основанная на творче-
ском начале и способности к парадоксальному 
мышлению, многоаспектности выводов и ре-
зультатов процесса деятельности. Современ-
ный ребенок не всегда готов следовать за ин-
струкцией взрослого, предложенной в форме 
алгоритма. Это объясняется его большой ин-
формированностью и попытками создавать 
свой новый метод познания. При этом резуль-
таты могут быть самыми разными, не всегда 
достигается полезный эффект, ожидаемый от 
деятельности ребенка взрослым. 

Не случайно в дошкольном образовании 
современные академические методики посте-
пенно уступают место синкретичным методам 
развития умственной активности, основанным 
на синтезе линейности и многовариантности. 
Мыслительные операции у современных де-
тей развиваются комплексно. Дети склонны к 
интуитивному выстраиванию отношений меж-
ду объектами и явлениями, использованию но-
вых принципов манипуляции объектами.

одной из основных форм интеллектуаль-
ной активности, которой овладевают дошколь-
ники в процессе развития различных форм по-
знания и видов деятельности, является нагляд-
ное моделирование. оно может рассматривать- 
ся в качестве основы общих умственных, в том 
числе математических, способностей.

являясь специфической опосредованной 
формой мышления, моделирование выступа-
ет для дошкольника основным средством про-
дуктивной интеллектуальной деятельности. 
«Необходимо учитывать, что использование 
моделей возможно при условии сформиро-
ванности у дошкольников умений анализиро-
вать, сравнивать, обобщать, абстрагироваться 
от несущественных признаков при познании 
предмета. освоение модели сопряжено с ак-
тивными познавательными обследовательски-
ми действиями, со способностью к замещению 
предметов посредством условных знаков, сим-
волов» [2, с. 126].

Наглядное моделирование, используемое 
в качестве метода обучения детей элементар-
ной математике, включает в себя применение 
заместителей – символических объектов, от-
ражающих суть реального предмета, объекта, 
и предполагает установление между ними от-
ношений, соответствующих отношениям тех 
предметов и явлений, которые эти заместите-
ли обозначают. Умение строить и применять 
такие модели дает возможность в наглядной 
форме выделить скрытые отношения вещей, 
учитывать их в своей деятельности, планиро-
вать решение разнообразных задач.
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ция мышления. Ее действие обнаруживается 
в точном восприятии ребенком таких внеш-
них свойств вещей, как форма, параметр, про-
странственные, временные, количественные 
отношения, и последующем создании объек-
та, которому приписываются новые атрибу-
тивные свойства. Новый взгляд на уже при-
вычные для всех вещи позволяет находить им 
новые сферы применения.

Высокий уровень овладения наглядным 
моделированием существенно улучшает реше-
ние детьми широкого круга задач, т. е. обнару-
живает себя как общая интеллектуальная спо-
собность. Результаты исследований подтверж-
дают, что уже младшие дошкольники умеют 
анализировать предметы, выделяя такие при-
знаки, как цвет, форма, величина, а также не-
которые пространственные отношения между 
предметами.

Дети старшего дошкольного возраста 
успешно используют наглядные модели при 
ориентировке в пространстве; учатся приме-
нять более сложные наглядные модели, к ко-
торым относятся планы, схемы, чертежи. Пе-
реход к младшему школьному возрасту сопро-
вождается овладением более сложными навы-
ками: использованием модели при решении 
арифметических задач; чтением и составлени-
ем плана на основе общепринятых условных 
обозначений (система координат, масштаб). У 
детей развивается способность мысленно вос-
создавать строение предмета по его внешней 
конфигурации.

В своем исследовании мы выявили следу-
ющие условия формирования у детей элемен-
тарных навыков моделирования.

1. Развитие с самых ранних этапов обуче-
ния интуитивных представлений о процессах 
и предметах действительности, которые ста-
новятся в дальнейшем моделями. Нахождение 
между ними стандартных и неявных связей.

2. Введение символических обозначений 
в ситуациях их практического использования, 
овладение навыками замещения.

3. Проведение специальных обучающих 
занятий и игр по овладению детьми способа-
ми наглядного моделирования. Поддержка 
детской инициативы в использовании моде-
лей в нестандартных ситуациях.

В деятельности дошкольников обнару-
живаются разные формы моделирования дей-
ствительности, причем важное место среди 
них занимает пространственное моделирова-
ние. Пространство осваивается человеком на 
протяжении всей жизни, но первоосновы за-
кладываются в дошкольном детстве, когда 
основной точкой отсчета является его тело и 

странством без предварительных объяснений. 
Но главное, по мнению Л.а. Венгера, заключа-
ется не только в способности овладения внеш-
ними формами замещения и наглядного моде-
лирования, которые выступают в качестве ис-
пользования символичных обозначений, схем, 
графических модификаций [3]. Смысл состо-
ит в том, что овладение подобными внешни-
ми образами формирует у ребенка способ-
ность переносить их во внутренний план, опе-
рировать заместителями и моделями в уме, аб-
страктно представлять ожидаемые результаты 
собственной интеллектуальной деятельности. 
Теория Л.а. Венгера подтверждает факты, ха-
рактеризующие преобладание системно-смыс- 
лового, а не системно-структурного типа мыш- 
ления современного дошкольника. Домини-
рование смысловой сферы в сознании опреде-
ляет смысловую ориентацию на деятельность. 
Если ребенок не понимает смысла деятельно-
сти, которую ему предлагают, он отказывается 
ее выполнять. Из этого следует, что для вну-
треннего развития важна не внешняя, тех-
ническая, сторона дела (например, овладе-
ние умением четко проводить линии, состав-
ляя схему), а его смысловая сторона, улавли-
вание отношений между заместителями, моде-
лью и реальностью, которая за ними стоит, че-
рез объективизацию вещей, явлений и связей 
между ними.

Выстраивание реальных моделей окружа-
ющей действительности помогает детям ис-
следовать окружающий мир с его связями и за-
кономерностями. Реальные модели становятся 
источником построения внутренних, мыслен-
ных моделей, при помощи которых ребенок 
представляет себе действительность.

Эффективность использования наглядных 
моделей в качестве средств обучения математи-
ке основана на их соответствии складывающей-
ся в этот возрастной период такой умственной 
способности, как способность к отвлеченному 
отражению реальности, составляющей архи-
тектуру внутренних мыслительных моделей. В 
обычных условиях жизнедеятельности ребенка 
эта особенность формируется стихийно, чему 
способствует моделирующий характер основ-
ных видов детской деятельности (игры, рисо-
вания, лепки, конструирования). При обучении 
математике построение внешних наглядных 
моделей формируется как системная деятель-
ность, развивающая мыслительные операции. 

Способность детей к обобщению, соотне- 
сению предметов с определенными катего-
риями на основе выделения в них свойств, 
установления связей и зависимостей между 
ними проявляется как моделирующая функ-
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значения ребенок самостоятельно выбирает 
абстрактную форму. Расширяется план про-
странства, который может представлять часть 
групповой комнаты, участка.

4. завершающий этап предполагает по-
строение плана пространства по памяти; ис-
пользование системы координат на ограничен-
ном пространстве.

как указывает в своих работах С.Н. Его-
шина, моделирование, с одной стороны, яв-
ляется ступенью для развития конструктор-
ских навыков детей, а с другой – основой для 
творческого процесса модификации исходной 
конструкции на более высоком логико-схема- 
тическом уровне [6].

Современные подходы к развитию навы-
ков моделирования обогащены задачами фор-
мирования основ нестандартного мышления 
при решении дошкольниками интеллектуаль-
ных технических задач, к каковым отнесены 
лего-конструирование, технические игрушки-
роботы. В процессе лего-конструирования ре-
ализуется методология замещения Л.а. Вен-
гера [3]: дети учатся заменять одни предме-
ты другими (например, в условиях недостатка 
или ограниченности некоторых деталей поду-
мать, каким образом их можно заменить в реа-
лизации задуманной идеи).

Важное место отводится пространствен-
ному конструированию по условиям. Ребенок 
создает какую-либо конструкцию по заданно-
му условию, без использования образца или 
способов воспроизведения объекта. он моде-
лирует пространство ее размещения, соотно-
сит возможные конструктивные решения с ее 
практическим назначением. Условие или зада-
ча, которая ставится перед ребенком, должна 
быть проблемного характера. У дошкольника 
формируется умение анализировать задачу, а 
затем в им самим определенной логике стро-
ить свою деятельность.

как отмечал Л.а. Венгер, конструирова-
ние по простейшим чертежам и схемам проду-
цирует моделирующий характер деятельности 
[Там же]. Создавая простые схемы-чертежи 
построек, пространства, ребенок познает свя-
зи между объектами и явлениями, учится вы-
делять неочевидные закономерности, которые 
являются основополагающими в становлении 
основ творческого технического мышления.

В развивающемся сегодня STEM-образо- 
вании большое место отводится моделирую-
щему характеру деятельности детей, что про-
является в умении создавать модели объектов, 
событий, пространства, проектировать вирту-
альные маршруты. Например, игрушка мини-

пространство, в котором оно находится. По-
этому освоение пространства осуществляется 
через его модель, в котором определенным об-
разом размещаются предметные или графиче-
ские заместители.

Развитию ориентировки в пространстве 
посвящено множество работ как отечествен-
ных, так и зарубежных психологов (б.Г. ана-
ньев, Е.Ф. Рыбалко, Г.а. Репина, Ж. Пиаже). 
В них рассматриваются различные аспекты 
овладения пространством и подчеркиваются 
два момента:

1) переход ребенка от «непосредствен-
ной» ориентировки в пространстве, осущест-
вляемой на уровне восприятия, к опосредован-
ной, опирающейся на пространственные пред-
ставления;

2) от ориентировки, ограниченной собст- 
венной позицией, к ориентировке, которая ха-
рактеризуется большей или меньшей объек-
тивностью и гибкостью, возможностью смены 
«точек отсчета».

По структуре пространственные представ-
ления дошкольников соответствуют такой об-
щественно выработанной форме модельного 
изображения, как графический порядок про-
странства.

Л.а. Венгер подчеркивал, что начинать 
обучение следует с составления плана, а не с 
обучения использованию готового плана [3]. 
Это дает возможность выделить в обучении 
два момента: соотнесение формы каждого за-
местителя с формой предмета и соотнесе-
ние местонахождения предметов в простран-
стве. В готовом плане эти моменты выступают 
слитно, и их одновременное усвоение трудно 
для детей трех лет.

Программа обучения детей пространст- 
венному моделированию предполагает следу-
ющие этапы.

1. овладение отдельными действиями за-
мещения и использование простейших моде-
лей в их внешней форме.

2. Построение плана, который отража-
ет ограниченное пространство с минимумом 
объектов (не более трех), размещенных на зна-
чительном расстоянии друг от друга в наибо-
лее информативных точках (середина, угол). 
ограниченным пространством может высту-
пать, например, комната для куклы.

3. Построение плана пространства с ко-
личеством предметов свыше пяти и располо-
женных в произвольном порядке. Усложняет 
задачу моделирования пространства исполь-
зование нескольких одинаковых предметов, 
замещающих реальные объекты. Для их обо-
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робот выполняет элементарные команды, с по-
мощью которых осуществляется движение в 
разных направлениях. Дети задают последова-
тельность команд для робота, проектируя тра-
екторию его движения по специальным полям. 
Это и является первым этапом в обучении де-
тей программированию. 

Наши исследования, проводимые с детьми 
старшего дошкольного возраста, показали, что 
важным фактором при использовании данной 
технологии является смысловой посыл к дея-
тельности: ребенок, создавая элементарную 
управляющую программу для игрушки-робо- 
та, начинает сначала выстраивать внутренний 
план действий, а потом воплощать его в реаль-
ности [8; 9]. Развитие у детей умения состав-
лять алгоритмы выполнения задания или ре-
шения поставленной задачи (формирование 
основ программирования) является вторич-
ным эффектом деятельности замещения и на-
глядного моделирования.

анализ теоретических исследований и 
собственный эмпирический опыт позволяют 
констатировать, что возникновение плана на-
глядных представлений о действительности и 
способность действовать в плане образов (вну-
треннем плане) составляют, по словам а.В. за-
порожца, «цокольный этаж» всеобщего строе-
ния человеческого мышления [7]. Включение 
в деятельность моделирования является важ-
ным условием математического развития ре-
бенка и важнейшим условием для проявле-
ния когнитивных способностей и формирова-
ния внутреннего, системно-смыслового плана 
мыслительной деятельности. 
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экономики и степени влияния России на поли-
тической арене кардинально отражается на со-
циальной сфере. Меняется общественный за-
каз к подготовке участников экономической 
деятельности страны, а именно выпускников 
учебных образовательных заведений. «В соз-
давшихся условиях российскому образованию 
суждено сыграть судьбоносную роль в сохра-
нении страны в качестве ключевого игрока на 
“мировой шахматной доске”. Ведь система це-
ленаправленной инкультурации как раз и пред-
назначена для того, чтобы формировать моло-
дые поколения в соответствии с потребностя-
ми общества» [5, с. 4]. На всех уровнях образо-
вания разрабатываются новые государствен-
ные стандарты, способствующие воспитанию 
всесторонне развитой личности с активной 
жизненной позицией. особое значение прида-
ется высшему профессиональному образова-
нию, на которое возложена ответственность за 
формирование зрелого гражданина, активно-
го участника социально-экономической жиз-
ни страны. 

В настоящее время в высшем професси-
ональном образовании используется компе-
тентностный подход. Другими словами, вы-
пускники вуза должны приобрести знания 
умения и навыки, объединенные в различные 
компетенции, необходимые для реализации 
их жизненного и экономического потенциа-
ла в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. «Логичным ответом на вызовы време-
ни выступил процесс внедрения на всех сту-
пенях отечественного и зарубежного обра-
зования компетентностно-ориентированного 
подхода, методологической основой которо-
го выступают личностно ориентированная и 
системно-деятельностная составляющие» [1, 
с. 42]. В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, кото-
рый представляет собой «совокупность требо-
ваний, обязательных при реализации основ-
ных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования образовательны-
ми учреждениями, имеющими государствен-
ную аккредитацию» [11], рабочая программа 
дисциплины должна способствовать овладе-
нию набора общих и профессиональных ком-
петенций (ок и Пк).

Соответствие стандартам требует новых 
подходов и методов преподавания, формиру-

Visual modelling as a means  
of the mathematical development  
of preschool children
The article deals with the analysis of the visual 
modelling as a basic means of the productive 
intellectual preschool children activities. There are 
given the scientific and empiric evidence that in the 
process of teaching mathematics the formation of 
the external visual models is organized as a system 
activity developing the intellectual operations. There 
is substantiated the role of the visual modelling in 
the development of the basis of the elementary 
programming of senior preschool children.

Key words: method of visual modelling, substitution 
method, mathematical development, elementary 
programming, system and logic thinking, intellectual 
creative work.
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а.б. оСТапЕнко 
(Хабаровск)

Проектная деятеЛьность  
В обучении иностранному 
языку В Вузе

Освещаются вопросы переосмысления обра-
зовательных технологий в современных обще- 
ственно-экономических условиях России и не-
обходимости применения новых когнитивных 
подходов. Рассматривается метод проект- 
но-ориентированного обучения иностранно-
му языку в магистратуре с точки зрения ген-
дерной педагогики. Описывается опыт при-
менения проектной деятельности для разви-
тия академических и профессиональных ком-
петенций. 

Ключевые слова: когнитивное мышление, выс-
шее образование, конкурентоспосбность, ген-
дерный подход, проектно-ориентированное 
обучение, компетентностный подход, гендер-
ные измерения.

На рубеже третьего десятилетия XXI в. 
Россия претерпевает существенные трансфор-
мации во всех секторах человеческой деятель-
ности. Динамичное развитие национальной 

© остапенко а.б., 2020
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роль, поскольку обладает высокой адаптивно-
стью к изменяющимся условиям. Изначаль-
но метод был предложен Дж. Дьюи и его уче-
ником В. килпатриком для построения обуче-
ния «на активной основе через целесообраз-
ную деятельность ученика, сообразуясь с его 
личным интересом именно в этом знании» в 
рамках идеи свободного воспитания. По сло-
вам Дж. Дьюи, для этого чрезвычайно важно 
показать ученикам их личную заинтересован-
ность в приобретаемых знаниях, которые мо-
гут и должны пригодиться им в жизни [13]. 
Видя цель практической работы в том, чтобы 
в первую очередь сделать студента мыслящим 
и творческим, Дьюи предлагал тесно связать 
практическую работу с теоретической подго-
товкой [7]. Практический аспект стал основ-
ным звеном профессиональной подготовки.

В России метод проектов внедрялся в на-
чале ХХ в. педагогами-исследователями под 
руководством С.Т. шацкого как метод, осно-
ванный на личном интересе обучающегося. 
обозначалась проблема из реальной жизни, 
интересная для ученика, определялись пути 
ее разрешения под руководством учителя-на- 
ставника. Для успешного решения необходи-
мы были как полученные ранее знания, так и 
приобретенные в процессе реализации проек-
та. Учитель-наставник руководил работой уче-
ников, направляя поиск информации в нужное 
русло. Станислав Теофилович шацкий рабо-
тал с детьми из трудных семей. Ему принадле-
жит идея социальной педагогики. являясь по-
следователем Дж. Дьюи, он также практико-
вал идеи внедрения получаемых знаний в тру-
довую практику, социализируя детей и гото-
вя их к будущей самостоятельной жизни. ана-
лизируя опыт своей работы, С.Т. шацкий пи-
сал: «… канву материальную, дисциплиниру-
ющую и опытную дает физический труд, об-
служивающий детей и посильный для них. ор-
ганизует жизнь и делает ее более легкой дело-
вое самоуправление. Украшает жизнь и пита-
ет эстетическое чувство – искусство. Повторя-
ет и приспособляет к жизни пройденные этапы 
человечества – игра, дающая такой бодрый тон 
общей жизни. Направляет общую жизнь и удо-
влетворяет дух исследования – работа ума. Со-
единение всех этих элементов усиливает соци-
альные навыки» [12, с. 33].

В американской педагогике метод проек-
тов активно применяется по настоящее время. 
В СССР же этот метод прекратил свое суще-
ствование в 1931 г. как непригодный для совет-
ской школы. однако в последние годы в рос-

ющих творчески мыслящих выпускников, го-
товых к решениям комплексных профессио- 
нальных и производственных задач, несущих 
ответственность за свои решения. Иными сло-
вами, необходимы методы и подходы, кото-
рые способствуют формированию конкурен-
тоспособного, экономически активного граж-
данина с необходимым набором компетенций, 
отвечающего современным социальным тре-
бованиям.

В процессе овладения предусмотренны-
ми учебной программой компетенциями сту-
денты готовятся к самостоятельной профес-
сиональной и внепрофессиональной деятель-
ности, обучаясь работе с литературой, полу-
чая практику межкультурной и деловой ком-
муникации, используя информационные ре-
сурсы и практикуя ораторское искусство. Ина-
че говоря, целью современных подходов в об-
учении должно стать приобретение компетен-
ций, благодаря которым выпускники смогут 
решать профессиональные задачи, работать в 
команде и развиваться в будущей деловой сре- 
де [10]. Это позволит и бакалаврам, и ма-
гистрантам быть конкурентоспособными и 
успешно выходить на рынок труда.

Для реализации всех требований образо-
вательных стандартов по каждой программе, 
направлению и профилю тщательно разраба-
тывается учебный план с перечнем компетен-
ций и нагрузки по каждой дисциплине. Напри-
мер, рабочими программами дисциплин кафе-
дры иностранных языков Тихоокеанского го-
сударственного университета для магистрату-
ры предусмотрено формирование следующих 
компетенций: ок-1, ок-3, ок-4, ок-11, ок-12, 
Пк-3 (и это неполный перечень).

Данные компетенции не являются специ-
фическими для дисциплин иностранного язы-
ка и не относятся к лингвистическим знани-
ям, а предполагают формирование навыков и 
умений, необходимых для научных исследова-
ний в профессиональной сфере на иностран-
ном языке. Это весьма сложная задача для не-
языковых профилей магистратуры – использо-
вать базовый уровень, например, английского 
языка для написания научных статей и участия 
в международных конференциях на англий-
ском языке. В этих условиях проектно-ори- 
ентированное обучение иностранному языку 
является актуальным и способствует решению 
поставленных программой целей. 

Практика использования проектов в об-
разовательной деятельности не является но-
вой, однако сейчас этот метод играет особую 
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ские знания, получаемые на всех уровнях об-
учения в вузе, апробируются на исследовании 
и поисках решений реальных социально-эко- 
номических проблем региона. 

Любой научный и социокультурный про-
ект должен нести в себе актуальность, новизну 
и практическую значимость. Новый универси-
тет должен стать научно-исследовательским 
центром, где студенты под руководством пре-
подавателя исследуют насущные социально-
экономические проблемы и предлагают пути 
их решения. Поэтому целью преподавателя 
иностранных языков в настоящее время ста-
ло не только обучение студентов иноязычно-
му профессиональному общению, но и форми-
рование в них самосовершенствующейся язы-
ковой личности, способной к постоянному са-
мообразованию в сфере иностранного языка 
на протяжении всей жизни [8]. Вовлекая сту-
дентов в научно-исследовательскую деятель-
ность, преподаватель стимулирует развитие 
когнитивных способностей участников проек-
тов. Реализуя метод проектов в изучении ино-
странного языка, студент овладевает всем не-
обходимым набором компетенций. 

В данной работе мы хотим описать и про-
анализировать инициативный долгосрочный 
проект кафедры иностранных языков ТоГУ 
Professional English in Use, который мы реа-
лизуем с 2016 г. Преподавая дисциплины ино-
странного языка в магистратуре, мы столк- 
нулись с трудностями организации учебно-
го процесса для освоения студентами компе-
тенций, предусмотренных рабочей програм-
мой. кафедра иностранных языков работает 
на всех факультетах университета. Выпускаю-
щие кафедры рекомендовали в качестве ито-
гового контроля по дисциплинам иностранно-
го языка запланировать защиту автореферата к 
магистерской диссертации на английском язы-
ке, таким образом, интегрируя овладение ака-
демическими компетенциями в обучение ино-
странному языку. Выполняя заказ университе-
та, мы разработали проект Professional English 
in Use, в рамках которого были предусмотре-
ны следующие стадии:

1) написание статьи на английском языке 
о научном исследовании по теме магистерской 
диссертации с соблюдением всех требований к 
работам подобного рода;

2) конкурс презентаций научного исследо-
вания на английском языке;

3) выступление на английском языке с пре-
зентацией своего исследования на научно-прак- 
тической конференции для молодых ученых 
Professional English in Use;

сийском образовании все чаще и активнее ис-
пользуется метод проектно-ориентированно- 
го обучения как наиболее пригодный для ин-
теграции теоретических знаний в практиче-
ский опыт.

Университет нового поколения отлича-
ется интегрированностью теоретических зна-
ний в их практическое использование для ре-
шения не надуманных, а реально существую-
щих задач. Современные выпускники долж-
ны уверенно чувствовать себя в реальной жиз-
ненной ситуации, для этого на занятиях необ-
ходимо создать такие условия, при которых с 
помощью иностранного языка они смогли бы 
решить нужные для себя проблемы [2]. Имен-
но взаимодействие студента с профессией, а 
также ориентация процесса обучения на тру-
довую деятельность и востребованность воз-
можны только в условиях интеграции вуза и 
производства, при активном участии в обра-
зовательном процессе представителей работо-
дателей, а следовательно, функционирования 
вуза как комплекса, объединившего производ-
ственную науку и образование [9].

В данной работе представлен гендерный 
анализ реализации метода проектно-ориенти- 
рованного обучения английскому языку в ма-
гистратуре Тихоокеанского государственного 
университета (ТоГУ). Гендерный подход в лю- 
бой сфере знания предполагает, что различия 
в поведении, психике, деятельности мужчин 
и женщин определяются не столько их анато- 
мо-физиологическими особенностями (кото-
рые не отрицаются), сколько социально-куль- 
турными факторами. Такой конструктивист-
ский подход подразумевает изживание нега-
тивных гендерных стереотипов: поскольку 
они не врожденные, а сконструированные об-
ществом, значит, их можно изменить, меняя 
сознание общества. Таким образом, практиче-
ски каждая научная дисциплина может учиты-
вать гендерный подход [3].

являясь одним из крупнейших вузов Даль-
него Востока, ТоГУ готовит профессионалов 
в строительстве и машиностроении, транспор-
те и энергетике, автоматизации и информаци-
онных технологиях, природопользовании и 
экологии, компьютерных и фундаментальных 
науках, экономике и управлении, педагогиче-
ских науках, праве и юриспруденции. Метод 
проектов используется на всех направлениях и 
профилях университета. Выбор проекта, опре-
деление целей и постановка задач исходят от 
реальных заказчиков, руководящих действую-
щими экономическими объектами в Дальнево-
сточном регионе. Иными словами, теоретиче-
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ке. Например, исследуют способы укрепле-
ния дорожно-асфальтового покрытия с уче-
том климатических особенностей Дальнево-
сточного региона, или условия насаждений 
лиственницы даурской при озеленении улиц 
Хабаровска, или защиту окружающей среды 
во время ремонтных работ Хабаровского неф- 
теперерабатывающего завода. за годы реали-
зации проекта сборник Professional English in 
Use стал хорошей возможностью для моло-

4) защита автореферата к магистерской 
диссертации на английском языке.

В табл.1, представленной ниже, рассмо-
трим эффективность овладения компетенция-
ми по мере реализации проекта.

Изучая структуру научной работы на дис-
циплинах иностранного языка, магистранты 
ТоГУ публикуют исследования, посвящен-
ные самым разным проблемам Дальнего Вос-
тока и Хабаровского края, на английском язы-

компетенция описание компетенции Виды деятельности в рамках 
проекта контроль 

ок-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

чтение, перевод, анализ, 
аннотирование и рефери-
рование профессионально-
ориентированных текстов. 
Выбор и обоснование темы 
научно-исследовательского 
проекта

Написание структурных ча-
стей работы (Project proposal / 
research work):
abstract, introduction, relevance, 
novelty, practical significance

ок-4 Способность самостоятельно 
получать знания, используя 
различные источники 
информации

Литературный обзор для 
обоснования научного иссле-
дования на английском языке

Написание статьи / тезисов  
на английском языке с кратким 
описанием научного исследо-
вания

Пк-3 Готовность к поиску, 
обработке, анализу  
и систематизации научно-
технической информации  
по теме исследования, 
выбору методик и средств 
решения задач 

обработка, анализ  
и систематизация научно-
технической информации  
по теме исследования, выбор 
методик и средств решения 
задач

Написание структурных ча-
стей работы (Project proposal / 
research work):
main body, methods and tech-
niques, results anticipated

оПк-6 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных  
технологий и использовать  
в практической деятельности 
новые знания и умения,  
в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности, расширять 
и углублять свое научное 
мировоззрение

обработка, анализ  
и систематизация научно-
технической информации  
по теме исследования, выбор 
методик и средств решения 
задач. Создание презентации 
по теме исследования

Участие в конкурсе презента-
ций по теме научного исследо-
вания на английском языке

ок-12 Владение навыками 
публичных выступлений, 
дискуссий, проведения 
занятий

Подготовка доклада с пре-
зентацией научного исследо-
вания на английском языке

Выступление на конференции 
для молодых ученых с докла-
дом и презентацией на англий-
ском языке

ок-11 Способность представлять 
итоги профессиональной 
деятельности в виде 
отчетов, рефератов, статей, 
оформленных в соответствии 
с предъявляемыми 
требованиями

Написание автореферата 
(Project Proposal) к магистер-
ской диссертации на англий-
ском языке 

защита автореферата с презен-
тацией на экзамене по дисци-
плине иностранного языка

ок-3 Способность  
к профессиональному росту

Метадисциплинарная инте-
грация полученных знаний  
и опыта при написании маги-
стерской диссертации  
на русском языке

защита магистерской диссер-
тации на русском / английском 
языке

Таблица 1
контроль освоения компетенций на этапах реализации проекта
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изучена и объясняется физиологическими раз-
личиями строения головного мозга. описана 
разница в усвоении учебного материала и мо-
тивации в зависимости от пола детей. одна-
ко необходимо учитывать половые различия в 
преподавании и в более зрелом возрасте. здесь 
следует помнить концепцию В.а. Геодакяна о 
гендерной дихотомии и диморфизме, в соот-
ветствии с которой мужчины и женщины до-
стигают одинаковых целей разными способа-
ми, путями и с разной мотивацией. Согласно 
его теории, женщины обладают филогенети-
ческой ригидностью и онтогенетической пла-
стичностью, в то время как мужчины ригидны 
онтогенетически и пластичны филогенетиче-
ски [4]. Иными словами, женщины более жиз-
нестойки и адаптивны к меняющимся услови-
ям в связи с эволюционно-генетическими ре-
продуктивными функциями. В то время как 
мужчины физиологически более уязвимы к 
меняющейся среде, которую сами стремят-
ся изменить. Гендерные измерения показыва-
ют, что при сравнении эффективности реше-
ния задач мужчинами и женщинами необходи-
мо учитывать эти особенности и применять та-
кие задачи, которые были бы сформулированы 
на языке, понятном и удобном для обоих по-
лов, были бы интересны мужчинам и женщи-
нам. Если данные особенности не учитывают-
ся, это приводит к снижению эффективности 
деятельности. Например, при изучении моти-
вации достижения мужчины показывают бо-
лее высокие показатели, чем женщины. одна-
ко, если внести коррективы в направление мо-
тивации достижения, например рассматривать 
ее не только с точки зрения карьерных дости-
жений в профессии, но и в рамках семьи, вос-
питания детей, хобби и т. п., картина изменит-
ся принципиально [3].

Выполнив гендерные измерения достиже-
ний целей и задач нашего проекта, мы можем 
резюмировать, что мужчины-магистранты на-
целены на квантитативный результат, в то вре-
мя как женщины-магистранты – на квалита-
тивный процесс. Женщины-магистранты под-
ходят к выполнению задач медленнее, настой-
чивее и качественнее, в то время как мужчины-
магистранты стараются достичь цели быстрее 
и агрессивнее, однако не всегда качественно. 
Учитывая эти факторы, перед магистранта-
ми следует ставить разные задачи, предлагать 
дифференцированные пути достижения цели, 
использовать бинарные мотиваторы.

Необходимо учитывать возрастной пока-
затель магистрантов. В одной группе обуча-

дых ученых обмениваться опытом и знания-
ми в самых разных научных областях на ан-
глийском языке. а одноименная конференция 
в рамках проекта считается одной из перспек-
тивных площадок для озвучивания и обсужде-
ния проблем региона, где молодые ученые по-
лучают опыт презентаций научных исследова-
ний и публичных выступлений на иностран-
ных языках. 

Таким образом, пошагово готовясь к дан-
ным стадиям, на выходе магистранты защища-
ют автореферат своей магистерской диссерта-
ции на английском языке, подтверждая овла-
дение компетенциями, предусмотренными 
рабочими программами дисциплин кафедры 
«Иностранные языки» [6].

Реализация подобных проектов показыва-
ет хорошие результаты. Международные со-
циокультурные проекты повышают коммуни-
кативные навыки межкультурного общения и 
воспитывают толерантное отношение студен-
тов к представителям иноязычных культур. 
Научные проекты с проведением исследова-
ния, написанием статей и участием в научных 
конференциях повышают мотивацию студен-
тов к изучению вопросов своей специализа-
ции, достижению поставленных целей, что в 
целом развивает активную жизненную пози-
цию, включая студентов в решение реальных 
социальных проблем с применением теорети-
ческих знаний к практическим вопросам. 

одна из задач данной работы – использо-
вать гендерный подход и выполнить гендер-
ные измерения, чтобы всесторонне проана-
лизировать эффективность метода проектов в 
обучении иностранному языку магистрантов 
ТоГУ.

Гендерный подход в психологии и педа-
гогике относится к числу наименее изучен-
ных, несмотря на огромный вклад россий-
ских ученых (о.а. Ворониной, И.а. Жереб-
киной, Е.а. здравомысловой, И.С. клециной, 
М.М. Малышевой, а.а. Темкиной, Н.Л. Пуш-
каревой и др.) в освещение данного вопроса.  
чтобы определить степень влияния гендерно-
го фактора на методы и технологии, в педаго-
гике применяется понятие «гендерное изме-
рение в образовании». Этот термин использу-
ется для того, чтобы оценить воздействие вос-
питательных и образовательных усилий на по-
ложение и развитие обучающихся женского и 
мужского пола, осознание ими своей гендер-
ной идентичности, выбор жизненных целей, 
их статус и прочие характеристики [3].

Дифференциация в изучении иностранных 
языков девочками и мальчиками достаточно 
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емкий и длительный, а почти 95% мужчин-ма- 
гистрантов совмещает работу с учебой. од-
нако неучастие в проекте не означает отрица-
тельный результат. Это лишь гендерный пока-
затель дифференцированного подхода к учеб-
ному процессу среди женщин и мужчин, об- 
учающихся в магистратуре.

Стремление к более качественному про-
цессу у женщин и количественному результа-
ту у мужчин необходимо учитывать при по-
строении целей, задач и выбора мотиваторов в 
обучении магистрантов в целом и иностранно-
му языку в частности.

Таким образом, для обеспечения формиро-
вания у магистрантов высокого уровня куль-
турных и профессиональных компетенций 
нужна совокупность новых методик обуче-
ния и обдуманных подходов в преподавании. 
Проектно-ориентированное обучение в про-
цессе высшей профессиональной подготовки 
является одним из перспективных направле-
ний в этом смысле, поскольку подразумевает 
индивидуальное взаимодействие преподава-
теля и студента на предметном уровне. а ген-
дерный подход при постановке целей и задач 
проекта повысит эффективность в достижении 
результатов образовательного процесса. 
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Вид деятельности  
в рамках проекта

Гендерный состав участников проекта
(чел.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Участие в публикации 28 53 49 72 26 55 33 52

Участие  
в конференции  
с докладом

4 5 4 8 7 9 7 20

Таблица 2
гендерный анализ проекта Professional English in Use за 2016–2019 гг.
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ванных и обоснованных знаний о мире» [5], а 
также овладения знаниями, навыками и уме-
ниями научной деятельности. Начиная с кон-
спектов лекций до текстов диссертаций ‒ все 
должно отвечать определенным техническим 
требованиям.

Письмо как творческий процесс состоит 
из нескольких этапов. когда мы пишем что-то 
впервые, мы как минимум сначала обдумыва-
ем то, что будем излагать. затем, после того как 
мы закончили писать, мы перечитываем напи-
санное и вносим изменения и исправления. 
Мы пишем, далее редактируем, затем снова 
пишем и снова изменяем некоторые части тек-
ста, пока не убедимся, что наша работа точно 
отражает то, что мы хотим сказать [10, с. 486]. 
Процесс написания текстов различных жанров 
академического письма включает в себя четы-
ре этапа:

– предварительный: на данном этапе мы 
формируем идеи, набираем нужный нам мате-
риал, актуализируем знания;

– организационный: на данном этапе мы 
объединяем наши идеи в единое целое, состав-
ляем план, выстраиваем содержание в логич-
ном порядке;

– черновой: на данном этапе мы пишем 
черновик, дорабатываем содержание и струк-
туру текста;

– заключительный (в английской литера-
туре его называют полировочным – polishing): 
на данном этапе мы «полируем» черновик, ре-
дактируя орфографические и грамматические 
ошибки и внося изменения [16, с. 16–30]. 

В рамках каждого этапа овладения акаде-
мическим письмом можно выделить ряд фор-
мируемых умений [4, c. 11]. Для этого пред-
ставляется целесообразным рассмотреть каж-
дый этап подробнее.

Итак, предварительный этап заключается 
в выборе темы и собирании идей для ее объяс-
нения и обоснования ее актуальности. В рам-
ках данного этапа обучающимся может быть 
предложено множество технологий, таких как 
перечисление, кластеризация, свободное напи-
сание, проведение интервью с одногруппника-
ми, исследования в сети Интернет. Самой по-
пулярной считается технология перечисления, 
которая в иностранной литературе называется 
listing. Сверху листа пишется тема и далее со-
ставляется список слов и фраз, которые при-
ходят в голову. Процесс написания продолжа-
ется до того момента, пока поток идей не пре-
кратится [16, с. 16]. 

и.В. ТрЕТьякоВа, С.В. бЕСпалоВа,  
л.н. кузнЕцоВа 
(Саранск)

аЛгоритм обучения 
академической Письменной 
речи студентоВ языкоВого 
Вуза (на материале 
немецкоязычной научной статьи)

Рассматривается обучение студентов язы-
кового вуза академической письменной речи. В 
результате проведенного анализа выявляют-
ся этапы овладения умениями академическо-
го письма. В рамках каждого этапа выделены 
соответствующие умения, составлен банк за-
даний для их развития. 

Ключевые слова: академическое письмо, науч-
ная статья, этапы обучения, умения академи-
ческой письменной речи, система заданий.

Письменная речь является центральным 
средством научного общения. Умение сочи-
нять научные тексты – это компетенция, кото-
рая значительно способствует успеху науки и 
исследований. На данный момент в обществе 
растет осознание того, что академические на-
выки письма не развиваются сами по себе, а 
требуют систематической практики [3, c. 243].

академическое письмо сопровождает нас 
на всех этапах учебной деятельности. Нам мо-
жет потребоваться написать рецензию на бака-
лаврскую работу, научную статью или иссле-
довательскую работу по актуальной пробле-
ме. Для большинства жанров академического 
письма обычно требуется проанализировать и 
объяснить тему, четко изложить мнение, а так-
же представить аргументы. Поэтому академи-
ческое письмо имеет специфическую цель. ча-
сто эта цель заключается в том, чтобы научить 
выражать и доказывать свои собственные мыс-
ли, используя краткость и убедительность. что-
бы прояснить и обосновать свое мнение, автор 
может сделать сравнения или контрасты, объ-
яснить проблему и представить решение, обсу-
дить преимущества или недостатки конкретно-
го действия, связанного с проблемой [8, c. 4].

Навыки именно академической письмен-
ности являются ключом к эффективному и 
успешному обучению. академическое письмо 
требует знания науки как «особого вида по-
знавательной деятельности, направленного на 
выработку объективных, системно организо-

© Третьякова И.В., беспалова С.В., кузнецова Л.Н., 2020
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изВестия  ВгПу 

Формируемые 
умения

задание на немецком языке задание на русском языке

Умение работать  
с библиографией

Thema Ihres wissenschaftlichen Beitrags: «Zur 
Rolle des Lehrers im Fremdsprachenunterricht 
mit den neuen Medien». Studieren Sie  
10 Beiträge von heimischen Wissenschaftlern 
zu diesem Thema und wählen Sie für sich 5–7 
am besten geeigneten Beiträge aus

Тема вашей научной статьи: «Роль 
преподавателя в обучении иностранным 
языкам с новыми медиа». Изучите  
10 работ отечественных ученых по данной 
теме и выделите для себя 5–7 наиболее 
подходящих работ

Умение 
критически 
оценивать, 
отбирать, 
обобщать  
и использовать 
информацию 
из различных 
источников

Finden und studieren Sie Beiträge zum 
Thema «Zur Rolle des Lehrers im 
Fremdsprachenunterricht mit den neuen 
Medien» von ausländischen Wissenschaftlern 
wie S. Bollmann, B. Weidenmann, 
G. Reinmann, H. Hess, D. Wolff. Wählen Sie 
die am besten geeigneten Informationen für 
Ihren zukünftigen Beitrag aus

Найдите и изучите работы по теме «Роль 
преподавателя в обучении иностранным 
языкам с новыми медиа» таких зарубежных 
ученых, как С. больманн, б. Вайденманн, 
Г. Райнманн, Г. Гесс, Д. Вольф. Выберите 
наиболее подходящую информацию  
для своей будущей статьи

Умение 
формулировать 
проблему 
исследования

Was gehört Ihrer Meinung nach zum 
Thema: «Zur Rolle des Lehrers im 
Fremdsprachenunterricht mit den neuen 
Medien»? Sammeln Sie Stichworte zum Thema, 
die Ihnen einfallen.
 
Beachten Sie folgende Regeln:
Machen Sie keine Pausen beim Schreiben 
und korrigieren Sie keine Rechtschreib- und 
Grammatikfehler. Versuchen Sie nicht, Ihre 
Gedanken zu verbinden. Schreiben Sie, solange 
Ihre Assoziationen nicht zu Ende gehen.

что, по вашему мнению, относится  
к теме «Роль преподавателя в обучении 
иностранным языкам с новыми медиа»? 
Составьте список ключевых слов. 

Соблюдайте следующие рекомендации:
– не делайте паузу при написании  
и не пытайтесь исправить 
орфографические и грамматические 
ошибки;
– не пытайтесь соединить свои мысли;
– не прекращайте писать, пока у вас 
возникают ассоциации

Умение отделять  
главные мысли  
от второстепенных

Notieren Sie die Informationen, die Sie über 
Fremdsprachenunterricht mit den neuen Medien 
wissen. Schauen Sie sich Ihre Liste an und 
markieren Sie die Gedanken, die durch eine 
gemeinsame Idee verbunden sind. Markieren 
Sie sie und arbeiten Sie weiter mit ihnen

запишите информацию, которую вы знаете 
об обучении иностранным языкам  
с новыми медиа. Посмотрите  
на получившийся список и выделите  
те мысли, которые связаны между собой 
общей идеей. отметьте их и работайте 
дальше с ними

Таблица 1
задания для развития определенных умений академического письма

Формируемые умения задание на немецком языке задание на русском языке
Умение логически 
выстраивать свои мысли

Ordnen Sie Ihre Ideen in einer logischen 
Reihenfolge. Schreiben Sie unter jeder 
Idee die Schlüsselwörter, die sie entdecken. 
Machen Sie einen detaillierten Plan für 
einen zukünftigen wissenschaftlichen 
Beitrag

Расположите выделенные вами идеи  
в логическом порядке. Напишите  
под каждой идеей ключевые слова, 
которые раскрывают ее. Составьте 
развернутый план будущей научной 
статьи

Умение правильно 
организовать собственные 
идеи, ясно и убедительно 
обосновывать,  
и выражать их (методика 
«вопросы журналистов»)

Schauen Sie sich Ihre Ideen an und 
beantworten Sie folgende Fragen: Wer, 
was, wann, wo, warum und wie? Machen 
Sie einen detaillierten Plan für einen 
zukünftigen wissenschaftlichen Beitrag

Посмотрите на выделенные вами идеи 
и ответьте на следующие вопросы: кто, 
что, когда, где, почему и как. Составьте 
развернутый план будущей научной 
статьи

Таблица 2
организационный этап написания статьи

В рамках данного этапа можно предло-
жить студентам следующие задания для раз-
вития определенных умений академического 
письма (табл. 1).

организационный этап в процессе напи-
сания статьи характеризуется объединением 

идей в простой набросок. В рамках этого эта-
па происходит составление плана, групповое 
письмо, выстраивание текста в логическом по-
рядке. обучающимся можно предложить вы-
брать несколько взаимосвязанных основных 
идей, расположить их в логическом порядке 
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Формируемые 
умения

задание на немецком языке задание на русском языке

Умение  
связать  
предложения 
в единое це-
лое с помощью 
соответствую-
щих языковых 
средств

Formulieren Sie Ihren Text zum Thema «Zur Rol-
le des Lehrers im Fremdsprachenunterricht mit 
den neuen Medien». Verwenden Sie einen detail-
lierten Plan, den Sie in der vorherigen Aufgabe 
gemacht haben, und folgende Redemittel.

Redemittel:
– Dieser Beitrag ist dem Thema / Problem /  
der Frage... gewidmet. 
– Der Beitrag legt... dar / spricht über / gibt einen 
Überblick (Bewertung, Analyse, Präsentation, 
Beschreibung, Verallgemeinerung) / präsentiert 
einen Standpunkt...
– Unser Hauptziel besteht in...
– …schrieb / notierte
– Wie behauptet / meint / denkt... 
– Zusammenfassend könnte man sagen, dass…
– Aus all dem kann man das Fazit ziehen, dass… 
– Abschließend möchte ich festhalten, dass…
– Es bleibt die Frage offen: «…?»

Составьте свой текст на тему «Роль препо-
давателя в обучении иностранным языкам  
с новыми медиа». Используйте развернутый 
план, который вы составили в предыдущем 
задании, и клише, которые даны ниже.

Клише:
– Статья посвящена теме / проблеме / во-
просу...
– В статье излагается... / говорится о / дается 
обзор (оценка, анализ, изложение, описание, 
обобщение) / представлена точка зрения...
– Наша основная цель заключается в…
– …писал / отмечал
– как утверждает / считает / думает…
– Подводя итог, можно сказать, что...
– Из всего этого можно сделать вывод,  
что...
– Наконец, я хотел бы сказать, что...
– Вопрос «...?» остается открытым

Умение структу-
рировать полу-
чившийся текст

Überlegen Sie:
– Wie strukturiere ich die Inhaltspunkte?
– Wie verknüpfe ich die einzelnen Informationen 
und Argumente logisch miteinander?
– Wo und mit welchen sprachlichen Mitteln drük-
ke ich meine eigene Meinung aus?

Подумайте:
– как я выстраиваю содержание работы?
– как мне логически объединить информа-
цию и аргументы?
– Где и какими лингвистическими средства-
ми я выражаю свое мнение?

Умение рабо-
тать с определе-
ниями

Schauen Sie sich die Definitionen des Begriffs 
„Neue Medien“ an und definieren Sie diesen Be-
griff selbst:
1) Thomas Reichmann: „… neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien
(IuK-Technologien) eröffnen neue Möglichkeiten 
der Information, der Informationsdarstellung und 
des Informationszugangs einerseits und neue 
Wege der Kommunikation und Kooperation an-
dererseits“;
2) Stefan Bollmann: „… alle Verfahren und 
Mittel, die mit Hilfe digitaler Technologie, also 
computerunterstützt, bislang nicht gebräuchliche 
Formen von Informationsübertragung, Informa-
tionsspeicherung und Informationsübertragung, 
aber auch neuartige Formen von Kommunikation 
ermöglichen“;
3) Hans Hess: Mit „neuen Medien“ werden alle 
Formen digitalisierter Lehr- und Lernmaterialien 
bezeichnet – Werkzeuge, die bestimmte Handlun-
gen ermöglichen, ebenso wie Medien, die ledig-
lich vorgefertigte Informationen übermitteln

Посмотрите на определения понятия «но-
вые медиа» и составьте собственное

Таблица 3
черновой этап написания статьи

и под каждой из них написать составляющие 
данной идеи. В итоге получается развернутый 
план будущего текста [16, c. 18] (табл. 2).

В рамках чернового этапа идет написание 
черновика работы. основное внимание уде-
ляется развитию и совершенствованию идей 

и их языкового представления [13]. обучаю-
щимся предлагается, следуя своему разверну-
тому плану, который был сделан на предыду-
щем этапе, без остановки написать текст, не 
задумываясь пока о грамматике, пунктуации и 
орфографии [7]. 
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Таблица 4
заключительный этап написания статьи

Формируемые умения задание на немецком языке задание на русском языке
Умение разбираться 
в логико-смысловых 
структурах текста

Teilen Sie Ihren Text in Teile auf,  
die für einen wissenschaftlichen Beitrag 
charakteristisch sind: 
– Einleitung (Relevanz); 
– Hypothese; 
– Ergebnisse früherer Studien;
– Problemstellung; 
– Lösungen; 
– Zwischenergebnisse; 
– Analyse; 
– Schlussfolgerungen.

Разделите получившийся текст на части, 
которые характерны для научной статьи: 
– введение (актуальность); 
– гипотеза; 
– результаты прежних исследований; 
– проблема; 
– пути решения; 
– промежуточные результаты; 
– анализ;
– выводы. 

Умение видеть 
и исправлять 
грамматические, 
пунктуационные  
и орфографические 
ошибки (работа  
в группе)

Tauschen Sie Ihre Texte mit Kommilitonen 
aus.
a) Prüfen Sie beim ersten Lesen, ob der Text 
alle Teile, die für einen wissenschaftlichen 
Beitrag charakteristisch sind, hat;
b) Markieren Sie beim zweiten Lesen Fehler, 
die Ihnen auffallen;
c) Korrigieren Sie die markierten Fehler;
d) Diskutieren Sie mit Ihrem Lernpartner; 
was Ihnen an dem Text inhaltlich aufgefallen 
hat

обменяйтесь работами  
с одногруппниками.
a) при первом прочтении проверьте, 
имеются ли все части, характерные для 
научной статьи;
б) при втором прочтении отметьте 
ошибки, которые вы заметили;
в) исправьте отмеченные ошибки;
г) обсудите со своим одногруппником, 
что вы заметили в работе с точки зрения 
содержания

Умение анализировать 
получившийся текст 
самостоятельно

Überprüfen Sie am Ende:

– Habe ich die Sätze sinnvoll miteinander 
verbunden?
– Entspricht der Text den Normen des 
wissenschaftlichen Stils?
– Ist der Wortschatz abwechslungsreich, 
d.h. gibt es nicht allzu viele 
Wortwiederholungen? 

Проверьте себя в конце написания 
текста:

– Связаны ли предложения по смыслу?
– Соблюдается ли научный стиль?
– Разнообразный ли словарный запас,  
не слишком ли много повторений?

Таблица 5
Этап написания аннотации

Формируемые 
умения

задание на немецком языке задание на русском языке

Умение преподнести 
основное содержание 
научной статьи

Anhand Ihrer Kenntnisse über die Struktur 
des Abstracts zu einem wissenschaftlichen 
Beitrag, erstellen Sie einen Abstract zu 
Ihrem Text. Benutzen Sie dabei folgende 
Redemittel:
– Dieser Beitrag beschreibt das Problem...;
– Der Beitrag befasst sich mit dem Thema ...;
– Besonderer Wert wird auf ... gelegt;
– Der Beitrag ist multidisziplinär, an der 
Grenze ... geschrieben;
– Der Beitrag beschreibt die wichtigsten 
Schritte...;
– Dieser Beitrag versucht, die Hauptgründe 
von... aufzudecken. 

Используя свои знания о структуре 
аннотации к научной статье и данные 
ниже выражения, составьте аннотацию 
к своей статье. Используйте следующие 
выражения: 
– В данной статье рассматривается 
проблема... 
– В статье затрагивается тема...
– особое внимание уделено... 
– Работа имеет междисциплинарный 
характер, написана на стыке... 
– В статье рассматриваются ключевые 
этапы...
– В данной статье предпринята попытка 
раскрыть основные причины... 

На заключительном этапе происходит ис-
правление грамматических, пунктуационных 
и орфографических ошибок, а также доработ-
ка содержания [2, с. 292]. Для более продук-
тивной работы на данном этапе обучающим-

ся можно предложить обменяться работами и 
просмотреть работу одногруппника свежим 
взглядом. В тех местах, где, по их мнению, 
что-то неправильно, предлагается сделать со-
ответствующие пометки. Далее работы воз-
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7. оленчук а.В. Практические советы начи- 
нающим исследователям по написанию научных 
статей [Электронный ресурс] // Пространство и 
время. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/artic 
le/n/prakticheskie-sovety-nachinayuschim-issledovate 
lyam-po-napisaniyu-nauchnyh-statey (дата обраще-
ния: 25.11.2018). 

8. Сидоренко Т.В., Рыбушкина С.В. Профес-
сиональный английский язык: основы академиче-
ского письма: учеб. пособие. Томск, 2010.

9. Третьякова И.В., акимова а.С. академиче-
ское письмо: жанры и особенности // Дневник на-
уки. 2018. № 5. URL: http://www.dnevniknauki.ru/ 
images/publications/2018/5/philology/Tretiakova_Aki 
mova.pdf (дата обращения: 07.09.2019).

10. Третьякова И.В., акимова а.С. обучение 
академическому письму как методическая пробле-
ма // Иностранные языки в диалоге культур: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. уча-
стием), 30 нояб. – 2 дек. 2017 г. Саранск: Изд-во 
Мордов. ун-та, 2018. С. 484–489.

11. Третьякова И.В. Межкультурный подход 
к интерпретации художественного текста в обуче-
нии иностранным языкам (немецкий язык, языко-
вой вуз): дис. … канд. пед. наук. Саранск, 2005.

12. Третьякова И.В., акимова а.С. Научная 
статья как жанр академического письма [Электрон-
ный ресурс] // Дневник науки. 2019. № 2. URL: http:// 
www.dnevniknauki.ru/images/publications/2019/2/phi 
lology/Tretiakova_Akimova.pdf (дата обращения: 
07.09.2019).

13. Третьякова И.В., акимова а.С. Рецензия на 
выпускную квалификационную работу: особенно-
сти композиционного и языкового оформления (на 
материале немецкого языка) // Материалы XXI на- 
учно-практической конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов Национального исследо-
вательского Мордовского государственного уни-
верситета им. Н.П. огарева: в 3 ч. Саранск, 2017.  
С. 450–455.

14. ярская-Смирнова Е. Создание академиче-
ского текста: учеб. пособие для студентов и препо-
давателей вузов. М., 2013.

15. Bailey S. Academic writing: a handbook for 
international students. 2nd ed. L.; N.Y.: Routledge, 
2008. 

16. Oshima A., Hogue A. Introduction to Aca- 
demic Writing Level 3. 3rd ed. Pearson Longman, 
2006.

* * *
1. Akademicheskoe pis'mo: principy strukturiro- 

vaniya i napisaniya nauchnogo teksta / A.G. Ibraeva, 
T.V. Ippolitova. Petropavlovsk, 2015.

2. Bespalova S.V., Tret'yakova I.V. Kuzneco- 
va L.N. Novostnoj nemeckoyazychnyj tekst onlajn-
pressy i ego grammaticheskie osobennosti // Filologi- 

вращаются авторам, и те, анализируя пометки, 
вносят исправления [1, с. 21]. 

При работе над овладением таким жанром 
академического письма, как научная статья, по-
мимо стандартных четырех этапов можно выде-
лить еще один, а именно: этап написания анно-
тации [11]. аннотация – это максимально крат-
кая и общая характеристика текста научной ста-
тьи. она состоит примерно из 5–7 небольших 
предложений, которые содержат основную ин-
формацию о научной статье [6, c. 215].

Таким образом, обучение академическому 
письму включает четыре основных этапа, ко-
торые связаны между собой и требуют их ло-
гического соблюдения. Но не стоит забывать, 
что у каждого жанра академического письма 
есть свои особенности (в зависимости от них 
число этапов может увеличиваться). 

каждый этап овладения умениями акаде-
мической письменной речи включает в себя 
формирование определенных умений, разви-
тие которых нацелено на успешное написа-
ние научных работ. Процесс овладения акаде-
мическим письмом может осуществляться как 
в группе, так и самостоятельно, но всегда под 
чутким присмотром научного руководителя. 
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Военный дискурс как Предмет 
ЛингВистического оПисания 
В Практике ПреПодаВания рки

Анализируется использование результатов 
лингвистических исследований дискурса в ме-
тодических целях, а также в практике пре-
подавания РКИ. Представлены результаты 
лингвистического анализа текстов военного 
дискурса и разработанные на основе этих ре-
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Ученые говорят о том, что один и тот же 
текст может принадлежать к разным жанрам в 
разных странах или в разное время и он может 
иметь разные формы и функции [9, с. 5], т. е. 
существует множество жанров. Высказывают-
ся разные точки зрения на выделение жанров 
военного дискурса. Некоторые лингвисты вы-
деляют две основные разновидности: тексты, 
регламентирующие деятельность вооружен-
ных сил (уставы, приказы, сводки и др.), и тек-
сты информационного содержания (военно-на- 
учные, военно-технические и др.). Иногда вто-
рую группу текстов называют текстами с про-
межуточным «междискурсивным статусом».

В свою очередь, Л.а. шашок разделяет 
жанры военного дискурса на «ядро» профес-
сиональной коммуникации военнослужащих 
и периферийные жанры; в последних наблю-
дается переход от статусно-ориентированного 
к личностно ориентированному общению [7,  
с. 9–13]. осмелимся отметить, что данная клас-
сификация не позволяет понять, какие имен-
но тексты военного дискурса можно отнести к 
каждому из типов, т. е. считаем необходимым 
пояснить данную классификацию и привести 
примеры текстов.

На наш взгляд, необходимо в первую оче-
редь делить ВД на формальный и неформаль-
ный [8, с. 1055], т. к. данное деление в значи-
тельной степени определяет лингвистические 
характеристики текстов. Согласно Т.С. юсу-
повой, при неформальном общении в армии 
большую роль играют контекст и субордина-
ция, исследовательница также отмечает, что 
неформальное общение возможно только при 
условии относительно равных статусно-ро- 
левых отношений коммуникантов [Там же,  
с. 1056]. здесь следует отметить, что к нефор-
мальной коммуникации Т.С. юсупова отно-
сит использование сленга и разговорных вы-
ражений; в данной статье неформальная ком-
муникация относится к неформальному устно-
му ВД, отличающемуся от формального уст-
ного параметрами коммуникативной ситуа-
ции. осмелимся не согласиться с автором по 
поводу того, что неформальная коммуника-
ция возможна только между представителя-
ми одинаковых статусов. отечественные во-
енные фильмы являются необъятным источ-
ником дискурсивного материала, в котором 
представлено устное неформальное общение 
коммуникантов в разных статусно-ролевых 
отношениях. 

С учетом существующих точек зрения на- 
ми была составлена таблица жанров ВД, в ко-
торой тексты ВД сгруппированы по признаку 

щие в каждом виде дискурса. Помимо общих 
характеристик дискурса для каждой конкрет-
ной цели (в данной статье – обучение РкИ) 
считаем необходимым определять особенно-
сти каждого вида дискурса. 

Нидерландский лингвист Т. Ван Дейк от-
мечает особое значение языковой (использова-
ние языка) и социальной (взаимодействие в со-
циальных событиях) составляющих [10, с. 2], 
отмечая при этом, что основу изучения дис-
курса должны составлять особенности соци-
ального взаимодействия и преимущественно 
социальной структуры, т. е. особенности со-
циальных институтов влияют на особенности 
ведения дискурса [11, с. 359–383]. Таким обра-
зом, в практике преподавания в военном вузе 
особенно важно обратить внимание на особен-
ности этого социального института. В данной 
статье представлен анализ языковой составля-
ющей русского военного дискурса с целью ис-
пользования полученных результатов иссле-
дования в практике преподавания РкИ, а так-
же предложены варианты заданий, основан-
ные на полученных результатах исследования. 

Перед тем как перейти непосредственно к 
анализу, определим место военного дискурса 
в классификации видов дискурса. В.И. кара-
сик выделяет личностный и институциональ-
ный дискурс [2]. При этом к последнему наря-
ду с педагогическим, политическим, религиоз-
ным и другим относят военный на основе при-
надлежности к социальному институту армии. 

Военный дискурс (далее ВД) представляет 
собой особый вид речевой организации карти-
ны мира военнослужащих [5] и имеет ряд ха-
рактеристик, которые для всех типов институ-
ционального дискурса определены перечнем 
критериев [2], включающих участников, цели 
(первые две к.а. Наумова и Т.Н. Хомутова вы-
деляют как основные [6, с. 49–53]), хронотоп, 
ценности, стратегии (совокупность мер по ре-
ализации коммуникативных намерений гово-
рящего), материал (тематика), разновидности 
и жанры, прецедентные (культурогенные) тек-
сты, дискурсивные формулы (в ВД это «су-
хой» язык, в котором преобладают клише и 
уставные формулировки, общепринятые ко-
манды и т. д.). общие лингвистические отли-
чия ВД от других видов институционального 
дискурса заключаются в императивности, чет-
кости и логичности излагаемой мысли, клиши-
рованности и стандартизированности моделей 
построения текста, компрессивности инфор-
мации, а также в наличии определенного адре-
сата [7].
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ствующий, записанный, получивший, разыски-
ваемый);

2 )  л е к с и ч е с к и е  –  разнообразие во-
енной терминосистемы (розыск, оператив-
ный, главнокомандующий, перехват, передат-
чик, позывные, радист, капитан, радиограм-
ма, тыл); 

3 )  с и н т а к с и ч е с к и е  –  преобладание 
конструкций в страдательном залоге (выход 
рации фиксировался), применение параллель-
ных конструкций (длина рабочей волны пере-
датчика соответствует…, перемещение пе-
редатчика соответствует…), обилие непол-
ных (Срочно! Полякову), эллиптических (По-
лякову. Записанный перехват – радиограмма. 
Рабочая частота рации 4627 килогерц) и кли-
шированных предложений (Сегодня, 13 авгу-
ста 1944 года; О ходе розыска докладывайте 
каждые сутки).

Лингвистические характеристики, кото-
рыми обладают тексты информационного со-
держания, можно разделить по следующим 
уровням языка:

1 )  м о р ф о л о г и ч е с к и й  –  преоблада-
ние творительного падежа (декретом Совнар-
кома РСФСР, пиком карьеры, славен блестя-
щими наступательными операциями, разгро-
мами врага, набеги небольшими силами, счи-
тается образцовым отступлением, замеча-
тельным стратегическим марш-маневром, 
со своим 60-тысячным войском), многообра-
зие слов, образованных сложением (контрраз-
ведка, двухнедельный, высококвалифицирован-
ный), приставочным способом словообразова-
ния (прифронтовой), наречия (первоначаль-
но), отсутствие разнообразия временных форм 
глагола;

2 )  л е к с и ч е с к и й  –  разнообразие воен-
ной терминосистемы (генерал, наступление, 
кампания, операция, открытый бой, сраже-
ния, атака, марш-маневр), оценочная лекси-
ка (смелые набеги, небольшие силы, все равно, 
менее всего);

3 )  с и н т а к с и ч е с к и й  –  преобладание 
пассивных конструкций, СПП, ССП.

анализ текстов письменного ВД пока-
зал, что тексты, регламентирующие деятель-
ность вооруженных сил, более клиширован-
ные на всех уровнях языка; в свою очередь, 
группа текстов информационного содержания 
отличается присутствием оценочной лексики, 
СПП, ССП. Все тексты характеризуются раз-
нообразием военной терминосистемы.

Выявленные в результате анализа линг-
вистические характеристики текстов легли в 
основу заданий, направленных на формирова-

формальности / неформальности и по каналу 
восприятия (устный и письменный военный 
дискурс) [3, с. 239]. В данной статье мы также 
учитываем деление текстов ВД на тексты, ре-
гламентирующие деятельность вооруженных 
сил, и тексты информационного содержания.

Существует крайне ограниченное количе-
ство исследований, содержащих лингвистиче-
ское описание военных материалов на русском 
языке. В целях повышения эффективности об-
учения иностранных военнослужащих русско-
му языку появилась необходимость проведе-
ния собственного анализа военных материалов 
русского военного дискурса. В данной статье 
приведены результаты лингвистического ана-
лиза текстов разных жанров русского военно-
го дискурса: письменного формального, уст-
ного формального и устного неформального. 
Выбор источников (текстов) осуществлялся 
с учетом следующих критериев: доступность 
материалов; тематическое единство; наличие 
всех жанров ВД в рамках одной тематики; раз-
нообразие видов войск, представленных в тек-
стах; соответствие лексики текстов активному 
и пассивному словарю иностранных военно- 
служащих, владеющих русским языком на эле-
ментарном уровне; небольшой объем текстов.

Тексты отбирались из различных источ-
ников: из книги В. богомолова «Момент ис-
тины», фильмов «В бой идут одни старики», 
«Диверсант», «В августе 44-го». В выбранных 
источниках были представлены образцы всех 
исследуемых жанров ВД. Всего было отобра-
но 27 текстов, из них 4 текста регламентирова-
ли деятельность вооруженных сил (письмен-
ный ВД), 10 текстов информационного содер-
жания (письменный ВД), 8 текстов формаль-
ного устного дискурса, 5 текстов неформаль-
ного устного дискурса.

анализ ф о р м а л ь н о г о  п и с ь м е н н о г о 
д и с к у р с а  показал, какими лингвистически-
ми характеристиками отличается каждый вид 
данного жанра ВД. Лингвистические характе-
ристики, которыми обладают тексты, регла-
ментирующие деятельность вооруженных 
сил, можно разделить по следующим уровням 
языка:

1 )  м о р ф о л о г и ч е с к и е  –  преоблада-
ние дательного падежа при адресации приказа, 
направлении действия (начальнику, Полякову, 
отступать к плацдарму), многообразие слож-
ных слов, в частности образованных сложени-
ем (спецсообщение, главнокомандующий), аб-
бревиатуры (ВЧ), обилие наречий (вторич-
но, непосредственно, срочно), причастий (дей-
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Результаты анализа ф о р м а л ь н о г о  у с т -
н о г о  д и с к у р с а  показали, какими лингви-
стическими характеристиками он облада-
ет. Лингвистические характеристики данно-
го жанра ВД можно разделить по следующим 
уровням языка:

1 )  м о р ф о л о г и ч е с к и й  –  разные виды 
императивов (пусть разведчики ищут рацию, 
помолчи, взять высоту, бейтесь, отведешь, 
Колтыгина ко мне! Давай карту. Садись), 
обилие наречий (предельно, предположитель-
но, лично); слова, образованные сложением 
(вещмешок, сухпай);

2 )  л е к с и ч е с к и й  –  обращение на «ты» 
к младшим по званию, клишированная лекси-
ка (по назначению), разговорная лексика (за-
плутали, малость, сперли, блудили, ладно, не-
бось, прощупай, деть, девать), разговорные 
частицы (а, ну, что ли, ну вот, че-то, ну лад-
но), ирония (нечего сказать, разведчики!; Мо-
лодцы, удальцы!), метафора (трибуналом пах-
нет; пройду как у себя дома), эмоционально-
экспрессивная лексика (черть и что), профес-
сиональные жаргонизмы (мессер – мессерш-
мит, зенитка – зенитное оружие, хлопнуть – 
обстрелять, уничтожить, убить; пополне-
ние – дополнительные силы), разговорная фра-
зеология (без фокусов);

3 )  с и н т а к с и ч е с к и й  –  преобладание 
простых и неполных предложений (Помол-
чи! Будем осматривать лес. Сбор у Шилови-
чей. Будьте предельно осторожны. Там ука-
зано), наличие рефлексии (Есть! Есть пере-
дать! Виноват), восклицательные предложе-
ния (Там такое творилось!...), конструкция «у 
нас» (какого ты у нас года рождения; как у 
нас с языком), инверсия (А сидр твой где?).

Результаты анализа н е ф о р м а л ь н о г о 
у с т н о г о  д и с к у р с а  показали, какими линг-
вистическими характеристиками он облада-
ет. Лингвистические характеристики данно-
го жанра ВД можно разделить по следующим 
уровням языка:

1 )  м о р ф о л о г и ч е с к и й  –  отсутствие 
разнообразия временных форм глагола;

2 )  л е к с и ч е с к и й  –  сравнение (150 тан-
ков не коробка спичек), поговорки (отыскать 
иголку в стоге сена), разговорная фразеология 
(тонкое жизненное наблюдение, все это фак-
тики в мире галактики, дырка от баранки, но-
сом землю рыли, не лезь в бутылку), оценочная 
лексика (малость), разговорные частицы (да, 
ну, ну ладно), ирония (ну ладно, ты, гвардеец), 
эпитеты (мутный человек), лексическое обра-
зование (давай-давай);

ние знаний и умений в рамках обучения воен-
ному дискурсу. Варианты заданий отличают-
ся разнообразием содержания. описание всех 
возможных вариантов заданий не входит в за-
дачи статьи. В данной работе приведено не-
сколько заданий в качестве примера примене-
ния результатов проведенного анализа. 

С целью формирования навыков исполь-
зования падежей предлагаем выполнить грам-
матическое задание, в котором необходимо 
составить предложение из слов, данных в но-
минативе. Например, из слов солдат, письмо,
мать нужно составить предложение Солдат 
написал письмо матери; из слов капитан, при-
каз, лейтенант – предложение Капитан от-
дал приказ лейтенанту. В данном примере 
проверяется знание окончаний дательного па-
дежа. Послетекстовые задания также могут ис-
пользоваться для проверки знания окончаний 
падежей. Например, предлагается прочитать 
текст, выписать все существительные в твори-
тельном падеже и составить с ними словосо-
четания.

Лексические задания могут включать 
игры, например «Расскажи историю», в кото-
рой используются кубики с изображением во-
енной лексики (Storyteller) [4, с. 484–488], или 
«объясни слово» (Alias), в ходе которой нуж-
но объяснять военные слова, написанные на 
карточках. Варианты данных игр разнообраз-
ны, как и разновидности других лексических 
игр. Для снятия трудностей понимания слож-
ных слов предлагаем проанализировать их со-
став: спецсообщение, сухпай, вещмешок, опер-
группа. Для работы с лексикой предлагаем 
также использовать послетекстовые задания, в 
которых нужно, например, прочитать или про-
слушать текст и найти военную лексику.

С целью формирования знаний синтакси-
ческих особенностей военных текстов предла-
гаем выполнить задания на преобразование ак-
тивных конструкций в пассивные; задания на 
поиск заданных конструкций в тексте (напри-
мер, поиск неполных предложений); задания 
на распознавание заданных конструкций на 
слух в процессе аудирования неадаптирован-
ных текстов военного дискурса. 

Если отличие письменного от устного дис-
курса очевидно, то для распределения текстов 
устного неформального и устного формаль-
ного военного дискурса критериями стали па-
раметры коммуникативной ситуации: зависи-
мость от ситуации общения, от предмета об-
суждения, от статуса коммуникантов относи-
тельно друг друга, а также учет разной рефлек-
сии младших по званию. 
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определить, в каком из них был приказ. С це-
лью изучения структуры приказов предлагаем 
просмотреть фрагмент военного фильма с при-
казом и составить аналогичные по услышан-
ным образцам или после просмотра фрагмента 
предложить возможное с точки зрения синтак-
сиса продолжение фразы.

На основании представленных в данной 
статье результатов проведенного лингвисти-
ческого анализа выделим две группы характе-
ристик текстов ВД: ожидаемая и неожиданная.

к ожидаемым характеристикам относятся 
следующие:

1) для всех жанров характерно частотное 
использование наречий;

2) тексты письменного военного дискурса 
характеризуются частым использованием тер-
минологии; 

3) неформальный ВД в своей основе со-
держит речевое общение и включает армей-
ский сленг, изобилует жаргонизмами и арго-
тизмами, экспрессивностью высказываний и 
образностью;

4) как письменный, так и устный формаль-
ный ВД характеризуется обилием лексики 
военно-терминологической системы, клиши-
рованностью, которая возникает в результате 
стремления к сжатости и краткости.

Выделение второй группы характеристик 
обусловлено полученными результатами. к 
неожиданным характеристикам отнесем сле-
дующие:

1) обращение на «ты» к младшим по зва-
нию;

2) устный ВД многогранен; в коммуника-
тивном акте между разными по званию воен-
нослужащими языковые средства, присущие 
разговорному стилю речи, могут встречаться 
как у старших, так и у младших по званию в 
зависимости от дискурсивной ситуации, т. е. 
можно говорить об использовании разных ви-
дов устного дискурса коммуникантами с раз-
ными званиями в одном акте общения и о по-
явлении смешанного дискурса;

3) выбор лингвистических средств зависит 
от дискурсивной ситуации.

Проведя лингвистический анализ тек-
стов устного ВД, первоначально по параме-
трам коммуникативной ситуации отнесенных 
к двум группам (формальному и неформаль-
ному дискурсу), мы установили, что в процес-
се устной коммуникации участников с разны-
ми званиями происходит смешение формаль-
ного и неформального дискурсов. В связи с 
этим трудность вызывает необходимость про-
вести грань между устным формальным и не-

3 )  с и н т а к с и ч е с к и й  –  простые, од-
носоставные предложения (Немцы. Вполне. 
Всего лишь. И не более), клишированные кон-
струкции (танков не обнаружено, как толь-
ко – сразу), наличие рефлексии (понял), инвер-
сия (тебе вода нужна?).

В данном исследовании одним из критери-
ев отбора текстов формального устного дис-
курса являлся факт участия в коммуникатив-
ном акте разных по званию военнослужащих. 
однако в результате проведенного лингви-
стического анализа мы установили, что стар-
шие по званию переходят на неформальную 
коммуникацию, которая определяется нали-
чием разговорной лексики и других языко-
вых средств, присущих разговорному стилю 
речи. При этом младшие по званию в некото-
рых дискурсивных ситуациях продолжают ис-
пользовать формальный дискурс, а в некото-
рых начинают использовать элементы нефор-
мального. 

Таким образом, анализ показал, что рас-
пределение текстов устного ВД на формаль-
ный и неформальный недостаточно и что не-
обходимо выделить смешанный вид устно-
го ВД помимо строго формального и нефор-
мального. Ниже мы предприняли попытку вы-
делить несколько видов устного ВД на основа-
нии разных дискурсивных ситуаций:

1) все участники дискурсивной ситуации 
с разными званиями придерживаются норм 
формального устного ВД;

2) старшие по званию используют элемен-
ты неформального устного ВД, в свою очередь 
младшие по званию придерживаются норм 
формального устного ВД;

3) всем участникам дискурсивной ситуа-
ции допускается использовать элементы не-
формального устного ВД.

задания, ориентированные на формирова-
ние навыков использования устного дискурса, 
характеризуются наглядностью, образностью, 
наличием аудио- или видеоряда военной тема-
тики. В заданиях используются видеоматери-
алы: аутентичные художественные, докумен-
тальные фильмы о войне; песни, изображения, 
фигурки солдатиков и военной техники и др. 

В качестве одного из вариантов заданий, 
направленных на изучение императивов, пред-
лагаем задание на распознавание императивов 
на слух, в ходе которого необходимо просмо-
треть фрагмент военного фильма, найти импе-
ративы и предложить свои варианты приказов. 
Использование императивов в приказах отра-
батывается при выполнении заданий, в кото-
рых нужно прослушать аудиофрагменты и 
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формальным ВД на русском языке. Сложность 
усиливается тем, что разговорная русская речь 
изобилует средствами выразительности, об-
разности, эмоционально окрашенной лекси-
кой. они проникают и в разговорную речь во-
еннослужащих. 

Лингвистический анализ текстов военного 
дискурса показал его неоднозначность, слож-
ность и необходимость в процессе обучения 
РкИ учитывать такие составляющие ВД, как 
принцип субординации норм формального 
дискурса, которого в большей степени придер-
живаются участники ситуации общения ниже 
по званию; осуществлять выбор лингвистиче-
ских средств в зависимости от дискурсивной 
ситуации и др. В связи с этим стала очевид-
ной необходимость дальнейшего проведения 
исследований, результаты которых будут ис-
пользоваться в практике преподавания РкИ и 
смогут сделать процесс обучения иностран-
ных военнослужащих более эффективным. 
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менению образовательного пространства, не-
обходимости формирования у студентов на-
выков самообразования на основе использо-
вания умных технологий и смарт-устройств 
(смарт-экран, смарт-доска), в том числе на 
иностранном языке. 

Традиционное образование пока не мо-
жет в полном объеме удовлетворять расту-
щий социальный спрос на его качество и объ-
ем, поскольку образование представляет со-
бой в основном консервативный механизм пе-
редачи устоявшихся знаний, умений и навы-
ков. более того, специфика современного рос-
сийского образования определяется не только 
глобальным кризисом образования, но и кри-
зисом российского общества и состоянием его 
науки и образования [3]. Традиционные фор-
мы и содержание обучения в российских вузах 
как важнейших социальных институтах зача-
стую не соответствуют растущим требовани-
ям обучающихся в отношении их качества, до-
ступности, стоимости и актуальности. Но со-
циальной задачей современных учебных заве-
дений является подготовка молодых людей к 
предстоящей жизни в социуме и профессио-
нальной деятельности в соответствии с уров-
нем культуры, нравственных ценностей и пе-
редовых идей своего времени. Поэтому стре-
мительные социальные перемены потребова-
ли соответствующих изменений в системе об-
учения в высшей школе и замены традицион-
ной (репродуктивной) образовательной пара-
дигмы инновационной с креативными метода-
ми обучения, ориентированными на повыше-
ние мотивации студентов, индивидуальную 
траекторию их обучения, мобильность и до-
ступность образования благодаря различным 
источникам информации, свободно размещен-
ным в Сети. 

Инновационная парадигма образования 
усиливает роль смарт-технологий обучения, 
поскольку активно использует достижения оте- 
чественной и зарубежной науки, интенсифи-
цирует учебный процесс, способствуя форми-
рованию личности нового типа, способной к 
межкультурной адаптации в ситуациях, свя-
занных с высокими темпами перемен в разных 
сферах деятельности социума и требующих пе-
реосмысления устоявшихся подходов в учеб-
ном процессе. Единое информационное обра-
зовательное пространство позволяет его участ-
никам виртуально взаимодействовать в разных 
формах, способствуя развитию дистанционно-
го, электронного и мобильного образования.

Т.н. аСТаФуроВа, о.п. козлоВа,  
н.а. ВишнЕВЕцкая 
(Волгоград)

роЛь смарт-теХноЛогий  
В обучении иностранному 
языку

В контексте стремительных социальных пе-
ремен возрастает значимость смарт-техно- 
логий в инновационной парадигме образова-
ния под воздействием процессов интеграции, 
глобализации и перехода от индустриального 
общества к информационному. Применяют-
ся содержательный и сравнительный анализ 
дистанционного, электронного и мобильного 
образования в обучении иностранному языку, 
теоретических основ компьютерной лингво-
дидактики как отдельного направления мето-
дики обучения иностранному языку на основе 
умных технологий. 

Ключевые слова: информационное общество, 
смарт-технологии, компьютерная лингводи-
дактика, инновационная парадигма образова-
ния, мультимедийные учебные комплексы.

В недалеком будущем человечеству пред-
стоит разрешать обостряющиеся противоре-
чия между растущими потребностями миро-
вого сообщества и неспособностью биосферы 
обеспечить их, не разрушаясь, что предпола-
гает переход от индустриального общества к 
информационному [6]. Информационное об-
щество характеризуется передачей и хранени-
ем информации преимущественно в электрон-
ной, а не печатной форме, использованием ин-
формационных стратегий и умных техноло-
гий в разных сферах деятельности, в том чис-
ле образовательной, являющейся основой ин-
новационного развития России и становления 
смарт-общества.

Под воздействием процессов глобализа-
ции усиливаются интеграционные процессы, 
оказывающие огромное влияние на социаль-
ное, политическое и экономическое устройст- 
во мира нового тысячелетия, тесно связанное с 
глобальной информатизацией коммуникации 
и инновационными технологиями. Эти про-
цессы потребовали новых подходов к извлече-
нию и переработке колоссальных объемов зна-
ния, а также к образованию как инструменту 
передачи нового знания. Всемирная информа-
ционная среда, ее интернетизация, визуализа-
ция и виртуализация привели к тотальному из-
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разование расширяет возможности инклю-
зивного образования, включая работу со спе-
циализированной техникой для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья: 
глухих и слабослышащих, слепых и слабови-
дящих в рамках коррекционной педагогики.

Мобильное образование непосредствен-
но пересекается с дистанционным и электрон-
ным обучением, но отличается использова-
нием портативных технологий и мобильных 
устройств / гаджетов: нетбуков, смартфонов, 
планшетов, лэптопов. Электронные дневники, 
социальные сети, документы в открытом до-
ступе способствуют результативному исполь-
зованию гаджетов в обучении. овладение зна-
ниями в рамках мобильного образования отли-
чается реальной возможностью самостоятель-
но выбрать время, место, темп и средства об-
учения, сделав его более гибким, эргономич-
ным, персонализированным и ориентирован-
ным на обучение в течение всей жизни. Мо-
бильное обучение активно интегрируется в 
сферу традиционного образования, интенси-
фицируя и совершенствуя его благодаря рас-
пространению учебного материала между об- 
учающимися при помощи беспроводных тех-
нологий (WAP, GPRS, Bluetooth, Wi-Fi), муль-
тимедийной форме его подачи и реализации 
методов оперативного / фронтального онлайн-
опроса, тестирования и анкетирования.

Растущая популярность смарт-технологий 
обучения, виртуальной среды Интернета и вы-
хода во Всемирную сеть, продиктованные по-
требностями времени, ведут к глобализации не 
только мироустройства, но и сознания участ-
ников образовательного процесса, расшире-
нию границ их социально-культурного про-
странства, осознанию многообразия культур-
ных параметров, традиций, образа жизни дру-
гих этносов. В этом случае виртуальная среда 
Интернета выступает в качестве информаци-
онного обучающего ресурса. Еще в большей 
степени глобализации сознания способствует 
англоязычная виртуальная среда Интернета, 
т. к. английский язык играет роль lingua franca 
(языка международного сотрудничества) тре-
тьего тысячелетия, и его глобальный характер 
подтверждается его статусом в неанглоязыч-
ных странах. Так, английский язык сейчас яв-
ляется лидером среди изучаемых языков, бу-
дучи обязательным предметом на всех этапах 
обучения, в том числе в высшей школе, в бо-
лее чем 100 странах (Россия, Германия, китай, 
Испания, бразилия, Египет и др.).

В 1990-х гг. в отечественной и зарубеж-
ной методике преподавания иностранных язы-
ков стала активно развиваться компьютерная 

В новом тысячелетии дистанционное об-
разование как общемировая инновационная 
технология образовательной сферы наряду с 
его доступностью значительно интернациона-
лизировало контент [10] разноуровневых про-
грамм обучения, изменило культуру его участ-
ников, превратилось в механизм универсали-
зации знания и международных стандартов его 
качества во всем мире (Е.С. Полат, Г.М. Тро-
ян, B. Holmberg, J. Knight, M. Moore, etc). 

Для реализации дистанционного образо-
вания были созданы государственные и него-
сударственные образовательные учреждения, 
предоставляющие услуги в этой сфере.

 • На международном уровне: 
‒ программы юНЕСко («образование че-

рез всю жизнь» ‒ Life Long Learning), «обра-
зование для всех», «образование без границ»; 

‒ образовательные проекты и программы 
академической мобильности (Erasmus Mun- 
dus) учебно-ознакомительного, учебно-науч- 
ного и включенного обучения, значительно 
повышающие интерес студентов к образова-
нию европейского уровня [5];

‒ открытые университеты (University of 
California, Davis, US; The Open University Busi-
ness School, UK; Canada’s Online University; 
открытый университет Сколково, Россия, 
Университет мира, Международный элек-
тронный университет, Глобальный лекцион-
ный зал и пр.).

 • На национальном уровне – программы 
переподготовки кадров и повышения квали-
фикации; учебные курсы, включающие разные 
виды институционального, неформального, 
продолженного, параллельного образования.

 • На локальном уровне ‒ различные виды 
и формы дополнительного образования в ву-
зах и самообразование. 

Электронное образование является доста-
точно емким понятием и подразумевает раз-
личные формы и виды электронного обуче- 
ния, предполагающего оснащенность учеб-
ных заведений электронным оборудованием с 
доступом к ресурсам Интернета, аудио- и ви-
деоустановками, интерактивными досками, 
компьютерными программами, онлайн-учеб-
никами, электронными книгами и пр. Элек-
тронное образование позволяет сделать учеб-
ный процесс более интенсивным и результа-
тивным для обучающихся, т. к. интенсифика-
ции обучения любому предмету способству-
ет реализация многоканальных умных техно-
логий (текстовых, аудиовизуальных, графиче-
ских, анимационных, игровых), которые акти-
визируют креативно-познавательную деятель-
ность студентов. кроме того, электронное об-
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вым аспектам и всем видам речевой деятель-
ности: Grammar, Vocabulary, Reading, Listen-
ing, Speaking, Writing. Структура уровней изо-
морфна, но обучающий контент усложняется в 
плане как раскрытия темы, так и лексико-грам- 
матического материала. 

В грамматическом разделе активизируют-
ся наиболее значимые и частотные граммати-
ческие явления английского языка и приво-
дится комментарий к ним на русском языке. В 
словаре предлагаются упражнения на овладе-
ние лексемами, закрепленными за изучаемыми 
на этом уровне темами. Навыки англоязычно-
го чтения формируются на основе разножан-
ровых текстов: объявлений, коротких расска-
зов, частных и деловых писем, научных ста-
тей, публикаций официального и неофициаль-
ного стиля. Упражнения включают задания, 
связанные с угадыванием слов в контексте, 
определением основной идеи текста, струк-
турированием текста из разрозненных абза-
цев, выявлением базовых категорий текста и 
пр. Навыки говорения формируются в моно-
логических и диалогических высказываниях, 
тематически связанных с текстами, изученны-
ми в разделе «чтение». Развитие навыков ино-
язычной письменной речи осуществляется по 
заданным образцам (письма, заполнение блан-
ков, отчеты), которые студенты печатают с по-
мощью текстового процессора. Для формиро-
вания навыков аудирования использовались 
аутентичные короткие фабульные тексты мо-
нологического и диалогического характера, 
а также разных жанров (беседы, телефонные 
разговоры, фрагменты радиопрограмм или те-
лепередач), которые студенты могут слушать 
необходимое количество раз [1]. 

Групповые формы изучения английского 
представлены на сайте The English Web Con-
nection, в котором существуют дополнитель-
ные сервисы.

1. Сервис «Викторины и игры» (Quizzes 
and Games) предлагает студентам кроссворды, 
языковые игры и викторины на темы, соответ-
ствующие тематической специфике основных 
разделов учебного комплекса English Discov-
eries. Сервис определяет уровень программы 
произведенного с ним соединения и выдает 
обучающимся игровые задания соответствую-
щего уровня. 

2. Сервис «Связь с городами» (City links) 
устанавливает контакт с сайтами, на которых 
размещена информация о городах и особенно-
стях проживания в них, с которыми слушате-
ли знакомятся в языковой игре, ориентирован-

лингводидактика, которая сформировалась в 
отдельное направление, в рамках которого:

‒ разрабатывался алгоритм изучения ино-
странного языка в виртуальной среде, которая 
компенсировала отсутствие реальной языко-
вой среды;

‒ изучалась специфика организации груп-
повой коммуникации в учебной и самостоя-
тельной учебной деятельности студентов бла-
годаря интерактивным интернет-технологиям 
(вебинары, форумы, чаты, блоги и пр.); 

‒ анализировалась эффективность форми-
рования иноязычной компетенции студентов 
благодаря использованию Интернета, онлайно- 
вых учебных курсов, форм контроля и крите-
риев оценки иноязычной деятельности студен-
тов посредством смарт-технологий;

‒ глубоко исследовались проблемы типо-
логии мультимедийного учебного материала и 
его интеграции в процесс обучения иностран-
ному языку в средней и высшей школе [2]. 

Мультимедийность как базовый много-
канальный параметр современных смарт-тех- 
нологий обучения значительно эффективнее 
воздействует на обучающихся, компенсируя 
отсутствие реальной языковой среды вирту-
альной, и обеспечивает все виды наглядно-
сти – языковую (словесно-речевую) и неязыко-
вую (предметно-изобразительную) [4]. В каче-
стве одной их первых иноязычных смарт-тех- 
нологий, реализованных в учебном процессе 
в Волгоградском государственном универси-
тете, можно рассматривать мультимедийный 
комплекс English Discoveries [9], который при-
менялся в процессе обучения слушателей про-
граммы «Мастер делового администрирова-
ния» (Master of Business Administration). Из об-
щего количества часов, отводимых на изуче-
ние английского языка (120 часов) по програм-
ме English for МВа students, 90 часов приходи-
лось на самостоятельное изучение дисципли-
ны, поскольку предполагаемый уровень владе-
ния студентами иностранным языком варьиро-
вался в диапазоне Intermediate (базовый) ‒ Ad-
vanced (продвинутый). Эта технология исполь-
зовалась как адаптивный ресурс устранения 
лексико-грамматических пробелов и разви-
тия недостающих иноязычных умений чтения,  
аудирования, говорения у слушателей с более 
низким уровнем сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. В муль-
тимедийном комплексе формирование ино- 
язычной компетенции происходило на аутен-
тичном материале на пяти уровнях (от уров-
ня для начинающих до продвинутого делово-
го английского – Executive English); по языко-
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зейных каталогов, маршрутов движения поез-
дов и пр., 

‒ обсуждать с партнером и анализировать 
истинную и ложную информацию на англий-
ском языке в строго установленное время;

‒ доказывать собственную точку зрения, 
приводя ясные и убедительные аргументы на 
иностранном языке.

Социокультурная значимость иноязычных 
квестов несомненна и заключается в активи-
зации познавательной деятельности студентов 
при изучении наиболее важных событий, явле-
ний и реалий истории и культуры страны из- 
учаемого языка. 

Не менее эффективна интеграция в про-
цесс изучения иностранного языка информа-
ционных ресурсов World Wide Web (www) и 
профильных онлайн-учебников, значительно 
интенсифицирующих обучение студентов лю-
бых направлений подготовки. В частности, на 
математическом факультете Волгоградского 
госуниверситета в обучении магистрантов-ма- 
тематиков активно используются англоязыч-
ные видеолекции всемирно известных мате-
матиков из ведущих английских и американ-
ских университетов. Электронные ссылки и 
вопросы к этим лекциям представлены в каж-
дом уроке наряду с традиционными профиль-
ными текстами и упражнениями на развитие 
навыков чтения, перевода, письма, презента-
ции и обсуждения актуальных проблем мате-
матики и информатики на современном этапе 
их развития. 

Интеграция в учебный процесс электрон-
ных учебников, информационных технологий 
и информационных ресурсов Интернета пре-
доставляет студентам дополнительные воз-
можности выбора стратегии освоения предла-
гаемого учебного материала (самостоятельная 
или аудиторная работа по углубленному из- 
учению межпредметных связей) в соответ-
ствии с собственными когнитивными стилями 
(визуалы, аудиалы, кинестетики) и последую-
щим сопоставлением англо- и русскоязычных 
математических концептов, обсуждением тер-
минологического аппарата науки и способов 
решения математических задач [7; 8]. онлайн-
учебник отличается:

‒ удобной (friendly user) и гибкой систе-
мой управления разделами курса и представ-
ления учебной информации в любой последо-
вательности;

‒ максимально полным комплексом 
средств обучения для индивидуального изуче-
ния курса, модульная структура которого по-

ной на изучение социокультурных особенно-
стей стран изучаемого языка.

3. Сайт «клуб друзей» (Web pals club) 
устанавливает контакты студентов с носите-
лями английского языка и партнерами, изуча- 
ющими английский язык, во всем мире. Реле-
вантных участников виртуального общения 
помогает выбрать сервер по критериям возрас-
та, пола, круга интересов. Этот сайт имеет осо-
бое значение, поскольку заставляет в процес-
се общения использовать английский для ре-
альных целей. 

Технологические ресурсы English Discov-
eries, их профессиональная ориентация и гиб-
кая индивидуальная траектория развития об-
щих учебных и профессиональных компе-
тенций снискали особую популярность ука-
занных смарт-технологий в бизнес-среде, по-
скольку программа «Мастер делового адми-
нистрирования» предполагает последующую 
стажировку слушателей за границей, установ-
ление профессиональных контактов с партне-
рами из разных стран, где английский исполь-
зуется как язык международного общения, ла-
тынь XXI в.

Методическими инструментами взаимо-
действия слушателей с преподавателем явля-
ются: 

1) ведомость обучающегося (Record book), 
которая отражает поурочный контроль и ре-
зультаты каждого занятия, предусмотренно-
го в изучаемом разделе или индивидуально за-
планированного преподавателем для слушате-
ля, исходя из его потребностей;

2) самоконтроль слушателей, реализуе-
мый благодаря возможности сравнивать свои 
результаты с предлагаемыми ключами или 
собственное озвучивание текста с произноше-
нием носителей языка;

3) контрольный материал для слушателей: 
а) входной (Placement) и заключительный 

(Exit) тесты для каждого раздела, помогающие 
преподавателю адекватно оценить степень 
усвоения учебного материала слушателями и 
выявить типичные ошибки в изучаемых разде-
лах каждого уровня;

б) тесты на знакомство с наиболее значи-
мыми социокультурными реалиями в форме 
интерактивного квеста (quest, adventure game), 
для решения которого (поиск спрятанного 
объекта) необходимо владеть интегративны-
ми языковыми умениями:

‒ извлекать информацию из иноязычной 
энциклопедии, разнообразного справочного 
материала в устной и письменной форме, му-
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зволяет студенту выбрать соответствующий 
модуль, исходя из уровня знаний, умений и 
навыков, и оценить результаты освоения мо-
дулей;

‒ открытым доступом к виртуальному 
пространству англоязычной информационной 
среды и развитой гипертекстовой структурой 
понятийного содержания курса.

Формирование иноязычной компетенции 
на основе информации, представленной в ре-
сурсах Сети, включает три уровня ее анали-
за: предтекстовый, интертекстовый и гипер-
текстовый. Предтекстовый анализ интернет-
ресурса связан с изучением структуры сайта и 
его лексических, грамматических и стилисти-
ческих особенностей; активизацией лексико-
грамматических умений и навыков при помо-
щи упражнений на подстановку лексем в грам-
матические структуры, заполнением пробелов 
правильной грамматической формой, а также 
информационных пробелов в тексте и его ре-
конструкцию. 

Интертекстовый анализ предполагает по-
лучение информации из разных источников 
виртуального контента (тематически связан-
ные тексты и комментарии) для формирования 
разностороннего представления об объекте из-
учения. Гипертекстовый анализ позволяет все-
сторонне изучить вертикальный контекст су-
ществования объекта, построенный на косвен-
ной и опосредованной информации, связанной 
с объектом, и сделать выводы на основе ин-
формации, извлеченной из гипертекстов ино-
язычной виртуальной среды. Эта учебная де-
ятельность помогает студентам развивать на-
выки и умения профильной виртуальной ком-
муникации, необходимой для восполнения от-
сутствия реального языкового окружения. 

Таким образом, инновационная парадигма 
образования, призванная эффективно решать 
социально-экономические проблемы россий-
ского общества, создала предпосылки к измене-
нию его структуры и определила развитие «вы-
соких» технологий обучения, и в первую оче- 
редь смарт-технологий (социальные сети, веби-
нары, блоги, онлайн-учебники, мультимедий-
ные учебные комплексы) и смарт-устройств  
(смарт-экран, смарт-доска), основанных на 
разумном использовании электронных ресур-
сов, цифровых способах хранения и передачи 
знаний, работе с большим объемом информа-
ции и виртуальном взаимодействии участни-
ков в едином мировом информационно-интел- 
лектуальном образовательном пространстве, в 
том числе иноязычном.
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профессиональная мобильность в беспрепят-
ственном общении с представителями других 
культур. Современный мир предъявляет осо-
бые требования к человеку как единице гло-
бального социума. Необходимо быть всесто-
ронне развитой и высокообразованной лично-
стью с хорошими адаптивными способностя-
ми [8]. ФГоС Во определяет уровни владения 
иностранными языками и акцентирует внима-
ние на овладении лингвокультурологически-
ми знаниями (ФГоС Во, 2014), подчеркивая 
важность умения реализовать идеи толерант-
ности и понимания особенностей традиции и 
ментальности других культур. 

Актуальность данного исследования об-
условлена современными задачами, в рамках 
которых прослеживается тенденция измене-
ния взглядов на формирование лингвокуль-
турологической компетенции (Лкк) в рамках 
обучения иностранному языку, которая долж-
на выйти из позиции дополнительного и вспо-
могательного элемента на базовый уровень в 
образовательных программах.

Целью исследования является продвиже-
ние идеи о необходимости непрерывного фор-
мирования Лкк в процессе обучения ино-
странным языкам для формирования осознан-
ного понимания культурно маркированных 
единиц, свободного коммуникативного ори-
ентирования в палитре иноязычного социума.

Объектом исследования представляется
процесс освоения лингвокультурологических 
знаний у студентов. опытно-эксперименталь- 
ная работа проводилась со 2–3-ми курсами ба-
калавриата (2018/2019 уч. г.) на базе как язы-
кового вуза (Педагогический институт Иркут-
ского государственного университета), так и 
неязыковых вузов (Иркутский национальный 
исследовательский технический университет 
и байкальский государственный университет) 
в рамках преподавания таких дисциплин, как 
«Межкультурная коммуникация», «Практи-
ка речевого общения» и «Иностранный язык в 
сфере профессиональной коммуникации». 

Достижению цели исследования способ-
ствовало решение следующих задач: 

‒ анализ методов и приемов формирова-
ния Лкк; 

‒ создание алгоритма идентификации и 
анализа лингвокультурологической информа-
ции в иноязычном тексте; 

‒ описание методов работы в процессе ин-
терпретации лингвокультурологических фе-

Role of smart technologies in teaching 
foreign languages
The article deals with the increase of the signi- 
ficance of smart technologies in the innovative 
paradigm of education under the influence of the 
integration processes, the globalization and transi- 
tion from the industrial society to information so- 
ciety in the context of the fast-moving social chang- 
es. There is conducted the content and comparative 
analysis of the distance, online and mobile educa- 
tion in teaching foreign languages, the theoretical 
basis of the computer linguodidactics as a parti- 
cular direction of the teaching methods of foreign 
languages on the basis of smart technologies.

Key words: information society, smart technologies, 
computer linguodidactics, innovative paradigm of 
education, multimedia training complex.
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ФормироВание 
ЛингВокуЛьтуроЛогической 
комПетенции При обучении 
иностранному языку  
В Высшей шкоЛе

Освещается противоречие между теорети-
ческим обоснованием приоритета формиро-
вания лингвокультурологической компетен-
ции в рамках изучения иностранного языка в 
университете и недостатком соответству-
ющих современных методик. Описываются 
эффективные методы актуализации лингво-
культурологических знаний. 

Ключевые слова: лингвокультурологическая 
компетенция, лингвокультура, когнитивно-
формирующие умения, аналитико-аксиологи- 
ческие умения, проектная методика.

Высшее образование сегодня нацелено 
на формирование профессионально-ориенти-
рованной личности на базе компетентного 
подхода [4]. При интеграции в общеобразова-
тельное пространство студентам необходима 
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эффективность основывается на таких крите-
риях, как уровень владения иностранным язы-
ком, умение интерпретировать языковые зна-
ки внеязыковым способом, умение использо-
вать лингвокультурологические знания для 
выполнения практических задач. опытно-экс- 
периментальная работа состояла из трех эта-
пов: подготовительного (анализ методов и 
приемов на основе различных подходов, спо-
собствующих развитию Лкк), собственно экс- 
перимента (применение данных методов и 
приемов на занятиях и в процессе самостоя-
тельной работы студентов), постэксперимен-
тального (анализ результатов).

анализ результатов показал, что методы 
и приемы, основанные на проблемном и про-
ектном подходах, характеризуются наиболь-
шей степенью эффективности для формиро-
вания и актуализации лингвокультурологиче-
ских знаний.

Рассмотрим несколько таких приемов, 
формирующих когнитивные и аналитические 
умения. Приведем в качестве примера геогра-
фические направления сторон света в англо- 
язычной культуре (см. рис. выше). Если по-
русски мы скажем, что «Гренландия находит-
ся наверху, а Новая зеландия ‒ внизу», то та-
кие предложения режут слух носителей рус-
ского языка и вызывают непонимание. Пра-
вильными, исходя из семантики русского язы-
ка, будут варианты «на севере» или «на юге», 
«под [Иркутском]» и т. д., но для английской 
лингвокультуры обозначения «сверху / сни-

номенов, выражающих определенную языко-
вую общность. 

анализ научной литературы о статусе 
Лкк как сложного феномена, включающего 
такие компоненты, как лингвистика, культу-
рология и компетенция, указывает на различ-
ные подходы, которые позволяют акцентиро-
вать внимание на умении интерпретировать 
знания о культуре, выполнять действия с язы-
ковым материалом [9, 10]; на понимании язы-
ковой картины мира, представлении, что язы-
ковые знаки и выражения требуют внеязыко-
вого способа их раскрытия [11].

Под Лкк мы будем понимать способность 
распознавать и интерпретировать системные 
знания о культуре (языковую информацию, 
содержащую культурные смыслы и экстра-
лингвистические факты о стране изучаемого 
языка) в межкультурном пространстве взаи-
модействий. Согласимся с И.В. Харченковой, 
утверждающей, что Лкк является совокупно-
стью системно организованных знаний о куль-
туре, получивших свое воплощение в языке, 
способностей воспринимать, понимать и ин-
терпретировать языковые и экстралингвисти-
ческие факты, а также аналитических и комму-
никативных умений, которые приобретаются в 
процессе знакомства с этнокультурными цен-
ностями и концептосферой страны изучаемо-
го языка [Там же].

Результаты проведенного исследования 
состоят в селекции наиболее эффективных ме-
тодов и приемов для формирования Лкк. Их 

географические направления сторон света  
в англоязычной культуре
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Вся описанное выше, безусловно, пред-
ставляет собой лингвокультурогическую и 
лингвострановедческую ценность, поэтому в 
лингводидактике изучение иностранного язы-
ка, интегрированное в связке «человек – язык – 
национальная культура / ценности», развивает 
профессиональную грамотность студентов. 

Формирование ЛKK решает такие зада-
чи, как воспитание толерантного отношения 
к изучаемым лингвокультурам, к их поведен-
ческим и метальным стереотипам, их системе 
ценностей. кроме того, Лкк расширяет грани-
цы понимания собственной культуры. Студен-
ты как носители, например, русского языка, 
начинают осознавать свои национальные осо-
бенности в сравнении с особенностями другой 
национальной культуры и научаются транс-
лировать, объяснять и свои русские ценност-
ные ориентиры. Последнее нам видится даже 
более важным, т. к. студенты учатся ценить и 
уважать собственную национальную культуру 
и расширять свой лингвокульутрологический 
кругозор.

Таким образом, Лкк способствует само-
развитию и осознанному изучению иностран-
ного языка, а следовательно, растет эффектив-
ность коммуникативного потенциала как ко-
нечной цели изучения иностранного языка. 
В процессе изучения иноязычных лингвоуль-
турологических взаимодействий происходят 
культурные удаления и сближения [1]. Мно-
гие отечественные и зарубежные исследова-
тели обращают внимание на важность пони-
мания родной культуры при изучении культу-
ры иноязычной страны (И.Л. бим, M. Вyram, 
C.J. Kramsch и др.) [2; 12; 15]. 

Формирование Лкк предполагает умение 
учащихся осуществлять коммуникацию, осно-
ванную на знании лингвокультурологических 
явлений: лексических единиц с этнокультур-
ной семантикой и поведенческих образов и 
стереотипов, характерных для культуры стра-
ны изучаемого языка и представляющих собой 
зашифрованные знаки культурных реалий, ко-
торые в процессе изучения Ия расшифровыва-
ются, осмысливаются и выходят в коммуника-
тивный поток. Реалии включают в себя знание 
ключевых концептов, национальных психоти-
пов, прецедентные феномены, ментальные и 
нравственные особенности, ценностные уста-
новки, особенности комического, характерные 
для англоязычной лингвокультуры.

Структуру Лкк составляют базовые ког- 
нитивно-формирующие умения (знаневые со-
ставляющие), направленные на способность 
работать с лингвокультуремой, которые необ-

зу» привычны и логичны. часто бывает, что 
одновременно указывается в речи и направле-
ние, и сторона света – up north, down south, out 
west, back east. Рисунок выше дает визуальное 
представление о наименованиях сторон света. 
You know, there’s some great places up north or 
closer to the beach. He said to go camping out 
west. I thought for sure You would’ve stayed back 
east after college. News said the Geckos made 
it down south with thirty mil [16].

Можно даже не упоминать сторону све-
та: The girls up in Canada are gorgeous; We are 
going down to Leeds / Alabama. здесь up уже 
подразумевается «куда-то на север», а down – 
«куда-то на юг». Другой пример: She migrat-
ed down to Florida; We are living down in Texas.
По аналогии про австралию и Новую зелан-
дию говорят: down under (What is it they say 
down under?; Going down under could be fun) 
[Ibid.]. кстати, у российского боксера кости 
Дзю, который жил в австралии долгое время, 
было прозвище the Thunder from Down Under. 

Соответственно, можно применить up / 
down и по отношению к другим странам на 
английском языке, но посредством out / back 
можно описать только Северную америку. 
Это обусловлено тем, что америка заселялась 
с востока на запад (покупка Луизианы, фрон-
тир, Дикий запад, золотая лихорадка т. д.), и, 
когда в XIX в. люди отправились на запад за-
селять огромные территории, для них это было 
out («вне» привычного освоенного) и, соответ-
ственно, back east («обратно в освоенное»). 
Исходя из этого, для американцев по умолча-
нию out west – это такие штаты, как калифор-
ния, орегон и пр., а back east – район первых 
13 штатов. В британском английском back / out 
не употребим, т. к. остров Великобритания вы-
тянут с юга на север, но зато слово overseas (за 
границей, за рубежом) является широкоупо-
требимым: Who ever did this knew both fathers 
were serving overseas [Ibid.].

Не менее интересна история слова down-
town, которое пошло из Нью-йорка. На остро-
ве Манхэттен с севера на юг идут авеню, а с 
востока на запад – стриты, и традиционно 
остров делится на uptown, midtown и downtown 
из-за своего расположения на карте. Downtown 
означало деловую часть города. В XX в. это 
значение перешло и в другие города, но уже 
с добавлением значения «центр города» или 
«исторический центр». Соответственно, когда 
американец поедет в центр города, он употре-
бит go downtown, а британец – go uptown (или 
go to the city center). 
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торая так популярна в наши дни, предполага-
ет самостоятельную планируемую и реализуе-
мую на иностранном языке работу и, таким об-
разом, активизирует роль индивидуализации 
процесса обучения. Работая над проектом, об-
учающиеся тренируются принимать самостоя-
тельные решения как по выбору лексических 
средств, так и по разработке всего проекта в 
целом, применяя полученные знания и реали-
зуя полученные компетенции. В то же время 
данная методика способствует взаимному об-
учению в процессе взаимодействия, при кото-
ром участникам проекта приходится прини-
мать как индивидуальные, так и коллективные 
решения, совместно решать учебные задачи и 
принимать участие в учебно-ролевых играх. 
кроме всего вышеупомянутого, проектная ме-
тодика способствует развитию творческой ак-
тивности, что, как отмечает В.Е. Глызина с со-
авторами, значительно повышает качество об-
учения и интенсифицирует интерес студентов 
при изучении иностранного языка [5]. 

Прием «капсулы культуры» (culture cap-
sule) при обучении иностранному языку успеш- 
но используется несколько десятилетий. Этот 
метод введен и описан Д. Тейлором и Д. Сор-
ренсоном [17]. Его суть состоит в том, что об-
учающимся рассказывают о единичном линг-
во- или социокультурном явлении, которое 
обязательно сравнивается с похожим явлени-
ем или несколькими явлениями в родной куль-
туре. «капсулы культуры», наблюдения о вер-
бальном и невербальном поведении носителей 
иностранного языка, предъявляемые обучаю-
щимся на занятиях, неизменно эмоциональны, 
прочувствованы и обладают несомненным эф-
фектом убеждения. 

безусловно, описаный прием требует про-
думанной подачи лингвокультурологическо-
го материала, что определяется высоким уров-
нем сформированности Лкк у самого препо-
давателя, которому надо уметь отобрать «не-
обходимую информацию, оценить ее досто-
верность, отбросить предубеждения, как свои 
собственные, так и возможных информацион-
ных источников» [6, с. 168]. кроме того, этот 
метод полезен тем, что способствует развитию 
у студентов самокритичности, осознанного от-
ношения к иноязычной культуре, что особен-
но важно в наше непростое в плане политиче-
ских отношений время. 

Наблюдая предубежденное отношение к 
России на международной арене, очень важ-
но формировать у обучающихся способность 
и умение критически относиться к негатив-

ходимы для когнитивно-коммуникативной де-
ятельности (понимать причинно-следственные 
связи и культурные явления, выделять нацио-
нально маркированные лексические единицы 
(символику, прецедентные имена), этнопси-
хологические факторы). аналитико-рефлек- 
сивные и аксиологические умения также акту-
альны при формировании Лкк для накаплива-
ния лингвокультурологической информации 
и критического ее осмысления, способности 
комментировать интерпретируемые явления.

Все вышеперечисленные составляющие 
необходимы для более полного формирования 
лингвокультурологической компетенции, без 
которой свободное, полноценное общение в 
рамках межкультурной не представляется воз-
можным, т. к. незнание лингвокультурлогочи-
ских и лингвострановедческих реалий может 
привести к непониманию сторон. 

Традиционно в лингводидактике в учебно-
познавательной деятельности выделяются ме-
тоды организации, методы стимулирования и 
мотивации и методы контроля и самоконтроля 
в обучения. Многие авторы признают важным 
на современном этапе интенсифицировать об-
разовательный процесс [1; 3; 7]. Разделяя это 
мнение, в данной статье мы уделяем внимание 
второму методу учебно-познавательной дея-
тельности – методу стимулирования, или ин-
тенсификации, в рамках которого рассматри-
ваются проблемные познавательные ситуа-
ции, метод эмоционально-нравственных пере-
живаний, ролевые игры, учебные дискуссии.

к числу базовых методов и приемов отне-
сем проектную методику и метод «культурной 
капсулы», где (1) погружение в концепт че-
рез эвристическую беседу как метод и (2) об-
суждение лингвокультурологической инфор-
мации раскрывают культурный фон обсужда-
емого концепта. Не менее актуальны группо-
вые формы работы (дискуссии, дебаты, симпо-
зиумы и т. д.) с культурологическими ситуаци-
ями и этнопсихологическими факторами.

Эффективными также являются такие ди-
дактические приемы, как зрительно ассоци-
ативный прием (обсуждения карикатур и ре-
клам) и комментирование, поскольку они спо-
собствуют воссозданию цепочки ассоциаций 
и фоновых знаний, необходимых для дальней-
шего построения иноязычного высказывания, 
что особенно важно при закреплении изучен-
ного материала. Теперь остановимся подроб-
нее на некоторых из них. 

Проектная методика, или методика проек-
тов в процессе обучения, как технология, ко-
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Итак, мы видим, что роль Лкк при об- 
учении иностранному языку очень велика и не 
позволяет выстраивать процесс, опираясь на 
банальное заучивание лексических единиц и 
грамматических структур. Успешное овладе-
ние языком невозможно без понимания куль-
туры страны того или иного языка, понима-
ния реалий данной культуры. Изучение язы-
ка должно осуществляться с учетом его са-
мых важных функций: когнитивной, комму-
никативной, кумулятивной (культуроносной). 
В процессе обучения Ия очень часто встреча-
ются затруднения с пониманием некоторых 
культурологических факторов, что, естествен-
но, порождает ряд препятствий, с одной сторо-
ны, и, думается, желание разобраться и понять 
проблемный феномен – с другой. 
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ловеческого опыта. к.Д. Ушинский отмечал, 
что читать – это еще ничего не значит, что чи-
тать и как понимать читаемое – вот в чем глав-
ное дело [12].

читательский интерес – это притягатель-
ная сила, побуждающая личность к чтению 
книг как центральному звену познавательной 
деятельности, которая способствует проявле-
нию устойчивости, глубины, избирательно-
сти, читательской компетентности в отноше-
нии содержания текста. Следовательно, прояв-
ление читательского интереса к познанию че-
ловеческого опыта является не только инстру-
ментом обучения, но и способом передачи чи-
тателю жизненного опыта [3; 4; 10; 11].

читательский интерес – это активная по-
знавательная направленность личности к че-
ловеческому опыту, заключенная в чтении, 
которая приобретает личностную значимость 
и интеллектуально-эмоциональную привле-
кательность в соответствии с духовными по-
требностями и читательской компетентно-
стью. Распространение новых форм представ-
ления информации, появление автоматизиро-
ванных библиотек с электронными каталога-
ми вызвали объективную необходимость фор-
мирования читательской компетентности. На 
наш взгляд, читательская компетентность пе-
дагога – готовность педагога к активному ис-
пользованию потенциала чтения в педагогиче-
ской деятельности для эффективного обуче-
ния и воспитания обучающихся и собственно-
го профессионально-личного развития и само-
образования. 

В период развития цифровой культуры ак-
туализируется проблема воспитания читателя 
в современном обществе. Наблюдается сни-
жение доли активно читающего населения, 
что ведет к возрастающему дефициту знаний, 
нравственных и духовных ценностей и ори-
ентиров среди детей и молодежи. книга как 
культурный феномен, источник знаний утра-
чивает свою роль учителя и наставника, транс-
лятора накопленного поколениями духовно-
го опыта. И бумажную книгу активно вытес-
няет в образовательном пространстве ее элек-
тронный аналог – электронные книги. Моло-
дежь постепенно переходит на клиповое вос-
приятие информации в виде коротких сообще-
ний, гиперссылки, клики заменяют вдумчивое 
чтение произведений. В России показатель си-
стематически читающей молодежи снизился с 
48% в 1991 г. до 28% в 2005 г. [1; 9; 11].
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В условиях глобализации и информатиза-
ции современного мира чтение является си-
стемным ядром мировой культуры и мощным 
механизмом поддержания, приумножения бо-
гатства родного языка в национальной культу-
ре. однако национальная культура на совре-
менном этапе развития общества подвержена 
активному негативному влиянию по многим 
объективным причинам. И это связано прежде 
всего с тем, что сегодня проблема формирова-
ния читательской культуры в духовном и эко-
номическом развитии общества недостаточно 
осознается как национальная проблема.

В методологии современной педагогики 
высшей школы возрастает потребность в на-
учном осмыслении и разработке концепту-
альных основ, технологии формирования чи-
тательской культуры будущих педагогов как 
цифровых пользователей и ее диагностики в 
профессиональной подготовке в вузе. В этих 
условиях актуальным является рассмотрение 
сущностной природы и специфики феноменов 
«читательский интерес», «читательская куль-
тура» и «читательская компетентность» в про-
фессиональном становлении будущих педаго-
гов в период обучения в вузе (см. рис. на с. 86). 

Под понятием «интерес» (от лат. interest – 
«имеет значение, важно») понимается реаль-
ный мотив к действию, который проявляется в 
активном отношении личности к освоению че-

© кекеева з.о., абдираимова Э.к., 2020
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Следует отметить, что уровень интеллекта 
нации, стабильность ее развития, конкуренто-
способность страны непосредственно опреде-
ляются читательской культурой молодого по-
коления в обществе и государстве. В казахста-
не, как и во многих странах мира, наблюдается 
резкое падение интереса к чтению книг, сни-
жение уровня читательской культуры населе-
ния. Проведенные в 2018 г. исследования PISA 
свидетельствуют о том, что у школьников в 
казахстане уровень читательской грамотности 
оказались намного ниже стран оЭСР и ниже 
собственных результатов 2009 г. [14]. 

В культуре древних казахов интерес к кни-
ге был связан с развитием Великого шелково-
го пути. В этот период в страну стали при-
возить не только товары, но и книги. Снача-
ла письменные источники были представлены 
на арабской вязи, затем стали издавать печат-
ную продукцию на основе латинской графики 
и только с 1939 г. ‒ на кириллице. Создание в 
XIX–XX вв. грамматики казахского языка на 
основе кириллицы позволило приобщать каза-
хов к грамоте и чтению письменных источни-
ков (книг, журналов, документов, рукописей и 
др.) [2; 7]. 

В казахских народных традициях большое 
внимание уделялось вопросам обучения детей 
грамоте, чтению, письменности в семье. ар-
хеологические исследования на территории 
современного казахстана свидетельствуют о 
том, что в VI в. кочевые племена казахов дела-
ли надписи на камнях в виде изречения о жиз-
ни и быте, о культуре, о подвигах древних ко-
чевников как образцы письменности для чте-
ния, как инструменты передачи человеческого 
опыта поколению [Там же]. Письменные ис-
точники стали способствовать обучению гра-

Современная ситуация свидетельствует о 
том, что растет целое поколение нечитающих, 
наблюдается системный кризис читательской 
культуры в мировом образовательном про-
странстве. а.В. Воронцова подчеркивает, что 
чтение, грамотность, общекультурная подго-
товка, умение работать с текстами разных ви-
дов являются необходимыми условиями про-
фессиональной, социокультурной деятельно-
сти людей [2, с. 60].

В эпоху цифрового образования проблема 
формирования читательской культуры педаго-
га в процессе профессиональной подготовки в 
вузе является одним из приоритетных направ-
лений в педагогическом образовании в казах-
стане. Проблема формирования читательской 
культуры у будущего педагога в высшей шко-
ле казахстана является показателем готовно-
сти к педагогической деятельности в условиях 
цифрового образования в современном мире. 

Следует отметить, что с 2016 г. в систе-
ме образования казахстана проводятся кар-
динальные преобразования: во-первых, мо-
дернизация системы образования с учетом на-
циональных особенностей и международных 
стандартов; во-вторых, смена традиционной 
системы образования на личностно ориенти-
рованное образование при изменении роли 
и функции преподавателя; в-третьих, введе-
ние двенадцатилетнего общего образования, 
переход на кредитную систему в бакалавриа-
те; в-четвертых, информатизация всей систе-
мы образования в связи с вхождением казах-
стана в единое мировое образовательное про-
странство; в-пятых, включение новых курсов, 
применение электронных учебников в школь-
ном образовании, ведение педагогами учебно-
методической документации [1; 6; 14].

Взаимосвязь феноменов «читательский интерес», «читательская компетентность»  
и «читательская культура» в профессиональном становлении  

будущих педагогов
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1) моноуровневым – освоением основной 
образовательной программы подготовки учи-
теля в педагогическом вузе в течение 4–5 лет; 

2) двухуровневым – реализацией двух про-
грамм: общего высшего образования со сро-
ком обучения 2 года и базового высшего педа-
гогического образования со сроком обучения 
2–3 года (бакалавриат) и полного высшего пе-
дагогического образования (магистратура) со 
сроком обучения 1–2 года, который позволяет 
выпускникам более глубоко освоить выбран-
ную специализацию и получить диплом о выс-
шем образовании с присвоением квалифика-
ции магистра образования по избранному на-
правлению, дающий право осуществлять про-
фессиональную деятельность в любых типах 
образовательных организаций казахстана [1].

В педагогическом образовании в высшей 
школе казахстана большое внимание уделя-
ется развитию полиязычия. В связи с этим в 
основные профессиональные образовательные 
программы педагогического образования вво-
дится изучение предметно-профессиональных 
образовательных модулей по выбору на трех 
языках (казахский, русский, иностранный язы-
ки), что в бакалавриате составляет 40–50%, 
магистратуре – 50–60% и докторантуре – 70–
80% [1; 6].

В опытно-экспериментальной работе при-
няли участие 299 человек, в том числе 210 сту-
дентов направлений подготовки педагогиче-
ского факультета западно-казахстанского го-
сударственного университета им. М. Утеми-
сова, а также 89 педагогов высшей школы и 
школ г. Уральска Республики казахстан. 

В процессе формирования у будущих пе-
дагогов читательской культуры в ходе про-
фессиональной подготовки в вузе можно вы-
делить три этапа.

П е р в ы й  э т а п  – формирование у буду-
щих педагогов читательской культуры в обра-
зовательном процессе вуза (решение кейс-за- 
дач, проектирование практико-ориентирован- 
ных педагогических ситуаций, моделирование 
игровых технологий). 

В т о р о й  э т а п  – повышение уровня сфор- 
мированности читательской культуры буду-
щего педагога в культурной деятельности про-
фессиональных сообществ: организация куль- 
турно-просветительской деятельности в пери-
од педагогической практики в школе, роди-
тельской общественностью, профессиональ-
ным сообществом. 

Т р е т и й  э т а п  – проектирование и реа-
лизация технологии формирования читатель-

моте, развитию семейного чтения, школьно-
го образования, распространению культурно-
го, исторического и современного опыта в ка-
захстанской традиционной культуре. 

Распространителями грамотности, книг 
среди казахского народа стали великие казах-
ские просветители – чокан Валиханов, абай 
кунанбаев, Ибрай алтынсарин и др. С разви-
тием книгопечатания в семьях стали зарож-
даться традиции собирательства книг в семье, 
семейное чтение. книги стоили очень дорого, 
ценились очень высоко и передавались по на-
следству, что способствовало укреплению ав-
торитета чтения в семье как одного из компо-
нентов проведения семейных вечеров, встреч 
для общения старших с младшим поколением. 
В семейном воспитании казахов чтение счи-
талось занятием не только полезным, но и до-
стойным [2; 7]. 

Вместе с тем в современном обществе се-
мья перестает быть средой, стимулирующей 
ребенка к чтению, снижается воспитательная 
ценность семейного чтения как фактора вос-
питания читателя [5; 8; 10]. С.а. Денисова от-
мечает, что семья является той средой, где у 
ребенка с раннего детства формируются инте-
рес и любовь к книге [5, с. 30]. Родительская 
семья – важнейший институт социализации 
раннего детства и имеет решающее значение в 
формировании важнейших нравственных ори-
ентиров личности. Р.а. карабалин, И.С. кири-
ченко отмечают, что в 1970-х гг. 80% семей 
читали книги своим детям, в XXI в. – 7% се-
мьей поддерживают и развивают традиции се-
мейного чтения [9].

Развитие цифрового образования все боль-
ше вносит коррективы в формирование чита-
тельской культуры личности. Формирование 
читательской культуры будущего педагога в 
вузе необходимо осуществлять в организован-
ном целенаправленном процессе по приобще-
нию человека к ценностям духовной и соци-
альной культуры общества и этноса. 

Профессиональная подготовка педагогов 
в высшей школе Республики казахстан осу-
ществляется по 22 основным образователь-
ным профессиональным программам высше-
го образования в более чем 130 вузах страны. 
Вместе с тем потребность в подготовке кадров 
для начальной школы в казахстане возрастает 
с каждым годом. 

Следует отметить, что основу высшего пе-
дагогического образования в казахстане со-
ставляет базовое педагогическое образование, 
которое осуществляется двумя путями: 
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ской культуры в профессиональном становле-
нии педагога:

‒ участие в научных конкурсах, проектах, 
вебинарах, конференциях по формированию 
читательской культуры; 

‒ реклама и защита проектов по сохране-
нию и развитию традиций семейного чтения, 
публикации научных работ по этой проблеме. 

Результаты исследования показали, что у 
42% будущих педагогов в читательской дея-
тельности наблюдались значимые изменения. 
Во-первых, у них повысился уровень инфор-
мационной компетентности в педагогической 
деятельности. Во-вторых, у них возросли по-
знавательная активность и самостоятельность, 
ответственность в работе с международными 
наукометрическими базами и электронно-биб- 
лиотечными системами в педагогической дея-
тельности. В-третьих, будущие педагоги ста-
ли комфортнее и увереннее чувствовать себя 
в работе с родителями. они начали проявлять 
активность, опыт творческой деятельности в 
период педагогической практики в школе при 
организации культурно-просветительских ме-
роприятий с родительской общественностью, 
профессиональным сообществом. 

Участие будущих педагогов (36%) в на- 
учно-исследовательской деятельности способ-
ствовало развитию читательской культуры и 
овладению профессиональным опытом само-
развития, ориентированным на реальные ситу-
ации в образовательной среде, которые прак-
тически не могут быть сформированы при тра-
диционной модели педагогического образова-
ния. Вместе с тем 22% будущих педагогов не 
проявляли читательской активности как в тра-
диционных, так и в инновационных (сетевых) 
формах взаимодействия с книгой и в целом не 
отличались сформированной потребностью в 
расширении и углублении читательской куль-
туры в период профессиональной подготов- 
ки в вузе.

Таким образом, процесс формирования 
читательской культуры будущего педагога в 
образовательном пространстве казахстана яв-
ляется одним из факторов профессионального 
становления, ориентированного на инноваци-
онные модели педагогической деятельности в 
условиях глобализации и интернационализа-
ции непрерывного профессионального педа-
гогического образования. При внедрении циф-
ровых технологий в образовательный процесс 
требуются новые стратегические и тактиче-
ские решения по формированию читательской 
культуры педагога в цифровом образовании. 
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Issue of development of reading 
competence of future teachers  
in Kazakhstan
The article deals with the approaches to the 
analysis of the phenomena of “interest”, “reading 
interest” and “reading culture” in the context of  
the development of the reading culture of future 
teachers in higher education institutions in the 
century of the digital culture. There is described the 
process of the development of the reading culture  
of future teachers in Kazakhstan as an indicator of 
the readiness to teaching activities in the conditions 
of the digital education in the modern world.
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организация обучения 
иностранныХ студентоВ 
В Вузе на Примере 
ПреПодаВания гуманитарныХ 
дисциПЛин 

Анализируется организация обучения ино-
странных студентов в современных россий-
ских вузах. Актуальность заявленной пробле-
мы определяется задачами эффективного 
обучения иностранных студентов как буду-
щих специалистов в новой культурной среде. 
Рассматривается организация обучения ино-
странных студентов из КНР на примере Пе-
трозаводской государственной консервато-
рии А.К. Глазунова, описывается опыт взаи-
модействия преподавателей гуманитарных 
дисциплин. 

Ключевые слова: иностранные студенты, выс-
шее образование, процесс обучения, адапта-
ция, рабочая тетрадь.

На современном этапе развития высше-
го отечественного образования одной из важ-
ных задач является привлечение иностран-
ных студентов к обучению в российских ву-
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ственно частным образом. При этом их уро-
вень музыкальных знаний и умений сводится 
к овладению техническим арсеналом исполня-
емой музыки при отсутствии эмоционально-
волевого ее постижения [3]. 

Разнообразие культурных типов в груп-
пе иностранных обучающихся ставит ряд про-
блем, которые связаны как с бытовой, культур-
ной, социальной адаптацией, так и с обеспе-
чением эффективного профессионального об- 
учения иностранных студентов в соответствии 
с требованиями актуализированных стандар-
тов (ФГоС 3++). адаптация к новым факто-
рам высшей школы представляет собой много-
уровневый социально-психофизиологический 
процесс и сопровождается напряжением ком- 
пенсаторно-приспособительных систем орга- 
низма студента. Успешная адаптация способ- 
ствует быстрому включению студентов в учеб- 
ный процесс, сохранению контингента обуча- 
ющихся, обеспечению высокой мотивации 
овладения знаниями, умениями и навыками, 
повышению качества и уровня обучения в рос-
сийской высшей школе. 

Решение возникающих проблем не только 
становится задачей административных струк-
тур консерватории, но и затрагивает практи-
чески весь педагогический коллектив, прини-
мающий участие в организации учебно-вос- 
питательной деятельности вуза. При этом зна-
чительная часть задач социокультурной адап-
тации иностранных обучающихся в условиях 
новой социальной среды решается преподава-
телями дисциплин гуманитарного цикла. Наи-
более важными вопросами, стоящими перед 
педагогами и требующими решения, являют-
ся адаптационная и языковая поддержка сту-
дентов. 

Ресоциализация иностранных обучающих- 
ся будет иметь значимые результаты при наи-
более полном освоении ими универсальных 
компетенций, прописанных в федеральных 
образовательных стандартах. культурные осо-
бенности, свойственные обучающимся разных 
стран, накладывают отпечаток на восприятие 
ценностных характеристик, концепций, идеа-
лов и норм, составляющих основу содержания 
гуманитарных дисциплин в российском обра-
зовании. особенно ярко это проявляется у об- 
учающихся из китая, что неоднократно подчер-
кивалось участниками научно-практических 
конференций, проводимых в консерватории и 
посвященных применению современных педа-
гогических технологий в системе высшего об-
разования. 

зах. Иностранный студент в процессе обуче-
ния не только овладевает основами будущей 
профессиональной деятельности, но и стано-
вится культурной, духовно богатой лично-
стью, готовой к диалогу культур в межнацио-
нальном пространстве [3]. актуальность заяв-
ленной проблемы определяется задачами эф-
фективного обучения иностранных студентов 
как будущих специалистов в новой культур-
ной среде [4; 6]. 

В последние годы количество иностран-
ных обучающихся в Петрозаводской государ-
ственной консерватории им. а.к. Глазунова 
заметно увеличилось. Страны, из которых сту-
денты приезжают на обучение, представлены 
государствами юго-Восточной азии, Евро-
пы и Латинской америки. Наибольшее коли-
чество иностранных обучающихся прибывает 
из китайской Народной Республики. 

Сравнивая системы российского и китай-
ского музыкального образования, яо Вэй от-
мечает ряд существенных отличий [8]. Так, в 
китае общая трудоемкость дисциплин запол-
няется лекционными занятиями, а практиче-
ские занятия и самостоятельная работа зани-
мают очень небольшое место в системе под-
готовки студента. отсутствует понятие «инди-
видуальное обучение музыкальным дисципли-
нам», которое является одним из основопола-
гающих в системе высшего российского му-
зыкального образования. кроме того, в китае 
не существует всесторонней профессиональ-
ной подготовки музыкантов на разных уров-
нях обучения (школа – колледж – вуз). Это 
приводит к тому, что степень подготовки вы-
пускников китайских вузов сравнима с уров-
нем выпускников российских музыкальных 
колледжей. Учебные планы музыкальных ву-
зов китая и России значительно отличаются. 
Так, в китае отсутствуют многие музыкально-
теоретические дисциплины, выделяется мень-
ше часов, отводимых на индивидуальные за-
нятия, на порядок ниже требования к овладе-
нию профессией музыканта. Еще одной очень 
важной особенностью китайского музыкаль-
ного образования является присвоение вы-
пускнику только одной квалификации – «му-
зыкант» или «преподаватель». 

Поступая в музыкальные вузы России, ки-
тайские студенты испытывают значительные 
трудности в процессе овладения мастерством 
музыканта, поскольку уровень их музыкаль-
ного образования является нестабильным. Не-
которые из них имеют небольшой багаж му-
зыкальных занятий, полученный преимуще-
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числе и в профессиональных музыкальных 
дисциплинах. 

кроме того, существуют следующие труд-
ности: слабая подготовка по профильным дис-
циплинам и специальным предметам; отличие 
форм и методов обучения в российском вузе от 
обучения в родной стране, отсутствие навыков 
самостоятельной работы (студенты не умеют 
быстро конспектировать лекции, работать с 
источниками, анализировать большой объем 
информации). Многие из студентов испыты-
вают затруднения даже при общении на быто-
вом уровне, а речевые навыки в учебном про-
цессе у них полностью отсутствуют. При этом 
освоение обучающимися заявленных в об-
разовательных стандартах компетенций тре- 
бует не только знания обыденной лексики, но и 
владения научной терминологией и основами 
научного стиля речи. Нельзя также забывать о 
разнице вышеописанных подходов к органи-
зации образовательного процесса российских 
и китайских студентов. Так, в процессе обуче-
ния российских студентов преподаватель ис-
пользует активные методы, поисково-иссле- 
довательские технологии, которые позволяют 
студентам самостоятельно приобретать уме-
ния и навыки при решении особого рода задач, 
проблемных вопросов, ситуационного проек-
тирования. 

В свою очередь, в процессе обучения ки-
тайских студентов основным методом стано-
вится метод редукции, который предполага-
ет сведение сложного к простому. На заняти-
ях деятельность преподавателя ограничивает-
ся сообщением готовых знаний: он объясняет 
новый материал, подкрепляет примерами, ил-
люстрациями, добивается его понимания, про-
веряет степень усвоения в виде простых, эле-
ментарных вопросов. Студенты воспринима-
ют сообщаемую информацию, записывают, 
заучивают, воспроизводят, их деятельность в 
большинстве своем является репродуктивной. 
При этом действия преподавателя носят объ- 
яснительно-иллюстративный характер, а сам 
он является лишь транслятором знаний. В та-
ких условиях использование современных ме-
тодов и технологий обучения (деловые и ро-
левые игры, дискуссии, кейс-методы и др.) яв-
ляется практически невозможным, учитывая 
низкий уровень владения иностранными сту-
дентами русским языком [3]. 

Решение вышеперечисленных задач, на 
наш взгляд, возможно при взаимодействии 
преподавателей русского языка и преподава-
телей, реализующих цикл гуманитарных дис-
циплин. Так, в рамках такого взаимодействия 

Так, Е.а. Великанова, Д.И. Воронин спра-
ведливо отмечают, что изучение истории в 
китае несет в себе элементы автохтонности, 
представления о самостоятельности и незави-
симости исторических процессов в китае от 
мировой истории. Это является причиной сла-
бого знания студентами основных событий и 
фактов всемирной истории. В связи с этим вос-
приятие китайскими студентами новых фак-
тов, непривычной интерпретации известных 
им событий и процессов, усвоение смыслов и 
ценностей чужой для них культуры становят-
ся довольно сложным процессом. То же самое 
характерно и для базовой профессиональной 
подготовки студентов, которые имеют поверх-
ностные знания в области традиционной ки-
тайской философии и совершенно не знакомы 
с европейской и русской философскими тра-
дициями и религией. Некоторое представле-
ние у китайских студентов есть о марксистско-
материалистическом учении, которое понима-
ется ими особым образом. отсутствие знаний 
об основных философских концепциях и иде-
ях создает сложности не только при определе-
нии мировоззренческой позиции, но и в пони-
мании значения фундаментальных философ-
ских понятий и категорий [1; 2]. В сложившей-
ся ситуации преподаватель, ненавязчиво пред-
лагая рассмотрение альтернативных позиций 
и концепций для сравнительного анализа, мо-
жет помочь студентам осмыслить непривыч-
ную систему ценностей и сформировать необ-
ходимые компетенции.

Слабые знания китайских студентов об 
основных событиях, особенностях и фактах 
всемирной истории является одной из основ-
ных трудностей реализации предметной дис-
циплины «История и теория педагогики». У 
студентов нет знаний (или есть поверхност-
ные) в области зарубежной и отечественной 
истории образования, о педагогах и их педаго-
гических теориях.

Вторая задача, стоящая перед преподава-
телями гуманитарных дисциплин, заключает-
ся в необходимости в ходе учебного процесса 
организации совместной деятельности с пре-
подавателями дисциплины «Русский язык как 
иностранный». как правило, языковая подго-
товка большинства иностранных обучающих-
ся находится на невысоком уровне. В процессе 
исследования выяснилось, что китайские сту-
денты Петрозаводской государственной кон-
серватории недостаточно владеют русским 
языком, лишь к концу третьего курса они об-
ретают оптимальный словарный запас и начи-
нают активно использовать свои знания, в том 
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потому что, таким образом, итак и т. п.), уже 
известных студентам из программы по изуче-
нию русского языка в процессе довузовского 
этапа обучения; 

– ограничение употребления языковых 
структур, характерных для письменной науч-
ной речи (причастных, деепричастных оборо-
тов и т. п.); 

– дозирование объема информации, тек-
стового, языкового материала; 

– корректное графическое оформление 
текстов (размер шрифта, графические выделе-
ния, четкая рубрикация, деление на абзацы). 

В качестве примера остановимся под-
робнее на разработанной рабочей тетради по 
курсу «Философия» (авторы Д.И. Воронин, 
Е.а. Великанова). Рабочая тетрадь включает в 
себя все темы по философии в их кратком тек-
стовом изложении, вопросы к текстам, неболь-
шие тестовые наборы, словари с основными 
терминами по темам и задания в форме крат-
ких эссе. Для облегчения восприятия инфор-
мации рабочая тетрадь содержит значитель-
ный иллюстративный материал. При разра-
ботке рабочей тетради авторы учитывали ре-
комендации педагогов-русистов Н.М. Румян-
цевой, И.Ф. Евсигнеевой, В.Е. кужакова. 

основными целями, которые ставили пе-
ред собой разработчики, явились следующие: 
освоение учебного материала, усвоение на-
учного стиля речи; расширение лексического 
запаса, повышение уровня владения русским 
языком; уточнение критериев оценки препода-
вателем качества учебной работы обучающих-
ся. Рабочая тетрадь создавалась для решения 
таких учебных задач, как:

– облегчение усвоения обучающимися 
учебного материала;

– формирование у обучающихся компе-
тенций согласно актуализированным стандар-
там; 

– формирование владения навыками ана-
лиза, синтеза, обобщения; 

– выработка норм критического осмысле-
ния информации; 

– использование современных педагогиче-
ских технологий в образовательном процессе.

Данная рабочая тетрадь была апробирова-
на в 2019/20 уч. г. в работе с обучающимися 
второго курса очной формы обучения по на-
правлению подготовки 52.05.01 «актерское 
искусство», специализация «артист драмати-
ческого театра и кино». общая трудоемкость 
дисциплины «Философия» составляет 180 ча-
сов, которая включает 68 часов лекционных 
занятий, 67 часов самостоятельной работы и 

на занятиях по русскому языку обучающиеся 
могут читать и разбирать фрагменты текстов 
на русском языке по гуманитарным дисципли-
нам (истории, философии, педагогике и т. д.). 
особое внимание должно быть уделено тому, 
что эти тексты должны быть адаптированы 
для уровня подготовки иностранных обучаю-
щихся: состоять из простых предложений и 
устойчивых словосочетаний; иметь упрощен-
ный синтаксис и словарь основных терминов 
на русском, английском языках и родном (по 
возможности) языке студентов. Наполнение 
курса русского языка содержанием гумани-
тарных дисциплин не только позволит обуча-
ющимся еще раз обратиться к вопросам, рас-
сматриваемым в этих дисциплинах, но и даст 
возможность более глубоко изучить применя-
емую терминологию и освоить азы языка на- 
уки. чем лучше студенты усвоят язык, тем лег-
че и эффективнее пройдет адаптация, тем бы-
стрее они начнут полноправно общаться с рос-
сийскими сокурсниками и эффективнее прои-
зойдет их включение в культуру новой страны.

Еще одной формой взаимодействия препо-
давателей русского языка и цикла гуманитар-
ных дисциплин является совместное составле-
ние различных учебных, учебно-методических 
пособий и рабочих тетрадей. На описании 
опыта реализации таких средств обучения в 
рамках междисциплинарного взаимодействия 
преподавателей мы хотим остановиться в этой 
статье. В пособии, рабочей тетради важно чет-
ко разработать структуру. На наш взгляд, обя-
зательными должны быть адаптированные 
тексты лекций и учебный словарь. При этом в 
каждой теме целесообразно представить спи-
сок основных терминов темы, план лекции, 
текст лекции, задания для самоконтроля (в 
форме тестов и вопросов). 

обязательно следует соблюдать следую-
щие требования к тексту учебного пособия [5]: 

– логическая, композиционная четкость 
текста, выделение основной и детализирую-
щей информации, исключение повторов; 

– соответствие лексического и граммати-
ческого оформления текста уровню языковой 
подготовки студентов;

– преобразование прямого порядка слов в 
предложении; 

– использование сложных предложений с 
1–2 придаточными; 

– ограниченное употребление многоком-
понентных словосочетаний; 

– обязательное использование средств 
связи между частями сложных предложений, 
предложениями и частями текста (поэтому, 
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русский язык в рамках школьной программы, 
освоили его на уровне владения языком а2. Из 
оставшихся шести обучающихся четверо на-
ходятся на нижней границе, а двое – на сере-
дине уровня а1. Такой разброс в уровне вла-
дения русским языком создавал объективные 
трудности в работе с группой. часто для име-
ющих низкий уровень языковой подготовки 
обучающихся понимание даже самых простых 
речевых оборотов было недоступно. 

знакомство обучающихся с рабочей те-
традью началось сразу на первых занятиях. 
основной акцент в этот период делался на ра-
боте с текстом и аудирование. Вначале пре-
подаватель или студенты зачитывали фраг-
менты адаптированного текста, а затем обуча- 
ющиеся объясняли прочитанную информа-
цию, останавливаясь на вопросах, связанных 
с пониманием содержания и грамматических 
трудностях. значительное внимание при этом 
уделялось правильному произношению и по-
ниманию содержания специальных терминов. 
В основном научная терминология, имеющая 
греческие и латинские корни, студентам была 

45 часов отводится на проведение экзамена. 
Дисциплина предполагает освоение двух уни-
версальных компетенций: Ук-1 (способен осу-
ществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вы-
рабатывать стратегию действий); Ук-5 (спо-
собен анализировать и учитывать разнообра-
зие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия). 

Несложно заметить, что данные компе-
тенции носят личностно-деятельностный ха-
рактер и направлены на формирование таких 
качеств и навыков личности, которые позво-
лят ей самостоятельно, ответственно и креа-
тивно реализовывать свою деятельность в раз-
личных жизненных сферах. Для овладения об-
учающимися данными компетенциями в рабо-
чей тетради использовались технологии кри-
тического мышления, проблемного обучения 
и дискуссионных форм проведения занятий. 
общее количество обучающихся на курсе со-
ставляет восемь человек. Дифференциация 
обучающихся по уровню языковой подготов-
ки весьма велика. Двое студентов, изучавших 

русский язык English 中文

ФИЛоСоФИя: НаУка  
И ФоРМа МИРоВоззРЕНИя

PHILOSOPHY: SCIENCE  
AND THE FORM OF WORLDVIEW

哲学：科学与世界观的形式

1. Бытие – совокупность всего  
существующего.
2. Гносеология – учение о формах  
и методах познания.
3. Логика – учение о законах  
мышления.
4. Метод – форма и способ  
познания.
5. Мировоззрение – совокупность 
представлений о мире.
6. Мифология – целостное,  
нерациональное объяснение мира,  
в котором соединены представления 
о природе, богах, человеке, морали, 
истории.
7. Натурфилософия – учение  
о сущности и закономерностях  
развития природы.
8. Небытие – категория,  
противоположная бытию.
9. Онтология – учение о бытии.
10. Психология – учение о душе.
11. Философия – «любовь  
к мудрости».
12. Философская антропология –  
учение о возникновении и сущности 
человека.
13. Эстетика – учение о прекрасном.
14. Этика – учение о морали  
и нравственности

1. Being is the totality of everything 
that exists.
2. Epistemology – the doctrine  
of forms and methods of knowledge.
3. Logic – the doctrine of the laws  
of thought.
4. Method – the form and method  
of cognition.
5. Worldview – a set of ideas  
about the world.
6. Mythology is a holistic, irrational 
explanation of the world in which 
ideas about nature, gods, man,  
morality, and history are combined.
7. Natural philosophy – the doctrine 
of the essence and laws  
of the development of nature.
8. Non-being is a category opposed 
to being.
9. Ontology – the doctrine of being.
10. Psychology – the doctrine  
of the soul.
11. Philosophy – “love of wisdom”.
12. Philosophical anthropology –  
the doctrine of the origin and essence 
of man.
13. Aesthetics – the doctrine  
of the beautiful.
14. Ethics – the doctrine of morality 
and morality

1. 存在是存在的一切的全
部。
2. 认识论 – 知识形式和方
法论。
3. 逻辑 – 思想规律的学说。
4. 方法 – 认知的形式和方
法。
5. 世界观 – 一套关于世界的
想法。
6. 神话是一个对自然，神，
人，道德和历史观念相结合的
世界的整体，不合理的解释。
7. 自然哲学 – 自然发展的本
质和规律的教义。
8. 不存在 – 是一种反对的
类别。
9. 本体论 - 存在的学说。
10. 心理学 - 灵魂的学说。
11. 哲学 – “智慧之爱”。
12. 哲学人类学 – 人的起源和
本质的教义。
13. 美学 – 美丽的教义。
14. 伦理 – 道德与道德学说

основные понятия курса в рабочей тетради
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Для формирования основ критического 
мышления в рабочей тетради используются во-
просы, предполагающие два или более подхо-
дов для их решения с необходимостью обосно-
вать свой выбор. Но наибольший интерес у об-
учающихся технологии критического мышле-
ния вызывали при проведении дискуссий и де-
батов. Например, в процессе изучения темы 5 
«Философия эпохи Нового времени» сту-
денты делились на две группы. обучающие- 
ся первой группы отстаивали идеи предста-
вителей рационализма, а члены второй груп-
пы представляли взгляды философов эмпири-
ческого направления. Перед каждой группой 
стояла задача доказать свою правоту в рассмо-
трении вопроса о главенстве рациональных 
или эмпирических уровней познания челове-
ком мира.

занятия, проходившие в таких формах, 
требовали от студентов не только формально-
го знания материала, но и проявления скепси-
са в отношении суждений оппонентов и сво-
их аргументов. На наш взгляд, дискуссионные 
формы наиболее полно раскрывают структу-
ру технологии развития критического мыш-
ления на всех ее этапах: вызова, осмысления 
и рефлексии. При этом сама форма дискуссии 
становится очень привлекательной для обуча- 
ющихся в связи с возможностью высказать 
свою точку зрения и наличием в этой форме 
элемента соревновательности. Форма фило-
софских дискуссий приобрела популярность 
еще на заре становления философии, и, как от-
мечал й. Хейзинга, игра ‒ состязание в остро-
умии, с подзадориванием друг друга каверз-
ными вопросами, занимала ощутимое место в 
греческой манере вести беседу [7].

Применение дискуссионных форм в об- 
учении способствует не только приобретению 
навыков аргументации и доказательности, но 
и расширению лексического запаса, усвое-
нию приемов риторики, приобретению навы-
ков групповой работы и толерантности к ино-
му мнению. кроме того, не стоит забывать, что 
дискуссионно-игровая форма позволяет участ-
никам испытывать удовольствие от процесса 
игры, что подтверждалось активным желани-
ем обучающихся вступать в дискуссии как с 
преподавателем, так и друг с другом.

Технология проблемного обучения в за-
даниях рабочей тетради присутствует практи-
чески во всех темах. Связано это с возникно-
вением противоречий при соотнесении теоре-
тических философских положений с фактами 
действительности. Наиболее полно это прояв-

знакома, но значение таких понятий, как «ми-
ровоззрение», «предмет», «развитие», «мыш-
ление», «закон», «ценность», «нравствен-
ность», отличных по звучанию от привычных 
для европейца терминов приходилось объяс-
нять и произносить несколько раз для запоми-
нания. знакомству с новыми терминами спо-
собствовало наличие в каждой теме словаря с 
определениями на русском и английском язы-
ках и иллюстраций, раскрывающих содержа-
ние новых слов (см. табл. на с. 93). 

Первый этап работы обучающихся был 
ориентирован на формирование репродук-
тивного уровня знаний, что определило при-
менение на занятиях традиционных педагоги-
ческих технологий. По мере накопления сту-
дентами знания основных терминов и поня-
тий, фактического содержания дисциплины и 
освоения форм и способов логического мыш-
ления изменялись и применяемые педагогиче-
ские технологии. Ниже приведены несколько 
фрагментов заданий из первой темы рабочей 
тетради.

задание 2. Прочитайте текст. где появилось 
слово «философия»?

Ф и л о с о́ ф и я  ‒ нау́ка о наибо́лее о́бщих за-
ко́нах разви́тия приро́ды, о́бщества и мышле́ния.

Те́рмин «филосо́фия» (на древнегре́ческом 
языке́: φιλοσοφία) появи́лся приме́рно в V ве́ке до 
на́шей э́ры в Д р е́ в н е й  Г р е́ ц и и . Возмо́жно, его́ 
а́втор ‒ древнегре́ческий мысли́тель и матема́тик 
П и ф а г о́ р .

буква́льный перево́д сло́ва «филосо́фия» с 
древнегре́ческого языка́ означа́ет «любо́вь к му́д-
рости». «Му́дрость» гре́ки понима́ли как абстра́кт-
ное зна́ние о мире в це́лом, а «любо́вь» ‒ как 
стремле́ние к и́стине. 

Первые философские школы в Греции появи-
лись в VII–VI веках до нашей эры. Древнегре́ческая 
филосо́фия оказа́ла большо́е влия́ние на культу́ру 
Евро́пы и Росси́и.

В Д р е́ в н е м  к и т а́ е  филосо́фия появи́лась 
в VIII–VI века́х до на́шей э́ры. Древнекита́йская 
филосо́фия оказа́ла большо́е влия́ние на исто́рию и 
культу́ру кита́я, япо́нии, коре́и и Вьетна́ма.

задание 4. Прочитайте текст.
П р е д м е́ т  ф и л о с о́ ф и и  ‒ мир и челове́к, 

зако́ны разви́тия ми́ра, челове́ка и о́бщества; систе-
ма це́нностей и идеа́лов; це́ли и смы́сл существо-
ва́ния челове́ка. 

М е́ т о д ы  ф и л о с о́ ф и и :  диалекти́ческий, 
метафизи́ческий, крити́ческий, герменевти́ческий 
и други́е. Та́кже в филосо́фиии спо́льзуются обще-
нау́чные ме́тоды иссле́дования: логи́ческий, эврис-
ти́ческий, исто́рико-генети́ческий, ана́лиз, си́нтез и 
мно́гие други́е. 
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но пользоваться. Ниже приведены несколько 
фрагментов заданий из рабочей тетради.

1. Разрабатываем «Инструкции к закону об об-
разовании». Выбрать три любые статьи из закона до 
88-й статьи включительно (лучше подряд) и соста-
вить по ним тезисы. Далее на занятии – совместное 
обсуждение.

2. задания по теме «Педагогический процесс»: 
подобрать изображение или сделать иллюстрацию 
к 2–3 закономерностям педагогического процесса; 
выбрать 10 пословиц, цитат, отражающих различ-
ные принципы педагогического процесса. 

3. Выбрать один из видов обучения и предста-
вить его особенности в виде схемы, коллажа: проб- 
лемное, развивающее, модульное, программиро-
ванное, компьютеризированное обучение.

Умение выявлять противоречивость яв-
лений или видеть нарушение причинно-след- 
ственных связей в протекающих процессах вы-
ступает одной из главных задач учебного про-
цесса. одной из самых любимых форм рабо-
ты становится решение задач, когда абстракт-
ные установки и умозаключения оказываются 
элементом действительности. Например, в об-
суждении таких вопросов, как «зачем выпуск-
нику консерватории педагогическое образова-
ние?» (тема «образование: сущность, содер-
жание и структура»), «Для того, чтобы стать 
хорошим педагогом, необходимо…» (тема 
«Педагогическая деятельность»), «Принципы 
обучения в музыкальном образовании» (тема 
«Художественное образование: особенности и 
принципы организации»).

Проводя анкетирование иностранных сту-
дентов об удовлетворенности образователь-
ным процессом данных дисциплин, мы полу-
чили следующие их высказывания: 

– «История и теория педагогики»: заня-
тия четко структурированы, цели и задачи по-
нятны; практические задания позволяют выра-
жать свою точку зрения; теоретический мате-
риал доступен; разнообразные формы занятий 
и заданий; оптимальное количество заданий 
для самостоятельной работы;

– «Философия» – широкий взгляд на про-
блематику; четкая система проведения лек-
ций, владение материалом; преподаватель все-
сторонне анализирует и отвечает на вопросы, 
стараясь максимально донести информацию; 
обширные знания преподавателя по предмету 
и в смежных науках.

Учитывая все вышеизложенное, можно 
утверждать, что взаимодействие преподавате- 
лей русского языка и гуманитарных дисцип- 
лин, разработка совместных учебно-методи- 

ляется в решении этических, социальных, гно-
сеологических, антропологических вопросов. 
Так, в процессе изучения этических концеп-
ций различных философов возникают следую-
щие вопросы: «что можно принимать за осно-
ву нравственного действия ‒ его мотив или ре-
зультат?», «Возможна ли полноценная реали-
зация категорического императива И. канта в 
реальной жизни?», «каковы границы индиви-
дуальной свободы в современном обществе?» 
и др. Студенты с удовольствием становились 
участниками гипотетических ситуаций, при-
меряли на себя разнообразные роли, стреми-
лись к разрешению проблемных и конфликт-
ных ситуаций. Решение проблемных вопросов 
проходило как в устной форме, так и в форма-
те небольших эссе, занимавших не более поло-
вины страницы рукописного текста. 

В рамках изучения дисциплины «История 
и теория педагогики» иностранные студенты 
также работают по тетради. Дисциплина из- 
учается на 1-м курсе, реализуется для всех на-
правлений подготовки и предполагает освое-
ние компетенций Ук-2 (способен определять 
круг задач в рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений), оПк-3 (спо-
собен планировать учебный процесс, разраба-
тывать методические материалы, анализиро-
вать различные системы и методы в области 
музыкальной педагогики, выбирая эффектив-
ные пути для решения поставленных педаго-
гических задач).

основными направлениями работы с ино-
странными студентами на данной дисциплине 
являются: 

 – использование перевода и толкования; 
объяснение в форме инструктирования; 

 – приоритет чтения как основного вида 
речевой деятельности; 

 – использование схем и диалогов; приме-
нение вопросно-ответных упражнений. 

Тетрадь содержит адаптированные тек-
сты по истории образования и педагогической 
мысли, дидактики и теории воспитания, с ко-
торыми студенты работают на каждом заня-
тии: читают, объясняют прочитанное, ставят 
вопросы и отвечают на них. В тетради пред-
ставлены схемы (педагогический процесс, 
связь педагогики с другими науками, методы 
обучения и т. д.). Работа с текстами и схемами 
проходит не только фронтально, но и в груп-
пах и индивидуально. Все термины и поня-
тия вынесены в словарь, которым очень удоб-
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The urgency of the issue is defined by the tasks of 
the effective education of foreign students as future 
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ческих пособий и рабочих тетрадей позволяют 
иностранным студентам успешно изучить рус-
ский язык, решить задачи, позволяющие повы-
сить уровень обучения по профессиональным 
дисциплинам, расширить кругозор и повысить 
мотивацию дальнейшего образования. 
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тельство может как завершать предложение 
(1а), так и начинать его (1б). При этом оба ва-
рианта порядка слов являются для русского 
языка абсолютной нормой, поскольку «флек-
тивность русского языка дает возможность ва-
рьировать порядок слов в предложении в за-
висимости от его коммуникативного (смысло-
вого, актуального) членения, но это не лиша-
ет порядок слов его грамматической значимо-
сти» [7, с. 4].

Размещение членов предложения в рус-
ском языке большей частью определяется ак-
туальным членением высказывания. «акту-
альное членение означает коммуникативное 
устройство предложения, которое отражает и 
оформляет коммуникативную установку гово-
рящего» [3, с. 12]. Стоит отметить, что «очень 
ярко оно проявляется в письменной речи, где 
коммуникативный состав предложения выра-
жается только порядком слов» [7, с. 152]. Рус-
ское предложение реализует определенную 
коммуникативную установку, которая связана 
с развитием текста и вербализуется так назы-
ваемым латентным вопросом или заключена в 
реальном вопросе. Так, на вопрос Где растут 
фиалки? ответом может служит только (1а). а 
пример (1б), где речь идет об объекте, расту-
щем в определенном месте, может быть отве-
том на вопрос Что растет на опушке леса? 
Таким образом, «основным фактором, опреде-
ляющим порядок слов в русском языке, явля-
ется коммуникативная целеустановка выска-
зывания» [5, с. 483]. При построении выска-
зывания «говорящий решает, каков будет по-
рядок следования коммуникативных компо-
нентов в предложении, настраиваясь при этом 
на определенный коммуникативный режим, 
стиль и жанр» [10, с. 13].

В отличие от русского языка, где грам-
матические отношения выражаются форма-
ми слов, в китайском языке отсутствие мор-
фологических признаков в слове обусловли-
вает фиксированный порядок слов в предло-
жении. члены предложения не могут произ-
вольно изменять свое место в предложении. 
«В словах китайского языка не выражено их 
отношение друг к другу. Внешний вид слова 
ничего не говорит о том, каким членом пред-
ложения то или иное слово является» [8, с. 89]. 
Действительно, «основными синтаксически-
ми средствами выражения связей между сло-
вами (синтаксическими средствами постро-
ения предложения) являются порядок слов и 
служебные слова» [9, с. 47]. Например: 这是

Мао ЮйпЭн
(Москва)

Характеристика ошибок  
В обЛасти Порядка сЛоВ  
В Письменной речи 
китайскиХ учащиХся

Сопоставляется порядок слов в письменной 
речи в русских и китайских словосочетаниях и 
предложениях, анализируются различия. Про-
водится анализ ошибок китайских студен-
тов, изучающих русский язык. 

Ключевые слова: письменная речь, порядок 
слов, актуальное членение, различия, ошибки.

обучение письменной речи чрезвычайно 
важно для изучающих русский язык как ино-
странный: написание рефератов, курсовых, 
дипломных работ, магистерских и кандидат-
ских диссертаций, статей предполагает владе-
ние этим видом речевой деятельности. Владе-
ние письменной речью необходимо также для 
коммуникации в официально-деловой сфере 
общения. При этом письменная речь считается 
сложнейшим среди видов речевой деятельно-
сти. одной из проблем, связанных с обучени-
ем письменной речи, является обучение пра-
вильному порядку слов.

Порядок слов является неотъемной чер-
той предложения-высказывания, без учета по-
рядка слов невозможно построить нормальное 
предложение. Русский и китайский языки при-
надлежат к разным языковым семьям, они ти-
пологически различны. Если в русском языке 
порядок слов в предложении не является фик-
сированным, то в китайском языке он фикси-
рованный.

«Сложность в изучении закономерностей 
порядка слов в русском литературном языке 
состоит в том, что порядок слов функциони-
рует одновременно на двух уровнях структу-
ры предложения – на уровне его синтаксиче-
ской структуры и на уровне его актуального 
членения» [2, с. 12]. На уровне синтаксической 
структуры русского предложения возможны 
различные варианты взаимного расположения 
членов предложения. Например:

(1а) Фиалки растут на опушке леса. 
(1б) На опушке леса растут фиалки.
В приведенных примерах видно, что под-

лежащее может как предшествовать сказуемо-
му (1а), так и следовать за ним (1б), обстоя-

© Мао юйпэн, 2020
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шающим (читающим), а иногда и самим гово-
рящим (пишущим). Поэтому без объяснения 
преподавателя студентам трудно разобраться 
в правилах, касающихся порядка слов в пред-
ложении. 

Во-вторых, до настоящего времени, не-
смотря на актуальность проблемы обучения 
порядку слов в русском предложении в связи с 
его актуальным членением, в китайских вузах 
этой проблеме уделяется недостаточно внима-
ния. В существующих учебниках и учебных 
пособиях по русскому языку (даже по синтак-
сису русского языка) эта проблема не нашла 
достаточного освещения.

В-третьих, у большинства китайских уча-
щихся существует неправильное представле-
ние о порядке слов в русском языке, будто он 
является свободным, а значит, никаким прави-
лам не подчиняющимся. Стоит отметить, что 
«мнение о свободе порядка слов в русском язы-
ке вызвано главным образом смешением во- 
едино разных типов речи – книжно-письмен- 
ной и устно-разговорной» [6, с. 24]. При этом 
для письменной речи (экспрессивно не окра-
шенной речи) характерен объективный поря-
док слов, т. е. тема предшествует реме. одна-
ко в устно-разговорной, экспрессивно окра-
шенной речи «основным принципом словора-
сположения является вынесение в начало вы-
сказывания слов, наиболее информативно зна-
чимых: Какая тебе газета нужна? – Вчераш-
няя мне газета нужна» [5, с. 501]. Такой по-
рядок слов называется субъективным. он вос-
принимается как нормальный для этого типа 
речи. Итак, порядок слов в устной и письмен-
ной речи подчиняется разным правилам, и их 
надо рассматривать отдельно. Для того что-
бы исправлять ошибки китайских учащихся в 
порядке слов, преподаватель сам должен чет-
ко представлять закономерности расположе-
ния слов в русском словосочетании и пред-
ложении и его связь с актуальным членени-
ем. кроме того, изучение принципов построе-
ния предложения и порядка слов должно быть 
системным, должны использоваться правила 
коммуникативной синтаксической теории.

анализ ошибок является важным усло-
вием для успешного овладения иностранным 
языком. когда преподаватель обращает вни-
мание учащегося на его ошибки, учащийся сам 
видит свои ошибки, он осознает отличие сво-
его родного языка от изучаемого и начинает 
относиться к изучаемому языку сознательно. 
Соответственно, представляется целесообраз-
ным проанализировать основные ошибки, свя-

兄弟的朋友 <zheshi xiongdi de pengyou> (Это 
друг брата); 这是朋友的兄弟 <zheshi pengyou 
de xiongdi> (Это брат друга). Формы слов 
兄弟 (xiongdi) и 朋友 (pengyou) не меняются, 
а изменение места этих слов в предложении 
приводит к изменению семантики предложе-
ния. Соответственно, отношения между слова-
ми выражаются их порядком, грамматические 
связи между словами устанавливаются с помо-
щью порядка слов и служебного слова 的 (de).

Стоит отметить, что «различные комму-
никативные типы предложения – повествова-
тельное, вопросительное и побудительное – 
характеризуются общностью структурной схе-
мы строения» [9, с. 359]. китайское простое 
предложение обычно имеет следующий по-
рядок слов: подлежащее в предложении нахо-
дится на первом месте, сказуемое – на втором, 
дополнение – на третьем.

В настоящее время все больше и больше 
китайских лингвистов при рассмотрении по-
рядка слов обращают внимание на актуальное 
членение, однако вопрос о соотношении по-
рядка слов в китайском предложении с акту-
альным членением остается открытым. Вслед-
ствие этого китайские студенты разных уров-
ней обучения зачастую сталкиваются с труд-
ностями в выборе правильного порядка слов 
при передаче своих мыслей в письменном 
виде и часто делают ошибки. Стоит отметить, 
что ошибки в письменной речи, допускаемые 
учащимися продвинутого уровня, обычно не 
встречаются на начальном этапе. Причина в 
том, что доля самостоятельного творчества в 
письменной речи студентов возрастает, объ-
ем текстов становится больше, лексический 
запас увеличивается, и синтаксические струк-
туры, используемые учащимися на продвину-
том этапе, становятся более сложными и раз-
нообразными.

Исправляя ошибки китайских студентов, 
обучающихся в китае, преподаватель обраща-
ет внимание только на очевидные проблемы, 
такие как ошибки в склонении и спряжении, 
в выборе предлога или союза, в согласовании 
форм или стилистические несоответствия; 
преподаватель часто игнорирует ошибочное 
актуальное членение, тогда как неверная по-
зиция каждого компонента разрушает смысл 
высказывания. Причины такого отношения к 
ошибкам, связанным с порядком слов, заклю-
чаются в следующем.

Во-первых, психологами отмечено, что 
ошибки в расположении слов с трудом фик-
сируются слушающим (читающим), а грам-
матические ошибки всегда замечаются слу-
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еся часто располагают существительное меж-
ду согласуемой и управляемой формами, на-
пример: *Наука решает важные вопросы для 
жизни (правильно: Наука решает важные для 
жизни вопросы). Дело в том, что в китайском 
языке в аналогичных словосочетаниях имен-
но такой порядок слов: сначала определение 
(важные вопросы), потом дополнение в кон-
це предложения (вопросы для жизни), полу-
чается: *важные вопросы для жизни. анало-
гично: *Преподаватель порекомендовал не-
обходимую книгу для исследования (правиль-
но: Преподаватель порекомендовал необходи-
мую для исследования книгу); *Студенты со-
брали полезные материалы для экзамена (пра-
вильно: Студенты собрали полезные для экза-
мена материалы).

4. В словосочетаниях, основанных на свя-
зи управления, зависимый (управляемый) ком-
понент располагается после главного (управ-
ляющего): читать книгу, наблюдать за звез-
дами, верить в науку. Подобные словосочета-
ния не вызывают у китайских учащихся оши-
бок, поскольку они похожи в обоих языках. 
однако в китайском языке есть особый тип 
предложений с предлогом 把 (ba), используе-
мых в том случае, когда внимание говоряще-
го сосредоточено на результате действия. В 
предложениях без предлога 把 (ba) все вни-
мание уделяется субъекту действия, т. е. в та-
ких предложениях говорится, что сделал / де-
лает / сделает субъект, например: 她完成了工
作 <Ta wanchengle gongzuo> (букв. перевод: 
Она выполнила работу); в таких предложени-
ях дополнение следует за глаголом. а нали-
чие предлога 把 (ba) говорит о результате дей-
ствия или изменении ситуации: 她把工作完
成了 <Ta ba gongzuo wanchengle> (букв. пе-
ревод: Она [ba] работу выполнила); в таких 
предложениях дополнение следует за глаго-
лом; при этом дополнение предшествует гла-
голу. Поэтому китайские учащиеся часто оши-
бочно располагают дополнение перед глаголь-
ным сказуемым или его компонентом: *Я со-
бираюсь эту проблему анализировать (пра-
вильный порядок слов: Я собираюсь анали-
зировать эту проблему). Следует отметить, 
что глаголы, употребляемые в предложениях 
с предлогом 把 (ba), должны обозначать кон-
кретное действие, а не эмоциональное состо-
яние, чувство или восприятие (думать, слы-
шать, знать, наблюдать, верить, желать, 
сердиться, бояться и т. д.).

Необходимо подчеркнуть, что данные пра-
вила расположения слов в словосочетаниях 
действуют только в неактуализированном сло-

занные с порядком слов в письменной речи, 
допускаемые китайскими учащимися.

Эти ошибки чрезвычайно разнообразны. 
однако все многообразие ошибок можно све-
сти к трем основным типам:

I тип – нарушение последовательности 
компонентов словосочетаний;

II тип – нарушение последовательности 
компонентов предложений;

III тип – нарушение состава и последова-
тельности компонентов актуального членения.

I. ошибки, связанные с нарушением  
последовательности компонентов  

словосочетаний
1. ошибкой является помещение каче-

ственного прилагательного после относитель-
ного, например: *исторический новый период 
(правильно: новый исторический период); *ки-
тайские редкие животные (правильно: редкие 
китайские животные); *российский молодой 
художник (правильно: молодой российский ху-
дожник). Эта ошибка вызвана тем, что в от-
личие от русского языка, где прилагательные 
делятся на три разряда (качественные, относи-
тельные и притяжательные), в китайском язы-
ке выделяются всего два разряда (качествен-
ные и интенсивные). китайские лингвисты 
считают, что качественными являются все од-
носложные прилагательные. они могут соче-
таться с отрицательной частицей 不 (bu) – не и 
наречиями степени 最 (zui) – самый, 很 (hen) – 
очень, 比较 (bijiao) – сравнительно и др. а ин-
тенсивные прилагательные китайского язы-
ка, наоборот, не употребляются в сочетании с 
отрицательными частицами и наречиями сте-
пени. Соответственно, китайским учащимся 
сложно определить, к какому разряду относит-
ся каждое прилагательное, и из-за этого у них 
возникают трудности.

2. При наличии нескольких местоимений 
в русском языке сначала идет определитель-
ное, потом указательное местоимение, бли-
же всего к существительному располагается 
притяжательное местоимение, например: все 
эти наши сомнения, этот твой вопрос, вся-
кий твой поступок и др. Но в китайском язы-
ке притяжательное местоимение обычно рас-
полагается перед другими местоимениями. 
Поэтому китайские учащиеся часто путают 
порядок компонентов словосочетания, напри-
мер: *твое это предложение (правильно: это 
твое предложение); *мое каждое слово (пра-
вильно: каждое мое слово); *наше все сердце 
(правильно: все наше сердце) и др.

3. При наличии распространителя у со-
гласованного определения китайские учащи-
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стоятельства места и обстоятельства времени 
обычно ставятся в самом начале** или в кон-
це предложения, а в китайском языке – между 
подлежащим и сказуемым, поэтому у китай-
ских учащихся это вызывает ошибки.

2. Неправильный порядок слов в пред-
ложениях, сообщающих о событии (что про-
исходит или что случилось) в целом***. На-
пример: *Зима придет (правильно: Придет 
зима); *Декабрь кончился (правильно: Кончил-
ся декабрь); *Решительная минута наступа-
ет (правильно: Наступает решительная ми-
нута). В русских предложениях такого типа 
сказуемое предшествует подлежащему. а в 
китайском языке в подобных предложениях 
подлежащее предшествует сказуемому, вслед-
ствие чего возникает межъязыковая интерфе-
ренция, приводящая к ошибкам.

Стоит особо отметить, что в китайском 
языке подобные предложения рассматривают-
ся как расчлененные, и обычно опускается под-
лежащее 天 (tian) – небо. В этом случае пред-
ложения без подлежащего описывают состоя-
ние природы или возникновение новой ситуа-
ции. В них часто используется частица了 (le), 
обозначающая изменение ситуации. она стоит 
в конце предложения, может переводиться как 
«уже» или «сейчас» и многими другими фор-
мами. Например: (天)下雨了 <(tian) xiayu le> 
(букв. перевод: (небо) Идет дождь); (天)打雷
了<(tian) dalei le> (букв. перевод: (небо) Гре-
мит гром); (天)刮风了<(tian) guafeng le> (букв. 
перевод: (небо) Подул ветер). В такой ситуа-
ции порядок слов схож в обоих языках и по- 
этому ошибок не вызывает****.

3. отступление от принятого в собственно-
вопросительных предложениях порядка слов: 
*Московский университет когда был осно-
ван? (правильно: Когда был основан Москов-
ский университет?); *Памятник Владимиру 
Маяковскому где находится? (правильно: Где 
находится памятник Владимиру Маяковско-
му); *Местный музей приобрел сколько кар-
тин? (правильно: Сколько картин приобрел 
местный музей?). Данную ошибку обуслав-

** В этом случае обстоятельство времени выпол-
няет роль детерминанта. Такая абсолютная препози-
ция обстоятельственного детерминанта тождественна 
в обоих языках.

***  Подобные предложения могут быть нерасчле-
ненными, т. е. с нулевой темой, или расчлененными (с 
ненулевой темой): И вот теперь // наступает реши-
тельная минута.

****  По поводу этих предложений существуют  
разные мнения. Так, Гао Синь считает их похожими на 
русские предложения, но на самом деле это предложе-
ния разных типов.

восочетании, которое «в полном своем составе 
входит в один компонент актуального члене-
ния: или в тему, или в рему» [3, с. 70]. Напри-
мер, ответом на вопрос Кто рассказал тебе об 
этой истории? может быть высказывание Рас-
сказал мне об этой истории // друг одноклас- 
сника; Рассказал мне об этой истории // друг из 
Пекина; Рассказал мне об этой истории // мой 
близкий друг и т. д. очевидно, эти неактуали-
зированные словосочетания (друг однокласс-
ника, друг из Пекина, мой близкий друг) будут 
отвечать в составе данного предложения как 
коммуникативной единицы на один и тот же 
вопрос ‒ Кто?. Но нормы расположения слов 
осложняются в тех случаях, когда «в словосо-
четание вторгается актуальное членение, кото-
рое разъединяет компоненты словосочетания 
так, что один компонент входит в состав темы, 
а другой – в состав ремы, и тогда изменяется 
их последовательность» [4, с. 24]. Например: 
В этому году (Т) // была необычайно теплая 
зима (Р); зима в этому году (Т) // была не-
обычайно теплая (Р). В первом предложении 
словосочетание теплая зима целиком входит 
в рему, во втором предложении существитель-
ное зима входит в тему, а прилагательное хо-
лодная – в рему. Это явление получило назва-
ние актуализации. «Если под влиянием требо-
ваний актуального членения словосочетание 
разрушается и его компоненты разъединяют-
ся границей между темой и ремой, то порядок 
слов в предложении подчиняется только пра-
вилу: тема перед ремой» [Там же, с. 29].

II. ошибки, связанные с нарушением  
последовательности компонентов  

предложения
1. Неверно расставляются обстоятельст- 

ва места и времени, например: *Аспирант на 
конференции выступил с докладом (правиль-
но: Аспирант выступил с докладом на конфе-
ренции или на конференции аспирант вы-
ступил с докладом*); *Декан через неделю 
вернется из командировки (правильно: Де-
кан вернется из командировки через неделю 
или через неделю декан вернется из коман-
дировки); *Профессор летом полетит в Ки-
тай (правильно: Профессор полетит в Ки-
тай летом или летом профессор полетит в 
Китай). Дело в том, что в русском языке в за-
висимости от коммуникативного задания, об-

* как уже было сказано, в русском языке возмож-
ны оба варианта в зависимости от коммуникативно-
го задания предложения. а коммуникативное задание 
предложения выражается скрытым (латентным) во-
просом.
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Безударные слоги // являются слабой позицией 
для гласных звуков. В ответах китайских уча-
щихся читаем: [Кроме ударных, в слове быва-
ют безударные слоги]. *Cлабой позицией для 
гласных звуков являются // безударные слоги. 
Выбор того или другого варианта также свя-
зан с латентным вопросом. Например, ответом 
на вопрос Что является объектом изучения в 
лексикологии? может быть высказывание Объ-
ектом изучения в лексикологии являются сло-
ва и словосочетания. а китайские учащиеся 
обычно так отвечают на этот вопрос: *Слова и 
словосочетания являются объектом изучения 
в лексикологии. При работе над предложени-
ями такого типа важно учить формулировать 
высказывания от предмета речи к тому, что со-
общается об этом предмете (другими словами, 
от темы к реме).

3. ошибки в расположении отрицатель-
ной частицы не, которая находится в русском 
языке на границе актуального членения, на-
пример: *У нас не осталось так много време-
ни, чтобы мы могли повторить весь матери-
ал (правильно: У нас осталось // не так много 
времени, чтобы мы могли повторить весь ма-
териал); *На картине художник не изобразил 
знакомого человека, а прохожего (правильно: 
На картине художник изобразил // не знакомо-
го человека, а прохожего). Такого рода ошиб-
ки вызваны тем, что, в отличие от русского 
языка, частица не, которая является в китай-
ском языке наречием 不 (bu), располагается 
перед предикатом, поэтому китайские учащи-
еся, изучающие РкИ, по аналогии с китайским 
языком помещают частицу не перед предика-
том. В русском языке отрицательная частица 
не всегда сопутствует реме; она обычно рас-
полагается на границе членения, строго перед 
ремой. Для того чтобы исправить ошибки та-
кого типа, китайские учащиеся должны опре-
делить границу между темой и ремой и поме-
стить туда частицу не.

Итак, «грамматическое членение пред-
ставляет только в предварительной обработке 
мысль, которая является источником сообще-
ния и которая затем целенаправленно органи-
зуется благодаря актуальному членению» [1, 
с. 112]. Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сделать вывод о том, что порядок слов в 
русском и китайском языках подчиняется раз-
ным законам. В русском языке по сравнению 
с китайским порядок слов намного реже вы-
ступает показателем синтаксических отноше- 
ний, значительно меньше проявляется грам-
матическая функция порядка слов. В русской 

ливает принятый в китайском языке порядок 
слов, согласно которому на него не влияет тип 
предложения – повествовательный или вопро-
сительный.

III. ошибки, вызванные нарушением 
состава и последовательности  

компонентов актуального членения 
ошибки данного типа связаны с тем, что 

порядок слов не соответствует целевой уста-
новке высказывания. 

1. Например, ответом на вопрос Кто на-
писал роман «Война и мир»? может быть вы-
сказывание Роман «Война и мир» написал Лев 
Толстой. китайские учащиеся часто допуска-
ют ошибку: *Лев Толстой написал роман «Вой-
на и мир». Это связано с тем, что в китайском 
языке подлежащее всегда препозитивно по от-
ношению к сказуемому. однако в том случае, 
если исходным пунктом высказывания явля-
ется действие (или признак), а цель высказы-
вания – сообщить, кто является исполнителем 
действия или что является носителем призна-
ка, в соответствии с этой коммуникативной 
установкой в теме должно располагаться имя 
объекта и действия (т. е. дополнение и сказуе-
мое), а в реме – подлежащее. однако ответом 
на вопрос Кто написал роман «Война и мир»? 
может быть и страдательный оборот Роман 
«Война и мир» был написан Львом Толстым. 
В этом случае подлежащее роман предшест-
вует сказуемому; представляется, что имен-
но страдательная конструкция для китайских 
учащихся окажется более привычной в плане 
порядка слов. 

2. При характеристике более узкого понятия 
(видового) через более широкое (родовое) по-
нятие употребляется конструкция «кем (чем, 
каким) является лицо (предмет)». Предложе-
ния этого типа употребляются в научном, офи- 
циально-деловом стиле и (шире) в письмен-
ной речи. Данная синтаксическая структура, 
как правило, не вызывает значительных труд-
ностей у носителей китайского языка. однако 
построение варианта, реализующего конкрет-
ную коммуникативную задачу и характеризу-
ющегося определенным наполнением темы и 
ремы (Кем / чем / каким является кто / что и 
Кто / что является кем / чем / каким), пред-
ставляет серьезную проблему. Выбор того или 
другого варианта обычно связан с предшест-
вующим контекстом, содержащим указание 
на предмет речи, о котором будет сказано в 
следующем предложении. Например: [Кроме 
ударных, в слове бывают безударные слоги]. 
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Сharacteristics of word order errors  
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письменной речи порядок слов – основное 
средство выражения коммуникативного зада-
ния предложения. Грамматическое и комму-
никативное всегда переплетено, взаимосвя-
зано и взаимообусловлено. отсутствие у ки-
тайских учащихся глубоких практических на-
выков использования порядка слов в русском 
языке, незнание теории актуального членения 
приводит к ошибкам при построении простого 
предложения-высказывания. Учащиеся долж-
ны выбрать оптимальный порядок слов для 
точного выражения смысла высказывания при 
его передаче с одного языка на другой.
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комическая рутинизация*

Рассматривается комическая рутинизация, 
понимаемая как коммуникативный прием не-
ожиданного понижения неординарного собы-
тия и представления его как обыденного по-
ложения дел. Комическая рутинизация выпол-
няет функции карнавального переворачивания 
норм для подтверждения их значимости, из-
бегания ложной пафосности, установления 
искренности в отношениях между коммуни-
кантами и развлечения адресатов. 

Ключевые слова: комическое, рутинизация, ком-
муникативный прием, батос, пафос.

События в нашей жизни могут быть орди-
нарными и неординарными. Первые воспри-
нимаются как нечто естественное, регулярное 
и предсказуемое, вторые выделяются на фоне 
первых и требуют нестандартного поведения. 
оценка ситуации как нестандартной всегда яв-
ляется субъективной, но при этом поддается 
типизации. Приемы осмысления неординар-
ности и соответствующие коммуникативные 
реакции в таких ситуациях накапливаются с 
жизненным опытом и заслуживают изучения в 
лингвистике. Принято считать, что знаковым 
индикатором нестандартной ситуации явля-
ется использование экспрессивных средств ее 
обозначения (например, повышение или пони-
жение стилевого регистра). Вместе с тем су-
ществуют способы презентации ситуации, ак-
центирующие комическое рассогласование 
данного и должного: о стандартных и обыч-
ных вещах говорят, используя высокий стиль 
(травестия), и, наоборот, о высоком сообщают 
в обиходной или сниженной тональности (ба-
тос, или бафос) [11]. В данной работе рассма-

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
(научный проект № 19-012-00609 а «Современная рос- 
сийская аксиосфера: семантическая и прагматическая 
трансформация русского культурного кода»).

тривается близкое к батосу явление, состоя-
щее в комической рутинизации неординарно-
го события. Предполагается, что такая рути-
низация выполняет определенные функции и 
распадается на определенные типы.

Изучение комизма в его разных проявле-
ниях привлекает к себе внимание многих ис-
следователей [1; 3–5; 8–10; 12–14; 16–21]. В 
когнитивном плане комизм представляет со-
бой сочетание несочетающихся моделей си-
туации, такое несовпадение обычно вызывает 
улыбку. Например: 

– Ира, не танцуй!
– Почему?
– Ира, не танцуй!!!
– Ну почему, песня ведь классная!
– Ира, держи руль!

(URL: https://humor.rin.ru)

Мы представляем себе девушку, которая 
ведет автомобиль и, услышав по радио ритмич-
ный шлягер, начинает пританцовывать и отры-
вает руки от руля. Неуправляемая машина мо-
жет в любой момент попасть в аварию. Психо-
логически это юмор, используемый для вытес-
нения страха и высмеивания нелепости [15]. 
Вероятность катастрофы – это характеристика 
неординарного события, пританцовывание – 
обычное действие человека, находящегося в 
приподнятом настроении. Накладка этих фрей- 
мов выглядит комично.

комический батос часто пересекается с па- 
родированием [2]. Мастером этого приема был 
оскар Уайльд:

– а какое у нее любвеобильное сердце, какая 
склонность к семейной жизни! когда умер ее тре-
тий муж, у нее от горя волосы стали совсем золо-
тыми.

– Гарри, как вам не совестно! – воскликнул До-
риан.

(о. Уайльд. Портрет Дориана Грея)

язвительный лорд Генри, прекрасно вла-
деющий искусством изящно произносить кол-
кости о своих знакомых, упоминает об извест-
ной участникам общения даме, сталкивая не-
совместимые предметы: смерть ее мужа и ее 
цветущую внешность. он намекает, что жен-
щина, о которой идет речь, вряд ли отнеслась 
к постигшему ее событию как горю, поскольку 
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обычно в таких случаях переживания наносят 
определенный ущерб внешности людей. Такая 
характеристика человека противоречит кано-
нам вежливости, и поэтому Дориан делает за-
мечание своему приятелю, но из этого не выте-
кает, что говорящий не разделяет мнения свое-
го собеседника. По отношению к нормам пове-
дения приведенный пассаж является пародией 
на супружескую любовь и викторианские цен-
ности в целом, по отношению к стилю обще-
ния карнавальное переворачивание трагиче-
ского в обиходное иллюстрирует батос как по-
нижение значимости события. 

Такое значимое снижение часто использу-
ется при пародировании прецедентных текстов: 

Пришел, увидел, настучал.

Предполагается, что всем известна фраза 
юлия цезаря Veni, vidi, vici («Пришел, увидел, 
победил»). Жаргонно-разговорное настучать 
значит «донести на кого-либо». Донос – это 
осуждаемый поступок, и, подобно другим по-
добным действиям, такое поведение обознача-
ется лексикой сниженного стилевого регистра. 
Сочетание высокого стиля прецедентной фор-
мулы и сниженной единицы в ее составе вы-
зывает комический эффект. когнитивным ме-
ханизмом подобных преобразований является 
рефрейминг, этот прием часто используется в 
демотиваторах [7].

значимое понижение излагаемого собы-
тия может быть обусловлено разными причи-
нами. Например, в одном из фантастических 
боевиков герои попадают в засаду, главный 
персонаж, отстреливаясь от врагов, приказы-
вает своей возлюбленной немедленно уйти. Та 
долго не соглашается, но затем уходит, говоря 
на прощание: «Помни, если тебя убьют, меж-
ду нами все кончено». Такая карнавализация 
смерти вызывает улыбку. С одной стороны, 
это констатация самоочевидного положения 
дел, с другой – это призыв остаться в живых, 
чего бы это ни стоило. Приравнивание погра-
ничной ситуации (угроза жизни) к обиходно-
му факту обычной размолвки между близки-
ми людьми поднимает значимость обычного 
жизненного процесса на уровень экзистенцио-
нального идеала. обратим внимание на то, что 
героиня избегает пафоса, который бы воспри-
нимался как норма поведения в подобном сю-
жете. юмор в данном случае становится инди-
катором живого участия в событии.

комическим может быть несовпадение 
масштабности событий, при этом явление 
крупного масштаба воспринимается как неор-
динарное, а рядовое происшествие – как часть 
обиходной ежедневной рутины: 

когда я курю на балконе, то никогда не вы-
брасываю окурки вниз, боюсь, что начнется пожар, 
умрут люди, выяснится, что я виновата, меня пока-
жут по телевизору и мама узнает, что я курю. 

(URL: https://www.inpearls.ru/462069)

В приведенном примере сталкиваются две 
модели – пожар, который повлек за собой ги-
бель людей, его расследование и освещение в 
средствах массовой информации, с одной сто-
роны, и скандал, который мама устроит своей 
дочери, узнав, что та курит, – с другой. Мы ви-
дим, что героиня этого сюжета боится такого 
скандала гораздо больше, чем судебного при-
говора. Этот текст интересен и тем, что он пред-
ставляет собой пример обманутого ожидания: 
первая часть этого нарратива в полной мере со-
ответствует обычным нормам поведения (нель-
зя допускать возникновения пожара), но вторая 
часть превращает повествование в абсурд.

заслуживает внимания ситуация столкно-
вения позиций участников общения:

– Мы тебя уже два часа ждем! Почему ты опо-
здал?

– я тоже рад вас видеть.
(Телевизионный сериал «звездные врата»)

Первый собеседник эмоционально выска-
зывает своему партнеру негодование по пово-
ду того, что тот опоздал на встречу. Но в от-
вет он слышит стандартное этикетное выраже-
ние приветствия. Такое рассогласование диа-
логических реплик выходит за рамки батоса, 
поскольку не предполагает понижения реги-
стра общения, но соответствует общей моде-
ли рутинизации неординарного события. Веж-
ливую реплику можно интерпретировать как 
призыв сохранять дружеские отношения, как 
напоминание о необходимости контролиро-
вать свои эмоции и как стремление перевести 
конфликт в шутку. Рутинизация может рас-
сматриваться как инструмент балансирования 
между вежливостью и грубостью [6].

В известном фильме по сценарию Григо-
рия Горина «Тот самый Мюнхгаузен» созда-
ны колоритные запоминающиеся образы пер-
сонажей. один из них – герцог Георг. обратим 
внимание на его реплику:

Мюнхгаузен, как провинившийся ученик сто-
ял в центре кабинета. У двери расположился бур-
гомистр, который изо всех сил пытался выглядеть 
спокойным.

– Да, – сочувственно вздохнул герцог. – Да! 
Да! Да! В мире существует определенный порядок. 
один день сменяет другой, за понедельником на-
ступает вторник… Нельзя менять ход времени! Это 
недопустимо! Люди не будут различать праздники 
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и будни! Возникает путаница, что надевать: дело-
вой сюртук или нарядный камзол!

(Григорий Горин. Тот самый Мюнхгаузен)

Герцог отчитывает барона, который сво-
ими чудачествами внес хаос и неразбериху в 
жизнь тихого городка. Главный тезис монар-
ха сводится к тому, что в жизни должен быть 
порядок (нам напоминают о традиционной не-
мецкой формуле Ordnung muss sein). Но в ка-
честве аргументов герцог приводит тезис о 
том, что главная характеристика хода време- 
ни – это внешний вид людей, а именно – оби-
ходная либо праздничная на них одежда. Сме-
шение фундаментального принципа бытия и 
его обиходного частного воплощения порож-
дает комический эффект. Возникает контраст 
между герцогом, воплощающим повседнев-
ность в ее самом наглядном выражении, и ба-
роном, все действия которого не вписываются 
в эту повседневность.

к числу распространенных типов стили-
стического рассогласования при описании зна-
чимых событий относятся дискурсивные со-
четания несочетающихся ситуаций. Выраже-
ние экспертной оценки традиционно считает-
ся престижным видом коммуникации, статус 
эксперта подразумевает его опыт и авторитет-
ность суждений. Развитие сетевого дискурса 
привело к тому, что к аргументации в разных 
сообществах активно подключились люди, ко-
торые раньше экспертами быть не могли. ши-
рокое распространение получил анекдот:

– алло, я могу поговорить с интернет-экспер- 
том по геополитике?

– (шепотом) Нет, я сейчас на алгебре.
(URL: http://anekdotov.me)

Мы понимаем, что экспертом, к мнению 
которого прислушивается сетевое сообщест- 
во, является школьник. Такая ситуация комич-
на. Словосочетание я на алгебре стало мемом, 
значимым символом культуры нашего време-
ни и показателем относительности экспертно-
го мнения в эпоху постмодерна.

В ряде случаев комизм рутинизации гра-
ничит с философской кинической насмешкой 
над реальностью. Таковы реплики персонажей 
в стихотворении Иосифа бродского: 

«Выглядит молодо». «Но голова седа». 
«Пускай сам расскажет, как он попал сюда!» 
«Наверно, кого-то зарезал и прячется от суда». 

«Это написано у него на лбу!» 
«Судьба выбирает нас, а не мы судьбу». 
«ага! И он хочет въехать в рай на чужом горбу!» 

«Ну, ты сказал! Мы, что ли, будем рай?» 
«а что: мне нравится мой сарай». 

(И. бродский. Театральное)

Стражники обсуждают чужестранца, при-
шедшего в их город. один из них произносит 
сентенцию о судьбе, другой комментирует ее 
в сниженной тональности. значимо столкно-
вение рифмующихся слов рай и сарай, высо-
кого и низкого, сакрального и профанного. 

Весьма интересна рутинизация в поэтиче-
ском тексте с аллюзиями на известные произ-
ведения художественной литературы. Поэма 
«беовульф» относится к шедеврам англосак-
сонской литературы. В этом тексте рассказы-
вается о подвиге героя беовульфа, избавивше-
го мир от страшного чудовища Гренделя и его 
матери. Поэма входит в список обязательной 
литературы для студентов, которые специали-
зируются по английской филологии. В Интер-
нете размещен юмористический римейк этого 
текста, составленный, по всей видимости, уни-
верситетским преподавателем английской ли-
тературы, скрывшимся под ником Mockturtle. 
Приведем начало этого стихотворения:

...Где река выписывает крендель на пути в без-
брежный океан, жил да поживал в трясине Грен-
дель и его почтенная маман. Пил настой из клюк-
вы и морошки, любовался небом по ночам и совсем 
немного, понарошку, ел доисторических датчан. Те 
беднягу в рукописях разных до сих пор склоняют 
вкривь и вкось, ведь передвижение согласных в те 
года еще не началось: что-то где-то двинулось, но 
мимо, с полдороги повернуло вспять – не на то даны 
законы Гримма, чтобы их послушно исполнять.

(URL: www.roller.ru)

Перед нами пародия на исходный текст и 
на комментарии филологов к нему. Рутиниза-
ция осуществляется путем описания бытовых 
подробностей жизни Гренделя, а также фактов 
из истории германских языков. Пятистопный 
хорей в русской литературе ассоциируется с 
медитативной лирикой ‒ «Выхожу один я на 
дорогу» (М. Лермонтов), «Не жалею, не зову, 
не плачу» (С. Есенин), а также с известной пес-
ней «широка страна моя родная» (В. Лебедев-
кумач). Можно заметить, что текст написан 
опытной рукой талантливого человека, владе-
ющего стихотворной техникой.

Примером комической рутинизации явля-
ется изложение особых событий в канцеляр-
ском стиле. Такова сатирическая миниатюра 
Д. Микеша «архивы Помпеи»:

Дирекции предприятия «Везувий».
Находящийся в ведении вашего предприятия 

вулкан, несмотря на наши многочисленные проте-
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сты, по-прежнему подвергает опасности окружа-
ющую среду. Не откажите в любезности принять 
срочные меры.

Городское управление.

Помпейскому городскому управлению.
Постоянная эксплуатация вулкана Везувий со-

ответствует интересам экономики (иностранный 
туризм, виноградарство и т. д.). Годовой оборот на-
шего предприятия превышает десять миллионов, и 
остановка его принесла бы большой ущерб Римской 
империи. Несмотря на это, мы считаем вашу жало-
бу законной, решение вопроса включено в наш го-
довой план.

«Везувий».

Дирекции предприятия «Везувий».
Постоянный гул вулкана, выпадение пепла и 

камней делают все более невыносимой жизнь горо-
да и ухудшают атмосферу. Если до 31 числа теку-
щего месяца не последует принятия мер, на вас бу-
дет наложен штраф в размере 15 сребреников.

Городское управление.

Помпейскому городскому управлению.
Наше предприятие сделает все для того, чтобы 

население города могло жить в спокойной, здоро-
вой атмосфере. Мы создали комиссию, которая из- 
учит вопрос и внесет предложения. Денежный штраф 
уплачен нами до истечения указанного вами срока.

«Везувий».

Дирекции предприятия «Везувий».
Доводим до вашего сведения, что городское 

управление создало комитет по охране окружаю-
щей среды. Положение со дня на день становится 
все тревожнее: домашние животные бегут из горо-
да, ядовитые газы уничтожают наши сады, гул вул-
кана увеличивает число нервных заболеваний. Мы 
предлагаем скоординировать деятельность вашей 
комиссии и нашего комитета.

Городское управление.

Помпейскому городскому управлению.
Ваше предложение принято. Мы убеждены, 

что сотрудничество окажется плодотворным. Пред-
приятие уже приняло эффективные меры: мы выпу-
стили плакаты, призывающие население следить за 
чистотой воздуха.

«Везувий».

Дирекции предприятия «Везувий».
Срочно уплатите штраф в сумме 20 сребрени-

ков. Сумма штрафа увеличена потому, что ваше 
предприятие продолжает эксплуатировать вулкан, 
совершенно не считаясь с интересами населения. 
Если предприятие в течение трех дней не примет 
мер, на вас будет наложен новый штраф в сумме 
тридцати сребреников.

Городское управление.

Помпейскому городскому управлению.
штраф уплачен, хотя мы и считаем его не-

справедливым: предприятие делает все, что может. 
Нами отпечатаны плакаты с призывом «Следи за 
чистотой лавового потока!».

«Везувий».

Дирекции предприятия «Везувий».
В связи с тем, что лава затопила город, пред-

лагаем вам…
(Данная переписка была обнаружена при рас-

копках Помпеи).
(библиотека крокодила. 1977. № 13(786)).

Известно, что извержение вулкана Везу- 
вий в 79 г. н. э. уничтожило города Геркула-
нум и Помпеи. Это неординарное событие 
осталось в памяти человечества как одна из 
великих трагедий, вызванных разбушевавшей-
ся стихией. Повествование об этом в виде во-
ображаемой служебной переписки городско-
го управления и туристического предприятия 
представляет собой пародию на бюрократиче-
ский документооборот. Венгерский сатирик 
рассказывает о днях, предшествовавших этой 
катастрофе, как о рутинных событиях, при 
этом в текстах приводится актуальная факти-
ческая информация (за исключением наимено-
ваний денежных единиц, в то время в Римской 
империи в ходу были денарии). Эта переписка 
является примером комического абсурда, хотя 
можно отметить, что в таком изложении есть 
и изрядная доля черного юмора.

заслуживают внимания способы выраже-
ния рутинизации в афоризмах. Суть афоризма – 
выражение глубокой мысли в лаконичной 
форме. Среди множества различных афориз-
мов можно найти такие изречения, в которых 
прослеживается намеренное рассогласование 
между возвышенной темой и ее неожиданной 
приземленной конкретизацией:

какую картину я стал бы спасать, если в Нацио- 
нальной галерее начнется пожар? Ту, что поближе 
к выходу. 

Джордж Бернард Шоу

шедевры мировой живописи, которые со-
браны в британской Национальной галерее, 
должны быть спасены, если вдруг начнется 
пожар. Начало этой сентенции ориентирует 
нас на ее возможное развитие в сферах этики 
и эстетики, но завершение этого рассуждения 
резко заземляет эту тему Мы понимаем, что 
персонаж, от имени которого идет речь, озабо-
чен только спасением собственной жизни.

Все, что относится к героическому, вну-
шает людям уважение. Но иронические афо-
ристы ставят такое отношение под сомнение:
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Для выработки характера необходимо мини-
мум два раза в день совершать героическое усилие. 
Именно это я и делаю: каждое утро встаю и каждый 
вечер ложусь спать.

Уильям Сомерсет Моэм

Известно, что характер вырабатывает-
ся, если приходится преодолевать трудности. 
Мы можем согласиться с тем, что иногда та-
кое преодоление требует героических уси-
лий. Но мнение о том, что самые обыкновен-
ные действия – встать с кровать и лечь в нее – 
могут потребовать от человека чрезвычайно-
го напряжения, заставляет нас с сомнением от-
нестись к необходимости героических усилий 
как таковых. Эта мысль со всей прямолиней-
ностью выражена в следующей фразе:

В жизни всегда есть место подвигу. Надо толь-
ко быть подальше от этого места.

Геннадий Степаненко

Приведенная фраза допускает несколько 
прочтений. Первое прочтение – необходимость 
совершить подвиг появляется тогда, когда кто-
то совершил ошибки, исправить которые мож-
но только путем огромного напряжения, при 
этом оказывается, что люди идут на жертвы, 
пытаясь исправить чужие ошибки. Второе про-
чтение – подвиги совершаются ради того, что-
бы прославиться, а тщеславие не заслуживает 
одобрения. Третье прочтение – умный человек 
не станет идти на неоправданный риск. Ирони-
ческое осмысление этого афоризма сталкивает 
риторику высокого стиля с рутинным эгоисти-
ческим утилитарным советом.

Рутинизация общего места, которое счита-
ется расхожей истиной, позволяет критически 
оценить недостатки людей:

Незнание закона не освобождает от ответствен-
ности. а вот знание нередко освобождает 

Станислав Ежи Лец

Тезис о том, что следует знать закон, от-
носится к универсальным правилам современ-
ного общественного устройства и в этом каче-
стве может расцениваться как норма поведе-
ния. Продолжение этого тезиса, однако, кар-
навально переворачивает понимание справед-
ливости общественного порядка: опытные ка-
зуисты могут обойти закон или толковать его 
в свою пользу. Сведение юридической нормы 
к ее утилитарному использованию в интересах 
собственной выгоды можно рассматривать как 
пример рутинизации этой нормы.

Интересны случаи комической рутиниза-
ции, требующие вывода невыраженного смыс-
ла. Например:

Интеллигентный человек не станет бить по 
пальцу молотком при посторонних.

Геннадий Малкин

ориентир должного поведения в данном 
случае состоит в предписании вести себя так, 
как подобает интеллигентному человеку. По-
верхностное прямое прочтение завершения 
этой фразы ставит нас в тупик, понятно, что 
бить себя молотком по пальцу больно. Но за-
тем мы неизбежно вспоминаем, что в таких 
случаях почти все вскрикивают и произносят 
не самые приличные слова. комизм этого суж-
дения заключается в том, что интеллигентно-
му человеку нельзя использовать такие выра-
жения при посторонних.

Резюмируем. комическая рутинизация яв-
ляется эффективным приемом приведения в 
соответствие претензии на соблюдение высо-
ких норм поведения и возможного наруше-
ния этих норм. Такая рутинизация выполня-
ет функции карнавального переворачивания 
норм для подтверждения их значимости, из-
бегания ложной пафосности, установления ис-
кренности в отношениях между коммуникан-
тами и развлечения адресатов. она соотносит-
ся с батосом (намеренным понижением высо-
кого стилевого регистра) и пародией (карика-
турным сравнением изображаемого явления с 
его прототипом). Референтами того, что обыч-
но обозначается с помощью средств высоко-
го стиля, являются примеры героики, смерти, 
сакральные смыслы, этикетные, моральные и 
юридические нормы. Рутинизация сводит ин-
ституциональный дискурс на уровень обыден-
ного общения и акцентирует комизм любой 
претенциозности.
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Comical routinization
The paper deals with a comical routinization  
treated as a communicative device of unexpected 
downshift of a non-ordinary event and its presenta- 
tion as a trivial state of things. A comical routiniza- 
tion functionally turns upside down behavioral  
norms so as to assert their validity, avoid pseudo- 
pathos, keep sincere interaction between com- 
municative partners and amuse people. 

Key words: comical, routinization, communicative 
device, bathos, pathos.
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тиПы и модаЛьность 
реЛигиозныХ ПредПисаний 
(разрешений) (на основе 
русского перевода библии)

Рассматривается модальность религиозных 
предписаний (разрешений). Характеризуются 
побуждающие, разрешающие, обязывающие, 
рекомендательные, повелевающие и обещаю-
щие предписания. В религиозных предписаниях 
(разрешениях) преобладает деонтическая мо-
дальность, что определяется как данным ти-
пом модальности (зависимостью от объек-
тивных факторов), так и анализируемой сфе-
рой функционирования.

Ключевые слова: модальность, речевые акты, 
религиозные предписания (разрешения) и за-
преты, деонтическая модальность, алетиче-
ская модальность.

На протяжении длительной истории чело-
вечеством выработано огромное количество 
норм и правил поведения. В зависимости от 
степени строгости соблюдения, характера и 
цели нормы и правила (которые часто называ-
ются социальными нормативными регулятора-
ми) подразделяются на нравы, обычаи, тради-
ции, обряды, законы. Все социальные норма-
тивные регуляторы могут быть разрешитель-
ными и запретительными. Норма представля-
ет собой предписание должного, «она описы-
вает не то, что есть, а то, что должно быть». 
Существует понятие нормативной культуры – 
части культуры, направляющей поведение че-
ловека и определяющей, что он должен или не 
должен делать.

Все функционирующие в обществе нормы 
могут быть подразделены: 

1) на нормы морали – правила поведения, 
устанавливаемые в соответствии с представле-
ниями о добре и зле, справедливости и неспра-
ведливости; 

2) нормы обычаев – правила поведения, 
сложившиеся в обществе в течение длитель-
ного исторического периода, вошедшие в при-
вычку людей и охраняемые как внутренней 
потребностью человека, так и силой общест- 
венного мнения; 

3) нормы общественных институтов – пра-
вила поведения, которые устанавливаются и 

охраняются определенными общественными 
институтами; 

4) нормы права – правила поведения, кото-
рые устанавливаются соответствующими ин-
ститутами данного общества; 

5) религиозные нормы – правила поведе-
ния, которые устанавливаются определенным 
вероучением и охраняются канонами данной 
религии [10, с. 261]. 

Исследование понятия языковой нормы 
и различные аспекты последней становились 
объектом рассмотрения в работах Д.Н. Уша-
кова, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, к.С. Гор-
бачевича, Л.В. Скворцова, б.Н. Головина, 
Л.П. крысина и др. 

Религиозные нормы представляют собой 
наиболее устойчивые во временном плане ре-
гуляторы поведения и жизни человека. они 
описывают правильное поведение (как прави-
ло, закрепленное в священных книгах конкрет-
ной религии) и регулируют отношения меж-
ду людьми на основе определенных религиоз-
ных представлений. Соблюдение религиозных 
норм поддерживается как нормами морали и 
самосознанием верующих, так и страхом нака-
зания, который имеет место в любой религии. 
Религиозные нормы имеют авторитарный ха-
рактер. Подобные нормы тесно соприкасают-
ся с моралью. Сфера морали, с одной стороны, 
узка и представляет собой сферу межличност-
ного общения, а с другой – универсальна, по-
скольку моральные нормы служат критерием 
отношений во всех сферах жизни и взаимоот-
ношений людей. 

Под предписанием (разрешением) в дан-
ной статье понимается речевой акт, исходя-
щий от официального лица, определяющий 
дальнейшие действия или поведение человека 
и направляющий его будущую деятельность в 
определенное русло. Религиозные предписа-
ния (разрешения) представляют собой требо-
вания, которые передаются церковью (рели-
гиозными субъектами) от имени высшей силы 
(бога или пророков). Подобные предписания 
(разрешения) регламентируют не только куль-
товые действия, но и различные сферы чело-
веческой жизни: бытовые, семейные вопросы, 
организацию трудовой деятельности и т. п. [5].

Различные вопросы директивных речевых 
актов, в частности речевых актов предписа-
ний (разрешений), рассматривались в трудах 
а.И. Изитовой, И.а. Демидовой, Н.а. Ляшен-
ко, а.ю. Масловой, Т.В. Руссиновой, Н. Фате-
ме, И.б. шатуновского и др.

© омельченко о.В., 2020
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Соблюдение религиозных норм поддер-
живается сознанием верующих и страхом на-
казания за совершение греха. Существует два 
подхода к вопросу о происхождении религиоз-
ных норм: а) богословско-теологический – ре-
лигиозные нормы и правила возникли вместе с 
человеком; б) материалистический – религиоз-
ные нормы являются продуктом человеческо-
го сознания. Религиозные нормы выполняют 
ряд функций, среди которых коммуникатив-
ная (поддержание нормального общения веру-
ющих); регулятивная (регулирование деятель-
ности людей); интегрирующая / дезинтегриру-
ющая (объединение людей одной веры / разъ-
единение людей, исповедующих различные 
взгляды); культуро-транслирующая (трансля-
ция основ конкретной религиозной культуры); 
легитимирующая (упорядочивание различных 
сторон жизни человека). 

Религиозные предписания, относящиеся 
к разряду директивных речевых актов, можно 
подразделить на два большие класса по цели 
и основному вектору направленности побуж-
дения (с точки зрения адресантно-адресатных 
отношений). 

1. Предписания, «порождаемые» божест- 
венной силой и претендующие на статус «за-
кона» для человека. как правило, их можно 
интерпретировать как «так положено», «так 
должно», «так следует» и они выполняют 
именно функцию предписания – «…так дей-
ствуйте в страхе Господнем, с верностью и с 
чистым сердцем: во всяком деле спорном, ка-
кое поступит к вам от братьев ваших, живу-
щих в городах своих, о кровопролитии ли, или 
о законе, заповеди, уставах и обрядах, настав-
ляйте их, чтобы они не провинились пред Го-
сподом, и не было бы гнева [Его] на вас и на 
братьев ваших; так действуйте, – и вы не по-
грешите» (2-я Пар. 2: 7). 

2. Предписания, «порождаемые» божест- 
венной силой как ответ на мольбы и просьбы 
человека. как правило, такие предписания вы-
полняют функцию разрешения и их можно ин-
терпретировать как: «можно / нельзя», «раз-
решено / запрещено»: «…. шесть дней можно 
делать дела, а в седьмой день суббота покоя, 
священное собрание; никакого дела не делай-
те; это суббота Господня во всех жилищах ва-
ших. В первый день да будет у вас священное 
собрание; никакой работы не работайте; и в те-
чение семи дней приносите жертвы Господу; в 
седьмой день также священное собрание; ни-
какой работы не работайте. Также в девятый 
[день] седьмого месяца сего, день очищения, 

да будет у вас священное собрание; смиряй-
те души ваши и приносите жертву Господу» 
(быт. 12: 3–9).

кроме того, религиозные предписания от-
личаются степенью обязательности испол-
нения. Представляется возможным выделить 
следующие предписания:

1) побуждающие – предписания, в кото-
рых человека побуждают к совершению опре-
деленного действия, представляющегося необ-
ходимым с точки зрения высшего божествен-
ного закона: «…плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и влады-
чествуйте над рыбами морскими и над птица-
ми небесными, и над всяким животным, пре-
смыкающимся по земле» (быт. 1: 28); «пой-
ди из земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю, которую я укажу тебе»  
(быт. 12: 1–2);

2) рекомендательные предписания – пред-
писания, в которых человеку даются реко-
мендации относительно того, как ему следу-
ет поступать: «Итак, соблюдайте повеления 
Мои, чтобы не поступать по гнусным обыча-
ям, по которым поступали прежде вас, и что-
бы не оскверняться ими. я Господь, бог ваш»  
(Лв. 20: 13); 

3) разрешающие предписания – предписа-
ния, в которых человеку одновременно дается 
разрешение, «санкция» на совершение опреде-
ленного действия и приводятся пояснения от-
носительно причины, по которой выносится 
такое предписание / разрешение: «странствуй 
по сей земле, и я буду с тобою и благослов-
лю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все 
земли сии и так я исполню клятву, которою я 
клялся аврааму, отцу твоему» (быт. 26: 3–4);

4) обязывающие предписания – предписа-
ния, которые не просто предполагают совер-
шение того или иного действия, но и посту-
лируют, что по определенным причинам че-
ловек должен / обязан это совершить: «Пото-
му оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут одна плоть»  
(Мф. 19: 5–6); «Храните сие, как закон для 
себя и для сынов своих на веки» (Исх. 12: 24);

5) повелевающие предписания – в предпи-
саниях (разрешениях) подобного рода содер-
жится повеление человеку поступать опреде-
ленным образом: «встань, пойди в Месопо-
тамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и 
возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, 
брата матери твоей» (быт. 28: 2); «кто ударит 
человека так, что он умрет, да будет предан 
смерти; но если кто не злоумышлял, а бог по-
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пустил ему попасть под руки его, то я назначу 
у тебя место, куда убежать [убийце]; а если кто 
с намерением умертвит ближнего коварно, то 
[и] от жертвенника Моего бери его на смерть. 
кто ударит отца своего, или свою мать, того 
должно предать смерти. кто украдет человека 
и продаст его, или найдется он в руках у него, 
то должно предать его смерти. кто злословит 
отца своего, или свою мать, того должно пре-
дать смерти» (Исх. 21: 12–17);

6) обещающие предписания – обещания, в 
которых не просто дается наставление посту-
пать определенным образом, но и содержится 
обещание того, что человек получит при усло-
вии выполнения определенных предписаний: 
«Исполняйте постановления Мои, и храните 
законы Мои и исполняйте их, и будете жить 
спокойно на земле» (Лв. 25: 17–18).

кроме того, предписания, функционирую-
щие в религиозном дискурсе, можно класси-
фицировать с точки зрения центральной ин-
тенции. На основе данного критерия нами вы-
деляются: 

а) нравоучительные предписания (объяс-
няющие основные моменты этики, нормы и 
правила поведения человека в той или иной 
ситуации в соответствии с канонами опреде-
ленного религиозного учения и нормами мора-
ли): «Итак, расположите сердце ваше и душу 
вашу к тому, чтобы взыскать Господа бога ва-
шего. Встаньте и постройте святилище Госпо-
ду богу, чтобы перенести ковчег завета Гос- 
подня и священные сосуды божии в дом, со-
зидаемый имени Господню» (1-я Пар. 22: 19); 

б) объясняющие предписания (предписа-
ния, поясняющие, трактующие какой-либо во-
прос или проблему): «…и благословил его, и 
заповедал ему и сказал: не бери себе жены из 
дочерей Ханаанских; встань, пойди в Месо-
потамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, 
и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лава-
на, брата матери твоей; бог же Всемогущий да 
благословит тебя, да расплодит тебя и да раз-
множит тебя, и да будет от тебя множество на-
родов, и да даст тебе благословение авраама, 
тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе 
наследовать землю странствования твоего, ко-
торую бог дал аврааму! <…> я Господь, бог 
авраама, отца твоего, и бог Исаака. землю, на 
которой ты лежишь, я дам тебе и потомству 
твоему; и будет потомство твое, как песок зем-
ной; и распространишься к морю и к востоку, и 
к северу и к полудню; и благословятся в тебе и 
в семени твоем все племена земные; и вот я с 
тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пой-

дешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо я не 
оставлю тебя, доколе не исполню того, что я 
сказал тебе» (быт. 28: 1–15); 

в) догматические предписания (разъясня-
ющие основы данного вероучения): «бог Все-
могущий; ходи предо Мною и будь непоро-
чен; Сей есть завет Мой, который вы [долж-
ны] соблюдать между Мною и между вами и 
между потомками твоими после тебя: да будет 
у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывай-
те крайнюю плоть вашу: и сие будет знамени-
ем завета между Мною и вами. Восьми дней от 
рождения да будет обрезан у вас в роды ваши 
всякий [младенец] мужеского пола, рожден-
ный в доме и купленный за серебро у какого-
нибудь иноплеменника, который не от твое-
го семени. Непременно да будет обрезан рож-
денный в доме твоем и купленный за серебро 
твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом 
вечным» (быт. 17: 1–13); 

г) апологетические предписания (защища-
ющие истины данного религиозного учения от 
лжеучений и заблуждений): «И вот законы, ко-
торые ты объявишь им: если купишь раба Ев-
рея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой 
пусть выйдет на волю даром; если он пришел 
один, пусть один и выйдет; а если он женатый, 
пусть выйдет с ним и жена его; если же госпо-
дин его дал ему жену и она родила ему сынов, 
или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся 
у господина ее, а он выйдет один; но если раб 
скажет: люблю господина моего, жену мою и 
детей моих, не пойду на волю, – то пусть го-
сподин его приведет его пред богов и поста-
вит его к двери, или к косяку, и проколет ему 
господин его ухо шилом, и он останется рабом 
его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабы-
ни, то она не может выйти, как выходят рабы; 
если она не угодна господину своему и он не 
обручит ее, пусть позволит выкупить ее; а чу-
жому народу продать ее не властен, когда сам 
пренебрег ее» (Исх. 21: 1–11); 

д) нравообличительные предписания (разъ- 
ясняющие правила и нормы поведения, кото-
рые должны быть присущи истинно верую-
щему, посредством обличения богонеугодных 
нравов): «покоритесь Господу и приходите во 
святилище Его, которое он освятил навек; и 
служите Господу богу вашему, и он отвратит 
от вас пламень гнева Своего» (2-я Пар. 30: 8).

Все религиозные предписания (разреше-
ния) в высшей степени модальны, что опреде-
ляется мощным эмоциональным и оценочным 
зарядом, который заложен в каждом из подоб-
ных речевых актов [5]. Модальность рассма-



112

изВестия  ВгПу.  ФиЛоЛогические  науки

тривается нами в качестве функционально-
семантической категории, выражающей отно-
шение высказывания к действительности, раз-
ные виды субъективной оценки того, что сооб-
щается, а также отношения субъекта к проис-
ходящему событию, ситуации, объекту и т. д.

Вопросы модальности различных рече-
вых актов освещаются в работах И.а. афон-
ской, Е.И. беляевой, Л.М. бикбаевой, ю.В. Га-
поновой, И.а. Демидовой, Н.а. Ивановой, 
И.ю. куксы, Е.В. Лобановой и др.

анализ материала позволил выделить слу-
чаи проявления алетической и деонтической 
модальности в религиозных предписаниях 
(разрешениях).

а л е т и ч е с к а я  м о д а л ь н о с т ь  может 
быть выявлена в тех случаях, когда наряду с 
предписанием (разрешением) имеют место 
следующие модальные оттенки.

1. обоснование необходимости вынесе-
ния предписания или порождения разрешения:  
«…поверь Мне, что наступает время, когда и 
не на горе сей, и не в Иерусалиме будете по-
клоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяе-
тесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасе-
ние – от Иудеев. Но настанет время, и наста-
ло уже, когда истинные поклонники будут по-
клоняться отцу в духе и истине, ибо таких по-
клонников отец ищет Себе. бог есть дух, и по-
клоняющиеся Ему должны поклоняться в духе 
и истине» (Иоан. 4: 21–24). как правило, пред-
писания (разрешения) с модальностью необ-
ходимости содержат глагольные единицы дол-
жен, обязан, следует.

2. Подтверждение неизбежности выполне-
ния определенного действия: «И сказал Гос- 
подь Моисею, говоря: когда будешь делать ис-
числение сынов Израилевых при пересмотре 
их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою 
Господу при исчислении их, и не будет меж-
ду ними язвы губительной при исчислении их; 
всякий, поступающий в исчисление, должен 
давать половину сикля, сикля священного; в 
сикле двадцать гер: полсикля приношение Го-
споду; всякий, поступающий в исчисление от 
двадцати лет и выше, должен давать приноше-
ние Господу; богатый не больше и бедный не 
меньше полсикля должны давать в приноше-
ние Господу, для выкупа душ ваших» (Исх. 30: 
11–15). Такая модальность, как правило, при-
сутствует в предписаниях (разрешениях) пове-
левающего и обязывающего типа.

3. Доказательство неизбежности выполне-
ния указанного: «…Жертвенники их разрушь-
те, столбы их сокрушите, вырубите священ-

ные рощи их, ибо ты не должен поклоняться 
богу иному, кроме Господа, потому что имя 
Его – “ревнитель”; он бог ревнитель» (Исх. 
34: 13–14). Модальность такого типа, как пра-
вило, имеет место в обзывающих и повелева-
ющих предписаниях (разрешениях).

4. Указание на то, что адресат должен ис-
полнить предписанное: «Только святыни твои, 
какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и 
приходи на то место, которое изберет Господь. 
и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, 
на жертвеннике Господа, бога твоего; но кровь 
[других] жертв твоих должна быть проливае-
ма у жертвенника Господа, бога твоего, а мясо 
ешь. Слушай и исполняй все слова сии, кото-
рые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе 
и детям твоим после тебя во век, если будешь 
делать доброе и угодное пред очами Господа, 
бога твоего» (чис. 12: 26–28). Такая модаль-
ность характерна для обязывающих и повеле-
вающих предписаний. 

В рамках данной модальности выделяется 
подтип модальности предписания: «Эти люди 
встали и пошли. Иисус же пошедшим описы-
вать землю дал такое приказание: пойдите, 
обойдите землю, опишите ее и возвратитесь 
ко мне; а я здесь брошу вам жребий пред ли-
цом Господним, в Силоме» (Нав. 18: 8). Мо-
дальность предписания нередко сопровожда-
ется модальностью угрозы: «Всякое [другое] 
пресмыкающееся, крылатое, у которого че-
тыре ноги, скверно для вас; от них вы буде-
те нечисты: всякий, кто прикоснется к трупу 
их, нечист будет до вечера; и всякий, кто возь-
мет труп их, должен омыть одежду свою и не-
чист будет до вечера. Всякий скот, у которого 
копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и 
который не жует жвачки, нечист для вас: вся-
кий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из 
всех зверей четвероногих те, которые ходят на 
лапах, нечисты для вас: всякий, кто прикоснет-
ся к трупу их, нечист будет до вечера; кто возь-
мет труп их, тот должен омыть одежды свои и 
нечист будет до вечера: нечисты они для вас… 
не оскверняйте душ ваших каким-либо живот-
ным пресмыкающимся и не делайте себя чрез 
них нечистыми, чтоб быть чрез них нечисты-
ми, ибо я – Господь бог ваш: освящайтесь 
и будьте святы, ибо я свят; и не оскверняй-
те душ ваших каким-либо животным, ползаю-
щим по земле» (Лв. 11: 23–44).

5. Модальность предпочтения (выбора): 
«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вку-
шает сердце твое радости во дни юности тво-
ей, и ходи по путям сердца твоего и по виде-
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нию очей твоих; только знай, что за все это 
бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от 
сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, 
потому что детство и юность – суета» (Еккл. 
11: 9–10). Довольно часто модальность пред-
почтения передается с помощью сравнитель-
ной структуры лучше…, чем… В таком случае 
можно говорить о косвенном способе переда-
чи предписания (разрешения): «когда даешь 
обет богу, то не медли исполнить его, потому 
что он не благоволит к глупым: что обещал, 
исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обе-
щать и не исполнить» (Еккл. 5: 3–4).

Модальность предпочтения часто выража-
ется посредством параллельных конструкций, 
через своеобразные оппозиции, в которых по-
казаны положительные и отрицательные сто-
роны ситуации или проблемы, и человек в ито-
ге должен сформировать правильное мнение 
по данному вопросу или проблеме, сделав пра-
вильный выбор: «Доброе имя лучше дорогой 
масти, и день смерти – дня рождения. Лучше 
ходить в дом плача об умершем, нежели хо-
дить в дом пира; ибо таков конец всякого чело-
века, и живой приложит это к своему сердцу. 
Сетование лучше смеха; потому что при печа-
ли лица сердце делается лучше» (Еккл. 7: 1–3).

за счет модальности предпочтения адре-
сант не диктует адресату то, что последний 
должен делать и как поступать. Вместо этого 
он заставляет адресата размышлять и анали-
зировать факты и как бы подводит адресата к 
принятию правильного решения. Именно бла-
годаря такому приему (и косвенному способу 
передачи речевого акта побуждения / разреше-
ния) речевые акты, содержащие такой вид мо-
дальности, оказывают более сильный воздей-
ствующий эффект на адресата.

алетическая модальность неизбежности 
часто сплетается с деонтической модально-
стью страха и угрозы: «Выслушаем сущность 
всего: бойся бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом все для человека; ибо вся-
кое дело бог приведет на суд, и все тайное, хо-
рошо ли оно, или худо» (Еккл. 12: 13–14).

В рамках деонтической модальности в ре-
лигиозных предписаниях (разрешениях) реа-
лизуются следующие виды модальности.

1. Модальность совета: «Покоритесь Го-
споду и приходите во святилище Его, которое 
он освятил навек; и служите Господу богу ва-
шему, и он отвратит от вас пламень гнева Сво-
его» (2-я Пар. 30: 21). Модальность совета не-
сколько мягче модальности долженствования, 
хотя, по существу, относится к тому же классу. 

В ряде случаев модальность совета смыкается с 
модальностью просьбы: «Всячески старайтесь 
любить Господа бога вашего» (Нав. 23: 11); 
«И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и 
малосилен, а дом, который следует выстроить 
для Господа, должен быть весьма величествен, 
на славу и украшение пред всеми землями: 
итак, буду я заготовлять для него. И заготовил 
Давид до смерти своей много» (1-я Пар. 22: 5). 
Модальность совета, как правило, проявляет-
ся в предписаниях (разрешениях) побуждаю-
щего, рекомендательного, а также обещающе-
го типа.

2. Модальность желания: «И славу, кото-
рую Ты дал Мне, я дал им: да будут едино, 
как Мы едино. я в них, и Ты во Мне; да бу-
дут совершены воедино, и да познает мир, что 
Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил 
Меня. отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы 
там, где я, и они были со Мною, да видят сла-
ву Мою, которую Ты дал Мне, потому что воз-
любил Меня прежде основания мира» (Иоан. 
17: 24–25). Модальность желания чаще обна-
руживается в предписаниях, выражающих по-
буждение и обещание, реже – рекомендацию.

3. Модальность просьбы: «Возвратитесь и 
пойдите в шатры ваши, в землю вашего владе-
ния, которую дал вам Моисей, раб Господень, 
за Иорданом; только старайтесь тщательно 
исполнять заповеди и закон, который заве-
щал вам Моисей, раб Господень: любить Го-
спода, бога вашего, ходить всеми путями Его, 
хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и 
служить Ему всем сердцем вашим и всею ду-
шою вашею» (Нав. 22: 5). Модальность прось-
бы прослеживается в предписаниях (разреше-
ниях) побуждающего и рекомендательно типа.

4. Модальность угрозы: «И сказал ему 
Господь: за то всякому, кто убьет каина, от-
мстится всемеро. И сделал Господь каину зна-
мение, чтобы никто, встретившись с ним, не 
убил его» (быт. 4: 15); «кто будет злословить 
отца своего или мать свою, тот да будет предан 
смерти; отца своего и мать свою он злословил: 
кровь его на нем. Если кто будет прелюбодей-
ствовать с женой замужнею, если кто будет 
прелюбодействовать с женою ближнего свое-
го, – да будут преданы смерти и прелюбодей 
и прелюбодейка» (Лв. 20: 9–10). Модальность 
угрозы характерна для предписаний (разреше-
ний) обязывающего и повелевающего типа.

5. Модальность страха: «Выслушаем сущ-
ность всего: бойся бога и заповеди Его соблю-
дай, потому что в этом все для человека; ибо 
всякое дело бог приведет на суд, и все тайное, 
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хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12: 13–14). 
Модальность страха тесно смыкается с мо-
дальностью угрозы, но не совпадает полно-
стью. Если при модальности угрозы адресант 
прямо сообщает адресату о возможных нега-
тивных последствиях при том, что адресат бу-
дет поступать или не будет поступать долж-
ным образом (речь идет об открытой угро-
зе и постулировании наказания, которое мо-
жет последовать), то при модальности страха 
речь может идти о скрытой, имплицитно пе-
редаваемой угрозе (угрозе через страх), кото-
рая в некоторых случаях оказывает даже бо-
лее мощное воздействие на адресата. Модаль-
ность страха, как правило, имеет место в реко-
мендательных, обязывающих и повелевающих 
предписаниях (разрешениях).

6. Модальность мольбы: «…убеждаю вас и 
прошу, чтобы вы, помня мои благодеяния во-
обще и в частности, сохранили ваше тепереш-
нее благорасположение ко мне и к сыну мое-
му. Ибо я уверен, что он, следуя моему жела-
нию, будет обращаться с вами милостиво и че-
ловеколюбиво» (2-я Мак. 9: 26–27); «Умоляю 
вас, братия, остерегайтесь производящих раз-
деления и соблазны, вопреки учению, которо-
му вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо 
такие люди служат не Господу нашему Иису-
су Христу, а своему чреву, и ласкательством 
и красноречием обольщают сердца просто-
душных. Ваша покорность вере всем извест-
на; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы 
вы были мудры на добро и просты на зло. бог 
же мира сокрушит сатану под ногами ваши-
ми вскоре. благодать Господа нашего Иисуса 
Христа с вами! аминь» (Рим. 16: 17–20). Мо-
дальность мольбы реализуется в предписани-
ях (разрешениях) рекомендательного и обеща-
ющего типа.

7. Модальность обещания: «я благослов-
лю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, 
и произойдут от нее народы, и цари народов 
произойдут от нее» (быт. 17: 16). Довольно 
часто побуждение, исходящее от Всевышне-
го, оформляется индикативной конструкцией 
в форме будущего времени с частицей да: «да 
послужат тебе народы, и да поклонятся тебе 
племена; будь господином над братьями тво-
ими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; 
проклинающие тебя – прокляты; благословля-
ющие тебя – благословенны!» (быт. 17: 17–18).
В подобном случае модальность обещания до-
полняется модальностью уверенности в совер-
шении указанного действия, поскольку обе-
щание исходит от Всевышнего, индикатив-

ная конструкция воспринимается как повеле-
ние и одновременно как утверждение – «да бу-
дет так». Модальность обещания присутству-
ет в предписаниях (разрешениях) рекоменда-
тельного типа.

Резюмируя, отметим, что в религиозных 
предписаниях (разрешениях) больше все-
го примеров деонтической модальности (але-
тическая модальность – 41%, деонтическая – 
59%), что определяется как данным типом мо-
дальности (она больше зависит от объектив-
ных факторов), так и анализируемой сферой 
функционирования (сфера религиозного дис-
курса), в которой приоритетное значение име-
ют объективные причины порождения пред-
писаний (разрешений).
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Typology and modality of religious 
precepts (on the basis of the translation 
of the Bible)
The article deals with the modality of the religious 
precepts. There are characterized the impelling, 
permissive, obligatory, recommendatory, command- 
ing and promising precepts. The deontic modality 
prevails in the religious precepts that is defined 
both by this type of modality (the dependence of the 
objective factors) and the analyzed sphere of the 
functioning.

Key words: modality, speech act, religious precepts 
and taboo, deontic modality, alethic modality.
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особенности реаЛизации 
стратегии дискредитации 
В интернет-изданияХ: 
коммуникатиВно-
Прагматический асПект

Рассматриваются особенности реализации 
стратегии дискредитации в коммуникатив- 
но-прагматическом ключе на примере мате-
риалов интернет-изданий. Результаты тако-
го анализа в рамках производства лингвисти-
ческой экспертизы обеспечивают более кор-
ректную интерпретацию экспертом тексто-
вого материала, логичность, обоснованность 
и непротиворечивость выводов. Рассматри-
вается комплекс речевых тактик и приемов, 
специфические языковые средства, обеспечи-
вающие реализацию стратегии дискредита-
ции. 

Ключевые слова: стратегия дискредитации, 
речевые тактики, объект дискредитации, 
вербальная агрессия, речевой акт, коммуника-
тивное намерение.

При производстве судебной (равно как 
и внесудебной) лингвистической эксперти-
зы спорного материала по делам об оскорбле-
нии, клевете, защите чести, достоинства и де-
ловой репутации первостепенными задачами 
эксперта-лингвиста является установление на-
личия или отсутствия негативной информа-
ции о физическом либо юридическом лице, а 
также форм выражения таковой информации 
(утверждение о фактах / субъективное суж-
дение). Вопросы о коммуникативном намере-
нии автора (авторов) текстов, коммуникатив-
ной направленности текстов, а также реализу-
емых речевых стратегиях ставятся на разреше-
ние лингвисту-эксперту не так часто, что, на 
наш взгляд, неоправданно. 

В данной статье на примерах из эксперт-
ной практики анализируется реализация стра-
тегии дискредитации в материалах, размещен-
ных на страницах различных интернет-изда- 
ний, в коммуникативно-прагматическом клю-
че. В рамках производства лингвистической 
экспертизы результаты такого анализа способ-
ствуют более корректной интерпретации экс-
пертом текстового материала, обеспечивают 
логичность, обоснованность и непротиворе-
чивость выводов. Этим обусловлена актуаль-
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ность настоящего исследования, поскольку из-
учение алгоритмов выявления в спорных тек-
стах негативной информации, в том числе по-
средством анализа реализации различных кон-
фликтных коммуникативных стратегий, явля-
ется на сегодняшний день весьма перспектив-
ным для юрислингвистики и методики произ-
водства лингвистической экспертизы. 

Поставленная цель предполагает решение 
следующих задач: 

1) выявить и проанализировать специаль-
ные языковые средства, на которых основа-
ны речевые приемы (средства экспликации), 
обеспечивающие функционирование речевых 
тактик в рамках стратегии дискредитации; 

2) определить общий тон (тональность) 
представленных на исследование текстов на 
основе анализа отдельных их фрагментов; 

3) установить коммуникативную интен-
цию автора текстов; 

4) обосновать необходимость такого рода 
исследований, их важность для более коррект-
ной интерпретации экспертом текстового ма-
териала в деле обеспечения логичности, обос- 
нованности и непротиворечивости выводов.

Для решения задач исследования был при-
менен комплекс юрислингвистических ме-
тодов, в частности функционально-прагма- 
тический анализ, контекстуальный анализ; 
метод семантико-синтаксического анализа; 
лексико-семантический анализ; логико-грам- 
матический анализ; метод контент-анализа.

Дискредитация – распространение заведо-
мо ложных, неточных или (намеренно) иска-
женных сведений в печатном или иным спо-
собом размноженном тексте либо в средствах 
массовой информации, чтобы нанести вред де-
ловой репутации хозяйствующего субъекта [2, 
c. 143]. Дискредитация (от франц. discréditer 
«подрывать доверие») – умышленные дей-
ствия, направленные на лишение экономиче-
ского субъекта доверия к нему, на подрыв его 
авторитета, имиджа [16]. 

как известно, коммуникативная (речевая) 
стратегия дискредитации «относится к разно-
видности конфликтных некооперативных ре-
чевых стратегий (конфронтации), призванных 
нанести материальный, моральный (репутаци-
онный) или психологический ущерб адреса-
ту или объекту речевого воздействия, и в этом 
плане она рассматривается как речевой акт 
вербальной агрессии» [15, с. 21]. 

целью стратегии дискредитации является 
в первую очередь воздействие на адресата (по-
тенциального читателя интернет-материалов), 

т. е. корректировка его мнения о физическом 
либо юридическом лице в худшую сторону: 
ниспровержение «положительного образа» 
объекта дискредитации, в том числе посред-
ством информирования об отрицательных ка-
чествах, оценках человека / хозяйствующе-
го субъекта, выставляющих его в негативном 
свете, для умаления или разрушения его авто-
ритета, подрыва уровня (либо вовсе лишения) 
доверия к нему, понижения значимости дис-
кредитируемого лица, инспирирования сомне-
ния в его положительных качествах, обесце-
нивания его заслуг, принижения человеческо-
го достоинства и т. д. Это речевое воздействие, 
в результате которого адресат или объект счи-
тает себя «обиженным, причем несправедли-
во, оскорбленным», должен «чувствовать себя 
объектом насмешки» [7, с. 162]. 

одной из главных коммуникативных за-
дач субъекта речи является изменение моде-
ли мира у явного (при непосредственном кон-
такте) или гипотетического (например, чита-
теля) наблюдателя. Данная стратегия реализу-
ется совокупностью определенных тактик (не-
гативных речевых действий): обнародованием 
каких-либо негативных фактов, мнений, аргу-
ментов, прямо или косвенно сигнализирую-
щих о негативных оценках объекта дискреди-
тации; унижением и осмеянием партнера с по-
следующей корректировкой мнения, оскорб- 
лением, издевкой, насмешкой, обвинением; 
когнитивным приемом «загадка», литератур-
ной аллюзией, псевдологическим выводом 
(провокацией), гиперболизацией, драматиза-
цией, нагнетанием, развенчанием притязаний, 
паронимической аттракцией и меной корня, на-
вешиванием ярлыков и др. (см., например: [11]). 
коммуникативное намерение субъекта дискре-
дитации, таким образом, в первую очередь – 
поставить дискредитируемое лицо на непри-
влекательное место в социальной / деловой 
системе ценностей, результат – потеря лицом 
прежней привлекательности и значимости 
своего социального / делового образа в глазах 
наблюдателя; во-вторых, задеть чувства само-
го адресата (обидеть, унизить человека, выста-
вить его в смешном либо неприглядном све-
те), результат – утрата им положительной са-
мооценки. Достижение вышеперечисленных 
интенций определяет успех стратегии дискре-
дитации.

Перлокутивный эффект усиливается в си-
туации «присутствия третьих лиц» [17], харак-
теризуемой о.С. Иссерс как «опосредованная 
дискредитация», при которой адресат речево-
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го акта занимает позицию наблюдателя и явля-
ется обязательным участником, в то время как 
сам оскорбляемый присутствует лишь «потен-
циально», он не может ответить на оскорбле-
ния и обвинения [8]. В письменной публичной 
коммуникации (интернет-СМИ) в роли наблю-
дателя выступают реципиенты, потенциаль-
ные читатели текста.

Дискредитация – это комплекс речевых 
действий, тактик, мероприятий, целью кото-
рых является уничижение, ослабление автори-
тета, имиджа; подрыв доверия. Речевой стра-
тегии дискредитации соответствуют конкрет-
ные речевые тактики:

1) отрицательной оценки качеств лично-
сти или обобщенной оценки личности в це-
лом (состоит в умалении достоинства адреса-
та, его оскорблении, осмеянии, для реализации 
избираются исключительно негативные, кон-
фликтные речевые действия – оскорбление, 
издевка, насмешка и пр.); 

2) отрицательной оценки действий (на-
правлена на то, чтобы подчеркнуть ответствен-
ность личности за порицаемое действие на 
основании собственных представлений ком-
муниканта о норме, морально-этических уста-
новках и пр., для реализации этих тактик изби-
раются такие речевые действия, как упрек, об-
винение, осуждение, порицание и пр.). 

здесь важно отметить, что «только неспра-
ведливые обвинения способны сильно задеть 
чувства оскорбляемого, унизить и уязвить его, 
поэтому говорящему “запрещается” использо-
вать доводы, соответствующие реальному по-
ложению дел, по крайней мере не преувели-
ченные» [Там же, с. 164]. 

Проведем анализ фрагментов статьи, раз-
мещенной на сайте одного из интернет-изда- 
ний (все приведенные примеры взяты из ре-
альной экспертной практики). Из соображе-
ний профессиональной этики, а также руко-
водствуясь юридическими нормами, конкрет-
ное издание указывать не будем. 

(1) Д. – выпускница провинциального пед-
училища. В свое время ее карьера взлетела 
благодаря близким, очень близким взаимо-
отношениям с семьей А. – с мужской ее по-
ловиной, разумеется. 

а н а л и з  л е к с и ч е с к о г о  с о с т а в а 
ф р а г м е н т а  т е к с т а

Провинциальный – «1) Соотносящийся по знач. 
с сущ.: провинция, провинциал, связанный с ними. 
2) Свойственный провинции (1), провинциалу, ха-
рактерный для них. 3) Расположенный в провин-
ции (1). Провинция – 1) а) Местность, находяща-
яся вдали от столицы, крупного культурного цен-

тра. б) Употр. как символ косности, отсталости» [6]. 
Провинциальный – «2. Перен. отсталый, наивный и 
простоватый» [14, с. 525].

Благодаря – «предл. Употр. при указании на 
человека, предмет, событие и т. п., которые высту-
пают в качестве положительной причины дейст- 
вия, состояния, т. е. причины, способствующей осу-
ществлению того, что одобряется говорящим, оце-
нивается им как нечто положительное, нужное, 
должное» [13, с. 35].

Очень – «нареч. 2) а) Употр. как усилитель сте-
пени проявления чего-л. (каких-л. свойств, качеств 
и т. п.); в сильной, в высокой, в значительной сте-
пени. б) больше, чем нужно, чем следует; избыточ-
но» [6].

Близкий – «4) а) перен. Связанный с кем-л. 
дружбой, симпатией, любовью. б) Такой, к которо-
му испытывают привязанность; дорогой, любимый. 
в) Интимный, любовный» [Там же].

Данное высказывание состоит из двух синтак-
сических конструкций, идейно и логически вза-
имосвязанных. Смысловое содержание фрагмен-
та сводится к тому, что, не имея должного образо-
вания высокого уровня (закончив «отсталое», уда-
ленное от крупного культурного центра, среднее 
учебное заведение), Д. построила отличную карье-
ру. В качестве положительной причины действия, 
т. е. причины, способствующей резкому росту ка-
рьеры Д., автор статьи указывает любовную, интим-
ную связь (на это указывает дублирование прилага-
тельного «близкий», употребленного в переносном 
значении, усиленном наречием-интенсификатором 
очень) с а. (с мужской половиной семьи А.), что 
способствует логическому выводу реципиента о не-
честном и неэтичном способе построения карьеры. 

В данном высказывании стратегия дискреди-
тации реализуется комплексом речевых действий и 
тактик: передергивание, т. е. некорректное изложе-
ние фактов и событий, искажение фактической сто-
роны излагаемых событий в пользу эмоционально-
оценочных суждений, обнародование негативных 
«фактов»; создание «ложного образа действитель-
ности» в нужном для говорящего направлении, «на-
меренная трансформация картины мира» [7]; ис-
пользование тактик издевки, скрытого оскорбления 
(«недостойное» образование). кроме того, в данном 
высказывании реализована и тактика отрицатель-
ной оценки действий, которая направлена на то, 
чтобы подчеркнуть ответственность личности Д. 
за порицаемое действие (интимные отношения с на-
чальником) на основании собственных представле-
ний коммуниканта о норме, морально-этических 
установках (неэтичный, нечестный способ постро-
ения карьеры). 

(2) Что касается здравоохранения, то 
самым примечательным итогом работы Д. 
можно назвать самоубийство доктора в 
N-ском СИЗО и дело К.K. 
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Итог – «1. Вывод, заключение, результат» [1, 
с. 406]. Итог – «2) перен. Результат, конец. 3) пе-
рен. Вывод, заключение. Результат – 1) а) конеч-
ный итог, следствие, завершающее собою какое-л. 
действие, явление, развитие чего-л. б) То, что выте- 
кает из какого-л. действия, явления; следствие» [6].

Примечательный – «1) заслуживающий вни-
мания, замечательный. 2) перен. разг. заметный, 
приметный» [6].

В исследуемом фрагменте находит свое вы-
ражение пропозиция – самоубийство доктора в 
СИзо явилось результатом (следствием) действий 
Д. Другими словами, автор высказывания обраща-
ется к одной из когнитивных структур, сценарию 
(ситуативно-тематическое развертывание мысли), 
что способствует тому, что реципиент интерпрети-
рует высказывание в соответствии с интенцией го-
ворящего, проводя причинно-следственную связь 
между действиями Д. и последующим действи-
ем врача – совершением суицида. При этом в каче-
стве пресуппозиции выступает формула: Д. винов- 
на в смерти врача. кроме того, посредством упо-
требления в данном негативном контексте прила-
гательного примечательный, имеющего общую по-
ложительную коннотацию, автор реализует тактику 
(горькой) насмешки, иронии, издевки.

Таким образом, посредством применения так-
тик обвинения, а также насмешки (издевки) авто-
ром реализуется стратегия дискредитации по отно-
шению к Д. Данная негативная информация выра-
жена в форме субъективного суждения можно на-
звать – оценки, однако иллокутивный эффект оста-
ется ярко выраженным.

(3) Когда стало ясно, что кресло под ней 
шатается, Д. совершенно не стесняясь «от-
жала» несколько на тот момент ключевых 
СМИ региона в личную собственность. На-
пример, приснопамятную «ZZ» – тогда впол-
не популярное интернет-СМИ, получилось 
«купить» за несколько тысяч рублей, меньше, 
чем Д. тратила на средний обед в ресторане. 
<…> Покупателями в каждом случае высту-
пали разные люди, от сына Д. до подставных 
«мурзилок». Пыталась отжать больше – но 
не получилось. 

а н а л и з  л е к с и ч е с к о г о  с о с т а в а  
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Отжать (цену) (сленг) – «добиться сниже-
ния цены продавца в результате торга, зачастую со-
провождаемого давлением со стороны покупате- 
ля» [20]. Отжать – «1. отобрать что-либо (жаргон 
гопников)» [19]. 

Отбирать – «1) а) отнимать, принуждать от-
дать что-л.» [6]. Отобрать – «1. Взять у кого-л. во-
преки его желанию, воле, обратно предоставленное, 
полученное, отнять» [1, с. 754].

Приснопамятный – «устар. Незабываемый, за-
служивающий того, чтобы его вспоминали вечно 
(обычно с оттенком иронии)» [6].

Подставной – «2. прил. 1) Такой, который под-
ставляется подо что-л. или к чему-л. 2) Выставляе-
мый вместо, взамен действительного, настоящего; 
подложный» [6]. Подставной – «2. Подобранный с 
какой-л. целью взамен настоящего, действительно-
го; подложный» [1, с. 882].

Мурзилка – «слово, введенное в начале 2000-х гг.
в российский блоггерско-печатный публицистиче-
ский дискурс блоггером Дмитрием Галковским. он 
полагал, что они (мурзилки) не обладают собствен-
ным умом и просто повторяют то, что им сказа- 
ли» [10]. «В интернет-сленге так номинируют блог-
геров, старательно скрывающих свои личности» [9]. 

основная мысль данного фрагмента состоит 
в том, что Д. незаконно приобрела в личную соб-
ственность ряд ключевых СМИ области. На неза-
конный характер вышеуказанных действий ука-
зывает употребление лексем отжала, купить (пе-
рен.), подставные («мурзилки»). обвинительный, 
порицаемый характер действий Д. актуализируется 
посредством употребления словесной конструкции 
совершенно не стесняясь. При этом глаголы отжа-
ла, купить и номинация мурзилок употребляются в 
кавычках, за счет чего реализуется их ироничное, 
переносное и «особое, необычное» значение [18,  
с. 158–159].

С учетом изложенного посредством употребле-
ния лексемы отжала, относящейся к сниженному 
пласту лексики (сленг), демонстрируется авторское 
пренебрежительное негативное отношение к опи-
сываемым действиям Д. При этом неуместное ис-
пользование жаргонного языкового средства, не со-
ответствующее общему стилю, строю текста, соот-
ветственно, понижает и социальный образ Д., раз-
рушая ее авторитет. 

за счет употребления глагола с нейтральным 
значением «купить» с использованием кавычек 
демонстрируется ироничное, неодобрительное от-
ношение к действиям Д., изложенным в последу-
ющем контексте, и используется в противополож-
ном значении, синонимичном проанализирован-
ной выше лексеме «отжала», т. е. имеется в виду 
попросту отняла, отобрала. Стратегия дискредита-
ции реализуется посредством использования рече-
вой тактики косвенного оскорбления, целью кото-
рой является создание желательных для говоря-
щего ассоциаций, сравнений (сниженный глагол 
«отжать» ассоциируется с преступными элемен-
тами, гопниками). Тем самым негативная оценка с 
ассоциата переносится на ассоциируемый объект. 
большую достоверность информации придает ука-
зание на конкретные СМИ, положение дел в мо-
мент отъема, а также примерные суммы (несколь-
ко тысяч).

Таким образом, в представленных на ис-
следование фрагментах текстов стратегия дис-
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кредитации реализуется посредством приме-
нения целого комплекса различных речевых 
тактик: обвинения, разоблачения, обнародо-
вания негативных фактов, издевки; передерги-
вания, т. е. некорректного изложения фактов 
и событий, искажения фактической стороны 
излагаемых событий в пользу эмоционально-
оценочных суждений, обнародования негатив-
ных «фактов»; создания «ложного образа дей-
ствительности» в нужном для говорящего на-
правлении, «намеренная трансформация кар-
тины мира» [7]; скрытого оскорбления; такти-
ки отрицательной оценки действий.

Проведенный комплексный анализ пока-
зал, что общий тон представленных фрагмен-
тов интернет-публикации – обличительно-
разоблачительный. коммуникативной интен-
цией автора, таким образом, является форми-
рование отрицательного образа Д., пониже-
ние ее социального статуса, дискредитация Д. 
как личности и как профессионала, руководи-
теля; а также стремление подорвать доверие, 
вызвать сомнение в положительных качествах 
данного лица; вызвать сомнение в компетент-
ности (деструктивный характер действий), 
порядочности и добросовестности, тем самым 
поставить под сомнение деловую репутацию; 
коррекция мнения наблюдателей (реципиен-
тов, читателей) в худшую сторону. 

Полученные результаты показывают, что 
выводы эксперта-лингвиста, которые сделаны 
в ходе такого исследования, имеют основопо-
лагающее значение для последующей квали-
фикации спорных материалов судом в рамках 
дел о защите чести, достоинства и деловой ре-
путации.

В ходе производства судебной лингвис- 
тической экспертизы не стоит недооценивать 
важность анализа различного рода комму-
никативных стратегий. особый интерес для 
дальнейших исследований представляют им-
плицитные речевые тактики (импликатуры), 
способствующие реализации стратегии дис-
кредитации.
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Features of realization  
of discredit strategies  
in web-based media: communicative  
and pragmatic aspect
The article deals with the analysis of the features  
of the implementation of the discredit strategies  
in the communicative and pragmatic way at the 
example of the material of the web-based media. The 
results of the analysis in the context of the produc- 
tion of the linguistic expert evidence provide the 
correct interpretation of the text material by the  
expert, the logic nature, the foundation and 
consistency of the conclusions. There is considered 
the complex of the verbal tactics and devices, the 
specific linguistic means providing the implementa- 
tion of the discredit strategies.

Key words: strategies of discredit, verbal tactics, 
object of discredit, verbal aggression, speech act, 
communicative intention.
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синтаксические 
особенности и средстВа 
речеВой ВыразитеЛьности 
аВтомобиЛьныХ сЛоганоВ

В информационном текстовом пространстве 
постиндустриального общества возрастает 
роль рекламы. Синтаксический и фразеологи-
ческий анализ автомобильных рекламных сло-
ганов показывает, что они характеризуются 
разнообразием содержательной информации, 
а также богатством языковых и речевых вы-
разительных средств. 

Ключевые слова: автомобильные слоганы, ре-
клама, синтаксис, языковые средства.

По замечанию Л.а. шалимовой, «рекламу 
можно рассматривать – как бизнес, как фор-
му коммуникации, как вид искусства в различ-
ных сферах деятельности, непосредственно 
связанных с рекламой» [19, c. 161]. Реклама – 
форма коммуникации, которая стала одним из 
механизмов развития информационного поля 
современного мира. Известный теоретик ре-
кламы Ф. Сегал писал, что «реклама в буду-
щем мире займет свое достойное место. Ведь 
она всегда отражает состояние души народа, 
его психологию, менталитет, это своеобраз-
ный перископ, через который мы можем смо-
треть в ближайшее будущее с его новыми про-
дуктами, услугами» [18, c. 150]. В нынешнее 
время реклама занимает именно такое место.

Многие исследователи обращают внима-
ние на особую роль рекламы в экономике, по-
литике, культуре и в других сферах социаль-
ного взаимодействия разных стран, а это зна-
чит, что она заняла важное место в динами-
ке межкультурных связей информационно-
го общества (Ж-М. Дрю [5], Х. кафтанджи-
ев [10], М.а. Измайлова [7], к.В. киселɺв [12], 
Е.В. Медведева [15], Е.а. Песоцкий [16], 
М.И. Пискунова [17]).

Другие исследователи пишут о влиянии 
рекламы на культуру (Н.В. Щербина [20], 
М.Г. Ильина [9], а.В. беликова [1], И.а. Дья-
конова [6]) и о тесной связи между ними, под-
черкивая роль рекламных сообщений в язы-
ковых процессах, а также воздействие рекла-
мы на социальные ценности, этические нормы 
(В.В. Детинкина [4], Е.П. Гаран [3], о.Л. юр-

чук [21]). Рекламные сообщения занимают на-
столько огромное место в массиве всех тек-
стов информационного пространства, что на-
чинают влиять не только на действия потреби-
телей, но также и на их сознание, убеждения, 
привычки и даже эмоции. Такой важностью 
рекламных сообщений в современном мире и 
определяется актуальность данного исследо-
вания, объектом которого служат рекламные 
слоганы автомобилей, а предметом – их син-
таксическое оформление, а также средства ре-
чевой выразительности при вербализации их 
ключевых смыслов.

Синтаксическое оформление автомобиль-
ных слоганов не менее богато, чем лексиче-
ское и фразеологическое, т. к. в выражении 
ключевых смыслов принимают участие прак-
тически все разновидности простого предло-
жения и некоторые виды сложного. 

Важно подчеркнуть, что независимо от 
формально-синтаксических особенностей для 
всех слоганов характерны определенные спе- 
цифические (собственно рекламные) оттенки 
модальности, а именно:

1) эмоционально-экспрессивная лозунго-
вость, призывность;

2) категоричная утверждающая конста- 
тация;

3) обещающая констатация;
4) адресная констатация.
Слоганы-комиссивы характеризуются мо-

дальностью обещающей констатации, напри-
мер: С Aveo не соскучишься; Вы будете стре-
миться за руль под любым предлогом; Все 
взгляды будут ваши; Вас ждут перемены; Те-
перь вы можете обогнать любые модные тен-
денции; Все остальные будут завидовать вам. 
Слоганы-директивы и слоганы-интеррогативы 
характеризуются модальностью экспрессив-
ной лозунговости, призывности: Привыкай-
те смотреть на мир свысока!; Почувствуй 
драйв!; Стоит только захотеть!; Не ждите 
понедельника, чтобы начать новую жизнь; 
Войдите в высшее автомобильное общество!; 
Насладись уникальным городским автомо-
билем!; Какую машину ты видишь во сне?; 
Разве что-то способно тебя остановить? 
и др. Слоганам-репрезентативам, декларати-
вам, слоганам-аксиомам и квалитативам свой-
ственна модальность категоричной утвержда-
ющей констатации, а также адресной конста-
тации, ср.: Сидя в «Кадиллаке», чувствуешь 
себя миллионером; Новое измерение бизнес-
класса; Максимум преимуществ; В конце кон-
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цов, жизнь для того, чтобы ею наслаждать-
ся; Создан людьми, для людей и подобен им; 
Для тех, кто ценит разум; Для тех, кто не 
стоит на месте и др.

Для воплощения в автомобильных сло-
ганах перечисленных оттенков модальности 
наиболее релевантными с синтаксической точ-
ки зрения являются односоставные, эллипти-
ческие и неполные конструкции. По нашим 
подсчетам, 79,7% от общего количества рус-
ских слоганов оформлены в виде именно та-
ких конструкций. 

Рассмотрим синтаксическую характери-
стику слоганов более детально. Наиболее ти-
пичны (частотны) для создания слоганов о д -
н о с о с т а в н ы е  к о н с т р у к ц и и , среди ко- 
торых:

– определенно-личные предложения (Не 
экономьте на эмоциях!; Следуй своей мечте!; 
Почувствуй остроту многогранности!; От-
крой Punto; Делает твой мир ярче!; Вмеща-
ет самые большие ожидания; Заправлен адре-
налином; Внушает уважение. Удивляет це- 
ной и др.);

– обобщенно-личные предложения (С 
Aveo не соскучишься; Сидя в «Кадиллаке», чув-
ствуешь себя миллионером; Жизнь набирает 
обороты. Ловите момент; Чувствуешь, что 
управляешь и др.);

– безличные и инфинитивные (Быть силь-
ным!; Стремиться к лучшему!; Стоит толь-
ко захотеть!; Всегда стремиться к лучше-
му!; Ему можно доверять при поездке в лю-
бое время года и в любом направлении; Создан, 
чтобы внушать доверие; Ограничений не бу- 
дет! и др.);

– номинативные односоставные конструк-
ции, в том числе восклицательные (Твое пра-
во быть лучшим!; Свобода в твоем характе-
ре!; Волнующее многообразие; Полный драйв!; 
Формула доверия; Ваша интеллектуальная 
собственность; Декларация независимости; 
Чувство свободы; Незабываемое впечатление 
при взгляде с любого ракурса; Жажда адрена-
лина и др.).

однако односоставность − не единствен-
ная синтаксическая форма слогана. В орга-
низации последнего также активны н е п о л -
н ы е ,  э л л и п т и ч е с к и е  и  п а р ц е л л и р о -
в а н н ы е  к о н с т р у к ц и и  (в том числе с се-
мантикой адресности). Например: Для цените-
лей экстраординарного; Для всех разный – для 
всех один; Вам идет!; Для умеющих ценить 
лучшее; Вольному – Вольво; Если вы хотите 
больше; Вызывающий трепет; Опережая во-
ображение; Повинуясь зову сердца; Новый 

Ford Mondeo завораживает. С первого взгля-
да; Сконструировано так, как ни одна маши-
на в мире; Ты и Micra. Идеальная пара и т. п.

Несколько реже, но все-таки тоже доста-
точно часто встречаются д в у с о с т а в н ы е 
п р о с т ы е  п р е д л о ж е н и я : Ваше будущее – 
его цель; В жизни есть яркие моменты!; До-
верие открывает новые горизонты; Вы буде-
те стремиться за руль под любым предлогом; 
Мир полон впечатлений; Желания исполняют-
ся; Приключения – это привычка и др.

Гораздо реже слоганы представляют со-
бою с л о ж н ы е  п р е д л о ж е н и я , при этом в 
основном сложноподчиненные. Ср.: Создан, 
чтобы дарить удовольствие от вождения; 
Представьте, что вы читаете новый рассказ 
Хемингуэя. Представьте, что вы за рулем но-
вого X 5; Автомобиль, с которым весело; Ис-
пытайте все, что может предложить Gene-
sis и др. Таким образом, синтаксический план 
слоганов разнообразен и богат. Можно ска-
зать, что в организации слоганов принимают 
участие практически все разновидности син-
таксических структур. однако тот факт, что 
наиболее употребительными оказываются 
здесь односоставные, эллиптические и непол-
ные конструкции, говорит, как нам кажется, о 
том, что синтаксический «узор» слоганов тя-
готеет к разговорному языку: именно эти кон-
струкции, по мнению многих современных 
синтаксистов, отражают стихию живой разго-
ворной речи, в том числе сказовой и поэтиче-
ской (см.: Н.С. Валгина [2], П.а. Лекант [13], 
С.Г. Ильенко [8]). Поэтому такие конструкции 
очень экспрессивны, выразительны и в то же 
время емкие по содержанию и лаконичные по 
форме, т. е. как нельзя лучше соответствуют 
основной задаче слогана – в короткой «крича-
щей» фразе обратить на себя внимание адре-
сата, сконцентрировать на себе бесконечный 
процесс его жизневосприятия. 

Применяемые в слоганах в ы р а з и т е л ь -
н ы е  с р е д с т в а  также разнообразны. Рассмо-
трим наиболее частотные из них.

 • Слоганы, созданные на основе м е т а -
ф о р ы , содержат в себе сравнение, передан-
ное «особым образом: путем создания семан-
тической двойственности слова и выражения. 
Два плана значения при этом теснейшим об-
разом связаны между собой, но сами сравни-
ваемые явления очень далеки друг от друга, 
принадлежат разным смысловым сферам» [14, 
с. 149]. Такие слоганы очень выразительны, 
ср.: Определяет облик города (автомобиль не 
только уподобляется архитектурному объекту, 
но и наделяется способностью создавать об-
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лик города); Породу не скроешь (автомобиль 
сравнивается с породистым животным); Вой-
дите в высшее автомобильное общество (хо-
рошие автомобили осмысляются как собрание 
хороших людей – высшее общество); Встре-
чайте акулу бизнеса (автомобиль сравнивает-
ся с акулой как существом хищным и агрес-
сивным, способным добиваться своих целей, 
т. е. подчеркивается характер, необходимый 
для ведения успешного бизнеса); Немцы едут 
на ПМЖ в Россию (здесь используется мето-
нимическое замещение: имеются в виду не-
мецкие машины) и др. 

большое количество слоганов оформлено 
с помощью о л и ц е т в о р е н и я  –  особой се-
мантической разновидности метафоры. оли-
цетворение, пожалуй, одно из самых распро-
страненных средств выразительности в сло-
гане. олицетворяются, наделяются свойства-
ми живого существа либо сами автомобили, 
либо какие-то его свойства. Например: Полно-
стью адаптируется под вас; Внушает уваже-
ние. Удивляет ценой; Он создает будущее та-
ким, каким хочет его видеть; Развивает чув-
ство прекрасного; Гроза дорог, глава семей-
ства; Доставляет больше людей в более уда-
ленные места; Великолепию не нужно заяв-
лять о себе громко; Партнер в работе. Друг 
на отдыхе; Заведи любимую; Лучший друг ва-
шей семьи; Ты и Micra. Идеальная пара и др.;

 • Встречается особое употребление анто-
нимов, или а н т о н и м и ч е с к и е  с о в м е щ е -
н и я . Это средство реализуется как прямое или 
скрытое (подтекстное) столкновение в корот-
ком высказывании (слогане) двух противопо-
ложных по значению слов, в результате чего 
образуется яркая, привлекательная по смыслу 
фраза. Например: 

а) эксплицитное, или прямое, «столкнове-
ние» антонимов (антонимы выделены): Иде-
альная связь между небом и землей; Испол-
нен динамики. Даже в статике; конец до-
роги. начало путешествия; Как правило, ни-
каких правил; Есть дорога. нет дороги. Все 
равно; Для всех разный, для всех один; Почув-
ствуй себя дома. Везде; У вас не будет второ-
го шанса, чтобы произвести первое впечат-
ление и др. (как видно из примеров, «антони-
мичными» слова часто становятся только бла-
годаря контексту, см., например, пары прави-
ло – никаких правил, разный – один, дома – вез-
де, второй – первый);

б) скрытое, или подтекстное, «столкнове-
ние» антонимов (точнее, в антонимичные от-
ношения в таких слоганах вступают не отдель-
ные слова, а части синтаксической конструк-

ции – два простых предложения как самосто-
ятельные или в составе сложного): Порадуй-
те друзей. Купите себе Volvo S40; Одна стан-
дартная деталь. Все остальное – Audi exclu-
sive; Не следовать общим тенденциям, а соз-
давать новое!; На нас всегда ездят. А мы 
рады!; Ему не нужно слов, чтобы заявить о 
себе и др. 

Из примеров видно, что антонимами по от-
ношению друг к другу становятся части выска-
зывания, причем части противопоставляются 
по принципу градации, благодаря чему смыс-
ловой акцент переносится на вторую часть, в 
которой, собственно, и выражается основное, 
воздействующее на адресата, утверждение 
всего слогана;

 • С помощью я з ы к о в о й  и г р ы  очень 
хорошо образуются слоганы-репрезентативы 
обоих типов – и аксиомы (категоричная конста-
тация), и квалитативы (характеризующая кон-
статация). Ср.: Жемчужина эVOLVOлюции; 
Легковая жизнь; Для легковой жизни; Полный 
привод ощущений; Почувствуй остроту мно-
гогранности; Renault предупреждает: ком-
форт полезен для вашего здоровья; Spark – 
праздник на любой улице.

языковая игра в слоганах преимуществен-
но создается за счет «перестройки синтакси-
ческих связей, когда ключевым инструментом 
создания “нового образа” является контекст и 
создаваемая им потенциальная вариантность 
семантики слов, словосочетаний, а также 
смысловых отношений между частями пред-
ложения» [11, с. 659]. В этом случае ожидае-
мый смысл фразы разрушается из-за необыч-
ного порядка слов, или введения в контекст 
«чужеродного» элемента, или объединения с 
логической точки зрения не объединяющихся 
слов. Например: Просторный как ваш каби-
нет, только гораздо быстрее; Новая эстети-
ка пространства; Комфорт в одно касание; 
Добавьте бездорожью комфорта; Ваше топ- 
ливо никогда не длилось так долго; Возмож-
ности на грани дозволенного; Фабрика ветра; 
Благородный кроссовер и др. Другими слова-
ми, используя в слогане языковую игру, его 
автор стремится породить в сознании адреса-
та эффект обманутого ожидания, тем самым 
остановив внимание адресата, заставив его за-
интересоваться, задуматься, запомнить сооб-
щаемое. 

По нашим наблюдениям, приемы создания 
языковой игры в слогане не очень разнообраз-
ны. В основном используется один прием − 
структурно-смысловая перестройка какого-
либо устойчивого высказывания, а именно 
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фразеологизма или прецедентного текста; го-
раздо реже применяется прием графическо-
го обыгрывания названия автомобиля. Рас- 
смотрим названные случаи языковой игры в 
слоганах: 

1) структурно-смысловая перестройка 
фразеологизма или какого-либо устойчивого 
сочетания: Комплекс полноценности (ср. фра-
зеологизм комплекс неполноценности); Chev-
rolet плюс – достижимый идеал (ср. устой-
чивую конструкцию недостижимый идеал); 
Праздник на любой улице (ср. фразеологизм 
будет и на нашей улице праздник); Для легко-
вой жизни (ср. устойчивые сочетания легковой 
автомобиль и легкая жизнь, которые в этом 
слогане совмещаются); Вседорожное призна-
ние (перестраивается устойчивое сочетание 
всемирное признание); Ничто сверхчеловече-
ское ему не чуждо (перестаивается фразео-
логизм ничто человеческое мне / ему / вам не 
чуждо) и др.; 

2) структурно-смысловая перестройка 
устойчивого высказывания, в качестве кото-
рого, как правило, используется какой-либо 
прецедентный текст: Истинное удовольствие, 
когда автомобиль удовлетворяет вашим по-
требностям и подчеркивает ваши возможно-
сти (обыгрывается прецедентный текст совет-
ской эпохи От каждого по возможностям – 
каждому по потребностям); Ты и Micra. Иде-
альная пара (обыгрывается прецедентный 
текст из рекламы Твикс. Сладкая парочка); Не 
ждите понедельника, чтобы начать новую 
жизнь (обыгрывается прецедентный текст но-
вая жизнь с понедельника); Откройте старый 
мир с California (обыгрывается представление 
о калифорнии как о месте американских ве-
стернов и времени становления америки как 
государства) и др.; 

3) прием графического обыгрывания на-
звания автомобиля не является распространен-
ным в создании слоганов; в нашем материале 
встретилось только три таких примера: Жем-
чужина эVOLVOлюции; Вольному – VOLVO; 
Абсолютно новый. Абсолютно LOGAN (воз-
можно, таких примеров мало только в нашем 
материале, ограниченном печатными и элек-
тронными СМИ, а в других источниках – ра-
дио- и телерекламе автомобилей, вероятно, 
существует больше, но это может подтвердить 
или опровергнуть только специальное иссле-
дование). 

Важно подчеркнуть, что, по нашим на-
блюдениям, языковая игра, несмотря на свою 
выразительность, встречается в слоганах не 
чаще, чем другие средства выразительности: 
из 727 слоганов только 78 (10,7%) оформлены 

с помощью языковой игры. Это можно объ-
яснить только одним – желанием рекламиста 
быть понятым однозначно и всеми без исклю-
чения. языковая же игра может быть не все-
ми понята однозначно, что способно привести 
к сужению круга потенциальных покупате-
лей. кроме того, через языковую игру сложно 
рассказать о технических и дизайнерских пре- 
имуществах автомобиля, что также не позво-
ляет широко использовать ее в слоганах авто-
мобильной рекламы.

Функцию выразительности выполняет в 
слогане с т и л и с т и ч е с к и й  « у з о р »  в ы -
с к а з ы в а н и я , а именно использование раз-
говорного синтаксиса, характерного для жи-
вого спонтанного общения. Эту функцию ре-
ализуют прежде всего односоставные, непол-
ные, эллиптические и парцеллированые кон-
струкции (см. об этом выше). Например: До-
рогу королю!; Только главные роли!; Универ-
сальный и стильный; Дизайн, пробуждающий 
чувства; Дизайн, который решает все; Полон 
достоинств! и др.

завершая языковой анализ автомобиль-
ных слоганов, подчеркнем: несмотря на не-
большой объем высказываний, которые со-
ставляют «тело» слогана, они характеризуют-
ся не только богатым содержательным (смыс-
ловым) разнообразием, но и богатством язы-
ковых и речевых средств и форм, благодаря 
чему слоган предстает одновременно и как ем-
кая содержательная мысль, и как яркая, выра-
зительная языковая структура.
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Syntactic features and means of speech 
expressiveness of automobile slogans
The article deals with the increase of the role of 
the advertisement in the information text space 
of the postindustrial society. The syntactic and 
phraseological analysis of the advertisement’s 
slogans demonstrates that they are characterized 
by the variety of the content information and the 
abundance of the linguistic and verbal expressive 
means.

Key words: automobile slogans, advertisement, 
syntax, linguistic means.
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языкоВая некомПетентность 
как Фактор ФормироВания 
негатиВного имиджа 
госсЛужащиХ

Анализируются типичные ошибки, возникаю-
щие в речи политических деятелей и государ-
ственных служащих во время публичных вы-
ступлений. Выявляется связь между языковой 
эрудицией политиков и формированием нега-
тивного имиджа. Устанавливаются причины 
коммуникативных неудач, а также намеча-
ются пути их преодоления. 

Ключевые слова: политический имидж, комму-
никативные неудачи, ортология, речевая куль-
тура.

Сегодня, в эпоху открытого общества, сло-
во, речь, выступление становятся доступными 
любому представителю социального контину-
ума. Интернет предложил огромную возмож-
ность и самую широкую платформу для обще-
ния всем представителям современного обще-
ства: политикам, бизнесменам, деятелям об-
щественности, шоу-бизнеса, артистам и дру-
гим медийным личностям. 

язык как любая живая субстанция под-
вержен влиянию всех изменений и трансфор-
маций, происходящих в обществе и глобаль-

ном мире. он откликается на них, создавая но-
вые формы, нормы и вербальные коллокации, 
и рефлексирует, оставляя за собой право пре-
тендовать на долговременное или относитель-
но кратковременное существование в речи го-
ворящих.

за последние 10–15 лет устная русская 
речь претерпела ряд существенных измене-
ний. Сегодня для лингвистических штудий и 
массовых дискуссий объектом пристального 
внимания становится речь наших современни-
ков, заслуживших определенную репутацию в 
обществе, которые должны служить образцом 
ортологического владения языком. особенно 
это требование относится к тем представите-
лям исполнительной и законодательной вла-
сти, которые открыто и публично выступают 
для массового адресата, позиционируя свои 
предложения, постановления и требования.

как известно, к числу признаков, консти-
туирующих имидж человека, относят наряду с 
внешними проявлениями (внешний вид, мане-
ры, деловые качества) способность к вербаль-
ному воплощению своих мыслительных про-
цессов, так называемый вербальный канал или 
речь. Сформированная сегодня как отдельное 
лингвистическое научное направление, линг-
воимиджелогия изучает речевые средства соз-
дания имиджа. 

Понятие «имидж» разрабатывается уче-
ными различных научных отраслей (И.В. Гро-
шев, Е.С. кубрякова, Г.Г. Почепцов, И.И. Ре-
шетникова, М.В. Томилов, В.М. шепель), од-
нако главной его характеристикой является то, 
что имидж – это устойчивый образ, который, 
будучи созданным, способен существовать и 
в отсутствие субъекта, являющегося его про-
образом. Это визитная карточка, создаваемая 
личностью о себе для других, что требует осо-
бо скрупулезной работы в процессе ее форми-
рования. Проблема имиджа государственной 
службы – это проблема восприятия государ-
ственного служащего и тех ассоциативных 
связей, которые вызывает образ госслужаще-
го в целом, и потому речь госслужащего явля-
ется неким индикатором его репутации и ав-
торитета.

Поскольку письменная речь является об-
разцом стандартного, формализованного и 
тщательно выверенного документа, она не 
представляется показательной в плане владе-
ния нормами языка. Поэтому в своей работе 
мы поставили задачу проанализировать уст-
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ную речь политиков и государственных слу-
жащих на предмет речевых ошибок. Матери-
алом исследования послужили видеозаписи 
выступлений и интервью российских чинов-
ников и госслужащих.

как отмечает С.Е. Полякова, «вербаль-
ному выражению политических идей сегод-
ня придается чрезвычайно большое значение. 
Слово давно рассматривается политиками как 
надежное средство воздействия на массовое 
сознание, особенно во время избирательных 
кампаний. от того, насколько это удается по-
литику, зависит его успех на выборах и в даль-
нейшей политической карьере» [1, с. 245].

По словам В.В. Равочкина, «речь полити-
ческих субъектов становится важнейшим сред-
ством их коммуникативной компе тентности, 
одновременно являя собой уникальный “про-
дукт”, по которому возможно идентифициро-
вать того или иного политика. она наполне-
на спец ифическими речевыми конструкция-
ми, которые дают возможность активно воз-
действовать на слу шателей-адресатов. язык 
полити ческого дискурса как средства веде-
ния борьбы за власть использует богатые язы-
ковые, когнитивные и коммуникативные ин-
струменты, что позволяет некоторым полити-
ческим силам как участникам этой борьбы об-
рести и удержать власть» [2, с. 247]. 

В политическом дискурсе, прагматичном, 
целенаправленном, полностью ориентирован-
ном на потенциального избирателя, каждое 
высказывание в той или иной степени оказы-
вает влияние на ход общественно-политиче- 
ских событий. Именно поэтому в речи полити-
ка коммуникативные неудачи неизбежно ска-
зываются на имидже говорящего, ставят под 
сомнение его профессиональную компетент-
ность. Проанализированный нами материал 
позволяет выделить и классифицировать не-
которые наиболее частотные случаи ошибоч-
ного словоупотребления в речи политических 
деятелей. 

Акцентологические ошибки являются наи-
более распространенными в устной речи и, к 
сожалению, могут заметно навредить репута-
ции государственного деятеля, допускающего 
их в своих публичных выступлениях. Приме-
ром такого нарушения может служить выступ- 
ление Вероники Скворцовой (бывшего мини-
стра здравоохранения) в рамках прямой линии 
с президентом 20 июня 2019 г.: У нас суще-
ственно увеличился объем финансового обе-
спечЕния льготных лекарств из федерально-
го бюджета…; Как правило, это те регионы, 

где нет нормальной цифровой системы льгот-
ного лекарственного обеспечЕния… [3]. 

В обоих приведенных случаях слово обес-
печение В.И. Скворцова произносит с ударе-
нием на предпоследнем слоге, демонстрируя 
тем самым не просто ошибочное употребле-
ние, вызванное волнением, вполне объясни-
мым во время прямого эфира, а заметное по-
стоянство в выборе ненормативного варианта 
ударного слога в одном и том же слове.

Необходимо заметить: несмотря на то, что 
это слово довольно часто появляется в речи 
политиков и госслужащих, его правильное 
произнесение вызывает особую сложность. 
Подобную ошибку совершает Т.а. Голико- 
ва, заместитель председателя правительства 
РФ: …по обеспечЕнию здравоохраненческой 
и образовательной инфраструктуры [4].

Следующим примером слабого владения 
акцентологическими нормами может служить 
выступление в рамках той же прямой линии 
бывшего вице-премьера алексея Гордеева: Ну 
и все это будет поднято решение на уровне 
правительства с тем, чтобы в этом участво-
вала активно общественность... [3].

Сразу несколько грубых акцентологиче-
ских и речевых ошибок в ходе интервью одно-
му из региональных телеканалов допускает 
алексей Ложкин (бывший депутат омского 
отделения ЛДПР): Есть такая тенденция. Я 
вносил одно из предложений, но оно, так ска-
жем, было не широко раскрыто. Некото-
рые депутаты берут, обрабатывают их, рас-
ширяют рамки, и оно уже становится из ре-
шения из 2–3 страниц, наконец, превращает-
ся в целую эпопею, 7–10 страниц, подробно 
все рассматривается. <…> Я тут что могу 
сказать, моя идея – ихняя разработка. <…> 
Нет, нам это не мешает. Так было и предыду-
щие все созывы, поэтому я не вижу здесь ни-
каких разниц [8]. 

В данном случае политик допускает ошиб-
ки, связанные с употреблением просторечно-
го варианта местоимения (ихние) и нарушени-
ем сочетаемости (никаких разниц). Постанов-
ка ударения в слове широко на первый удар-
ный слог позволяет сделать вывод о том, что 
экс-депутат совершенно не заботится о норма-
тивном отборе языковых средств в ходе свое-
го выступления, возможно, даже не осознавая 
ошибочность такого словоупотребления.

Лексические ошибки в речи государствен-
ных служащих также ярко проявляются во 
время интервью и публичных выступлений. 
Наиболее распространенными из них являют-
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ся использование стилистически сниженной 
и просторечной лексики, нарушение лексиче-
ской сочетаемости и смешение паронимов.

Так, во время выступления в рамках пря-
мой линии В.И. Скворцова допускает сразу не-
сколько речевых ошибок: Добрый день. Я хо-
тела бы несколько моментов откомменти-
ровать; Значит, мы в течение нескольких ме-
сяцев текущего года мониторировали ситуа-
цию во всех регионах [3]. 

В этих двух высказываниях В.И. Скворцо-
ва допускает употребление близких по звуча-
нию, но не соответствующих норме слов от-
комментировать вместо прокомментировать 
и мониторировали вместо мониторили. И если 
в первом случае употребление слова отком-
ментировать можно объяснить влиянием ад-
министративного жаргона, получившего рас-
пространение в устной полуофициальной де-
ловой коммуникации (например, появление 
таких производных вариантов, как отследить, 
отсмотреть, отснять, отзвониться, пропла-
тить, проговорить и т. д.), то во втором случае 
выступающий явно ошибается и, пытаясь по-
добрать подходящую по смыслу словоформу, 
использует несуществующий глагол монито-
рировали.

Подобная ошибка замечена нами в речи 
Т.а. Голиковой. Выступая в программе «Пра-
вительственный час» чиновник употребляет 
«неологизм» здравоохраненческая структу-
ра, который противоречит словообразователь-
ным нормам русского языка [4]. 

В следующем примере наблюдается весь-
ма распространенная в речи государственных 
деятелей ошибка – нарушение лексической со-
четаемости: В то же время у нас есть ре-
гионы, которые несколько как бы сократи-
ли мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений. Мы с этими регионами работа-
ем напрямую… (из выступления В.И. Сквор-
цовой во время прямой линии с президентом 
20 июня 2019 г. [3]). 

Глагол сократить в значении «умень-
шить, ограничить в количестве, объеме» со-
четается со словами отставание, расходы, за-
траты, количество, производство, но не до-
пускается употребление словосочетания со-
кратить мощность учреждения. Хотя в СМИ 
мы нередко можем встретить такое словосо-
четание, как сокращение производственной 
мощности.

Нарушение лексической сочетаемости 
допускает во время интервью Дмитрий Гор-
бунов (представитель омского отделения 

кПРФ): Наши ряды каждый год прираста-
ют более чем на 10% [5]. Поясним, что в се-
мантической структуре глагола прирастать, 
по данным «Толкового словаря современно-
го русского языка» под редакцией Т.Ф. Еф-
ремовой, выделяется разговорное значение 
«увеличиться в количестве»: например, капи-
тал прирастает, стадо прирастает. однако 
ряды не прирастают, а пополняются, растут. 

Эту же ошибку, связанную с нарушени-
ем лексической сочетаемости глагола при-
растать, мы можем встретить и на страни-
цах печатных региональных СМИ: Год от 
года прирастают ряды Бессмертного пол-
ка не только на Урале, но и во все стране, и 
даже во всем мире [6]; Ряды КПРФ прирас-
тают и омолаживаются [7].

Данные факты свидетельствуют о том, что 
разговорные варианты словоупотребления, 
раньше находившиеся за пределами литера-
турной нормы, в современной языковой ситу-
ации не ощущаются таковыми многими носи-
телями языка, в том числе и профессиональ-
ными журналистами.

В публичных выступлениях представите-
ли власти зачастую употребляют элементы 
просторечия. Так, в интервью одному из цен-
тральных телеканалов губернатор Санкт-Пе- 
тербурга а.В. беглов допускает такую ошиб-
ку, как несклонение существительных: Нуж-
но время ровно столько, что бы грамотно, 
эффективно, результативно решать вопро-
сы [9]. очевидно, что в данном контексте сло-
во время следовало бы склонять: нужно ровно 
столько времени.

Еще одной распространенной простореч-
ной ошибкой является неправильное склоне-
ние (или несклонение) числительных. В каче-
стве примера приведем цитату из выступления 
В.И. Скворцовой во время прямой линии: Сни-
зился коэффициент совместительства, сей-
час он составляет одна и одна десятая. Поэ-
тому ситуация выправляется [3]. 

Склонение числительных представля-
ет большие трудности для неподготовленно-
го выступающего, поэтому данной проблеме 
необходимо уделять пристальное внимание, 
помнить о том, что все составные части дроб-
ных и составных числительных склоняются. 
В данном случае следовало бы употребить со-
ставляет одну целую и одну десятую…

В проанализированных нами интервью 
встретились весьма примечательные случаи 
возникновения контаминации – ошибочного 
словосочетания, возникающего в результате 
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скрещивания двух устойчивых словосочета-
ний. Примером такого рода ошибки может по-
служить речь губернатора Санкт-Петербурга 
а.В. беглова во время открытого заседания, в 
ходе которого чиновник употребляет весьма 
неоднозначные сравнения: Каждый квадрат-
ный километр, это должно быть золотым 
патроном, золотым яичком. Но это наш 
путь развития, путь развития нашего горо- 
да [10]. 

Исходя из смысла высказывания, можно 
сделать умозаключение, что а.В. беглов хо-
тел подчеркнуть значимость каждого киломе-
тра строящихся дорог, употребляя для этого 
сравнение то с золотым патроном, то с золо-
тым яичком, очевидно, смешивая эти образы с 
устойчивыми сочетаниями на вес золота и зо-
лотые яйца. однако губернатор все же ошиба-
ется, хотя явно стремится к насыщению речи 
образными средствами. Этой оплошностью не 
преминули воспользоваться журналисты, вы-
пустившие ряд публикаций с комичной цита-
той, а также комментаторы соцсетей.

Уже на этом небольшом примере мы ви-
дим, какие последствия для имиджа государ-
ственного деятеля могут наступить в результа-
те неточного, небрежного словоупотребления. 
Поскольку язык является мощным средством 
регуляции деятельности людей в различных 
сферах, необходимо не только тщательное 
рассмотрение и изучение речевого поведения 
современной языковой личности и анализ ее 
ошибок, но и осмысление причин, ведущих к 
коммуникативным неудачам. 

По нашему мнению, таких причин может 
быть несколько. Самым главным источни-
ком таких ошибок, бесспорно, является слабое 
владение или пренебрежение нормами русско-
го языка. очевидно, что русский язык являет-
ся одним из сложных языков: в нем отсутству-
ют фиксированное ударение и строгий поря-
док слов в предложении, проявляются разноч-
тения в соблюдении орфоэпических норм, от-
крыты границы для слов иностранного про-
исхождения с непростым путем их ассимиля-
ции в русском языке, большое количество ис-
ключений из правил, а также подверженность 
норм языка эволюционным процессам перео-
ценки и переосмысления. однако все эти труд-
ности не снимают ответственности с государ-
ственных лиц страны и требуют постоянно-
го саморазвития в совершенствовании знаний 
правил русского языка, что является бесспор-
ным бонусом для создания их имиджа в том 
числе. 

Вторая причина, влияющая на коммуника-
тивный сбой и на продуцирование ошибок в 
речи, – это ее спонтанность и волнение высту-
пающего. безусловно, письменная речь име-
ет особенное преимущество перед устной, по-
скольку она тщательно подготовлена и много-
кратно выверена, автор может возвращаться 
к ней для коррекции неоднократно. Устная 
же речь спонтанна, она требует сиюминут-
ной реакции, и перед продуцентом речи сто-
ит сложная задача не только поиска ответа 
на заданный вопрос за минимальную едини-
цу времени, но и формулирования правиль-
ной речи адекватно своим мыслям. Поэтому в 
данных условиях компетентность говоряще-
го (чиновника, госслужащего) в русском язы-
ке должна быть априори настолько высокой, 
чтобы не отвлекать его внимание от вербали-
зации своих мыслей.

Существует еще одна причина, ведущая 
к отступлению от норм русского языка и спо-
собствующая формированию негативного об-
раза оратора: это употребление диалектных 
и региональных форм фонетического и лек-
сического состава русского языка. Не будучи 
представленными в ядерной нормированной 
форме языка – литературном языке, такие от-
клонения, безусловно, свидетельствуют о не-
брежном отношении к русскому языку, а сле-
довательно, приводят к созданию негативного 
имиджа политика и государственного служа-
щего в целом. 

Таким образом, поскольку государствен-
ные служащие, политики, общественные и 
партийные деятели являются лицами, пред-
ставляющими свое государство, они должны 
быть не только серьезно озабочены созданием 
положительного имиджа своего «я», но и пом-
нить о своей языковой ответственности: имен-
но с помощью языка передается интеллекту-
альное и культурное наследие страны, а каче-
ство языковой среды свидетельствует о духов-
ном здоровье общества.
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хова, Л.И. Донецких, Н.б. бахилина), цвето-
символике цветообозначений, частотной ав-
торской цветовой лексике (Н.В. шкуркина, 
Л.Ф. Соловьева, ю.В. кондакова и др.).

На данный момент существует ряд глубо-
ких вдумчивых изысканий, посвященных по-
этике и эстетике колымской прозы (Е.В. Вол-
кова, Н.Л. Лейдерман, б.Н. Лесняк, Л.И. Тимо-
феев, Е.а. шкловский, ю.а. шрейдер), в ко-
торых частично затрагивается тема функци-
онирования цветовой лексики. Тем не менее 
исследований, комплексно анализирующих 
функционирование цветовой лексики в «ко-
лымских рассказах» В. шаламова, недоста-
точно. Этим и объясняется актуальность вы-
бранной темы.

Семантические нюансы слова белый наш-
ли отражение в колымской прозе В. шаламо-
ва в полном объеме. В процессе анализа «ко-
лымских рассказов» методом сплошной вы-
борки нами было выявлено, что прилагатель-
ное белый и его производные используются в 
описательно-изобразительных целях для ука-
зания цвета 1) внешности персонажей; 2) дета-
лей пейзажа; 3) предметов одежды.

В новелле «Первая смерть» В. шаламов 
описывает убитую следователем молодую 
женщину: «шаль была втоптана в снег, так 
же, как и светлые волосы женщины, казав-
шиеся почти белыми в лунном свете… Лицо 
было бледным, без кровинки…» [13, с. 123]. 
цветовой концепт «белый» представлен в дан-
ном отрывке не только номинациями фокус-
ного цвета и его оттенками (светлый, блед-
ный), но и лексемой снег, в которой импли-
цитно содержится сема «белый». В новелле 
«шерри-бренди» (посвященной о. Мандель-
штаму) В. шаламов описывает состояние уми-
рающего поэта: «он умирал. большие, взду-
тые голодом пальцы рук с белыми, бескров-
ными пальцами… и грязными ногтями лежали 
на груди…» [Там же, с. 89]. В данном контек-
сте прилагательное белый, трансформируя не-
гативную смертельную семантику, сочетаясь с 
лексемой грязный, образует фатальную бело-
грязную цветовую диаду. Следующий пример 
преподносит новелла «Рябоконь»: «огром-
ное тело латыша было похоже на утопленни-
ка – иссиня-белое, вспухшее, вздутое от го-
лода. Молодое тело с кожей, где разглажены 
все складки, исчезли все морщины, – все по-
нято, все рассказано, все объяснено» [Там же, 
с. 146]. Двумя-тремя меткими «портретными 
штрихами» В. шаламов воссоздает образ из-
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В свое время И. анненский писал: «Мы 
слишком привыкли смотреть на слово сверху 
вниз, как на нечто бесцветно-служилое, точ-
но бы это была какая-нибудь стенография или 
эсперанто, а не эстетическое ценное явление 
из области древнейшего и тончайшего из ис-
кусств, где живут мировые типы со всей красо-
той их эмоционального и живописного выра-
жения» [4, с. 212]. Настоящий художник, раз-
умеется, не относится к слову как к «бесцвет- 
но-служилому» элементу. В прозе В. шала-
мова слово – это «свет былого, зажигающееся 
снова и снова» [13, с. 297].

Специфичность цветовой картины мира 
В. шаламова заключается в предпочтитель-
ной ахроматичности, что обусловлено жиз-
ненным опытом художника слова. В «колым-
ских рассказах» белый является одним из до-
минирующих цветов. Причем помимо локаль-
но белого цвета В. шаламовым активно задей-
ствованы производные анализируемой цвето-
лексемы (снежный, светлый, бледный и др.).

В настоящее время проблемами функцио-
нирования цветовой лексики занимается такое 
направление лингвистических исследований, 
как цветообозначение в художественном тек-
сте. Методологические исследования данного 
направления сосредоточены на анализе функ-
ционирования цветообозначений в художест- 
венном тексте (Р.В. алимпиева, я.а. аста-

© Макевнина И.а., черницына Т.В., 2020
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мученного умирающего заключенного. опи-
сывая блатаря в новелле «Тифозный каран-
тин», В. шаламов задействует прилагатель-
ное бледный в «болезненном» семантическом 
ракурсе: «Но уже край одеяла приподнялся, и 
бледное, нездоровое лицо высунулось на свет» 
[13, с. 216].

В анализируемых контекстах прилагатель-
ное белый и его производные (светлый, блед-
ный), задействованные в описании внешности 
персонажей, имеют отрицательное семанти-
ческое наполнение, ассоциируясь со смертью, 
болезнью. 

При описании сурового колымского пей-
зажа ахроматическое цветовое слово белый 
и его производные отличаются частотным 
смысловым звучанием. В новелле «Стланик» 
В. шаламов создает яркую пейзажную зари-
совку: «И вот среди снежной бескрайней бе-
лизны, среди полной безнадежности вдруг 
встает стланик. он стряхивает снег, распрям-
ляется во весь рост. Поднимает к небу свою зе-
леную хвою… Среди белого блеска снега ма-
тово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, 
о тепле, о жизни» [Там же, с. 178]. Данное опи-
сание эмоционально трансформирует белый 
цвет – он плавно обретает живительную силу, 
перевоплощаясь из безжизненно белого в бе-
лый жизнеутверждающий, южный. Сочетая 
снежную белизну и зеленую хвою, шаламов 
мастерски визуализирует колымский пейзаж.

Визуальное восприятие ослепляющей 
колымской белизны встречается в новелле 
«кант»: «Сопки были белые, с синеватым от-
ливом. круглые, безлесные, они были покры-
ты тонким слоем плотного снега, спрессован-
ного ветрами» [Там же, с. 177]. 

В анализируемых контекстах белый фон 
является основой для создания северных опи-
саний. от «белых» эпитетов исходит визуаль-
ное ощущение снежного безмолвия; белый се-
вер отчетливо представляется непреступной, 
уходящей в бесконечность стеной. контек-
стуально белый цвет задает камертон анабио- 
тического безмолвия, которое кажется абсо- 
лютным.

Многие прозаические контексты В. ша-
ламова преподносят скупые двухцветные за-
рисовки, в которых тон задает цветовое сло-
во белый: «зима здесь двухцветна – бледно-си-
нее высокое небо и белая земля [Там же, с. 56]. 
Или другой пример: «По краю белого небосво-
да много дней ходят низкие, синеватые, буд-
то в кровоподтеках тучи… На высокое небо 
вышло бледное маленькое солнце» [Там же, 
с. 177]. цветовое решение в анализируемых 
контекстах концептуально связано с решени-

ем графическим. обращает на себя внимание 
победа цвета над линией, его преобладание, 
причем не только в процессе восприятия нату-
ры, но и в ходе ее творческого преображения. 
Для колымской прозы в целом «характерно 
движение от цвета, дающего фон либо отдель-
ные цветовые пятна, к линии, очерчивающей 
формы». В данном контексте вспоминаются 
слова к. Петрова-Водкина о том, что «между 
цветом и формой существует непосредствен-
ная связь… На них развивается образ со все-
ми присущими ему действиями» [11, с. 564]. 

В новелле «Плотники» образ белого ту-
мана организует четко отобранный матери-
ал, концентрируя в себе смысловые связи и 
оппозиции, он обрамляет новеллу и содержит 
в себе двойной символический смысл. белый 
туман – это непогода и вместе с тем олицетво-
рение несвободы, внешней и внутренней ско-
ванности: «круглыми сутками стоял белый ту-
ман такой густоты, что в двух шагах не было 
видно человека. Впрочем, ходить в одиночку 
не приходилось. Немногие направления – сто-
ловая, больница, вахта – угадывались неве-
домо как приобретенным инстинктом, срод-
ни тому чувству направления, которой в пол-
ной мере обладают животные и которые в 
подходящих условиях просыпается в челове- 
ке» [13, с. 177].

Высокой частотностью отличается функ-
ционирование прилагательного белый при 
описании предметов одежды: «Жизнь возвра-
щалась как сновиденье, – снова раскрывались 
двери: клубы пара, прилегшие к полу, пробе-
жавшие до дальней стены барака, люди в бе-
лых полушубках, вонючих от новизны, необно-
шенности, и рухнувшее на пол что-то, не ше-
велящееся, но живое, хрюкающее» [Там же, 
с. 50]. Другой пример иллюстрирует новелла 
«Тифозный карантин»: «человек в белом хала-
те протянул руку, и андреев вложил в расто-
пыренные, вымытые пальцы с остриженными 
ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку» 
[Там же, с. 204]. В колымской прозе при опи-
сании предметов одежды шаламовым активно 
задействован локально белый цвет; производ-
ные лексемы, как правило, не употребляются.

Итак, ахроматичное прилагательное белый 
является одним из основных в колымской про-
зе В. шаламова. Это объясняется многолет-
ним пребыванием автора в колымских лаге-
рях, где цветовая палитра жизни нивелирова-
на до минимума; колымские реалии, как пра-
вило, ахроматичны. Помимо локально белого 
цвета В. шаламовым активно задействованы 
производные анализируемого прилагательно-
го: снежный, светлый, бледный и т. д.
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анализ колымской прозы позволяет сде-
лать следующие выводы: прилагательное бе-
лый и его производные используются в колым-
ской прозе для указания цвета при 1) характе-
ристике персонажей ‒ цвета волос, частей тела 
(белые; светлые волосы; белое; бледное лицо; 
белые пальцы; белое тело); 2) описании де-
талей пейзажа (белый снег; белый туман; бе-
лый небосвод; белый дым; белый пар; снеж-
ная белизна; бледное небо; бледное солнце); 
3) при описании предметов одежды (белые по-
лушубки; белый халат и др.). цветовое прила-
гательное белый и его производные реализуют 
в прозаических контекстах В. шаламова свой 
потенциал, формируя неповторимую колым-
скую палитру.
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Lexical and semantic functioning  
of the adjective “white” in “Kolyma 
Stories” by V. Shalamov
The article deals with the lexical and semantic 
functioning of the adjective “white” and its de- 
rivates in “Kolyma Stories” by V. Shalamov. There 
are analyzed the expressive and aesthetic trans- 
formations of the coloring word “white” and its 
derivates. There are revealed the basic groups of 
the functioning of the coloring word “white” in the 
Kolyma contexts by V. Shalamov.
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lexeme, prosaic context, achromatic local colour, 
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коннотатиВные тоПонимы 
В ВосПриятии соВременного 
носитеЛя русского языка: 
ЭксПериментаЛьное 
иссЛедоВание*

Выявляются особенности восприятия конно-
тативных топонимов, которые изменили или 
приобрели оценочные значения под влиянием 
политических, экономических и социальных 
факторов в российском обществе в постсо-
ветское время. 

Ключевые слова: имя собственное, коннота-
тивный топоним, эксперимент.

человек постоянно оценивает факты и яв-
ления окружающей действительности. В со-
временном российском обществе заметны из-
менения в ценностном отношении носите-
лей русского языка к событиям и реалиям на-
шей истории и современности, что приводит 
к приобретению онимами признаков эмоцио-
нальности, экспрессивности, дополнительной 
информативности. В связи с этим приобрета-
ют актуальность изучение восприятия конно-
тативных онимов и выявление представлений 
о них в языковом сознании разных категорий 
респондентов, что позволит избежать языко-
вых конфликтов между участниками комму-
никации разного возраста и / или разного со-
циального положения, вызванных разным по-
ниманием или непониманием произошедших 
семантических изменений того или иного кон-
нотативного имени. 

Говоря о коннотативных топонимах, име-
ем в виду названия частей света, стран, горо-
дов, улиц и др., которые употребляются не 
только в денотативном значении, но и для эмо-
циональной и социальной оценки объектов и 
явлений современной действительности. оно-

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
(грант № 19-012-00578 «коннотативные имена соб-
ственные как инструмент социальной оценки: динами-
ческий аспект (на материале русскоязычных текстов 
постсоветского периода)»). 

The reported study was funded by RFBR according to 
the research project № 19-012-00578 Connotative proper 
names as a tool of social assessment: dynamic aspect (on 
the material of Russian-language texts of the post-Soviet 
period).

мастическая коннотация данных названий не 
может быть определена вне реакции адресата.

Для выявления типов ассоциативных ре-
акций при восприятии коннотативных топони-
мов был проведен свободный ассоциативный 
эксперимент. Этот метод относится к экспе-
риментальным методикам, активно использу-
емым в ономастике. В ономастических иссле-
дованиях последних лет ассоциативный экс-
перимент применяется при изучении социаль- 
но-оценочной и экспрессивно-эмоциональной 
функций антропонимов [7], для определения 
эффективности / неэффективности коммерче-
ских названий [4], неосознаваемых и осозна-
ваемых компонентов ономастического созна-
ния современного горожанина [9], культур- 
но-исторического фона региональных топони-
мов [2] и др. В.И. Супрун на основании ассо- 
циативного эксперимента определяет ассоциа- 
тивный ономастикон когнитивно значимых 
понятий и реалий нашей жизни [8]. а груп-
пой ученых Воронежской теоретико-лингвис- 
тической школы (И.а. Стернин, а.В. Рудако-
ва, С.В. коваленко, Э.В. шаламова и др.) в 
рамках работы над «Психолингвистическим 
толковым словарем русского языка» созда-
ются отдельные выпуски, посвященные раз-
ным разрядам имен собственных: антропони-
мам (Вып. 1–3, 2018), названиям автомобилей 
(Вып. 6, 2019).

В нашем исследовании в качестве стиму-
лов использовались топонимы разных разря-
дов, которые приобрели или изменили эмо-
циональную оценку в период с 1990-х гг. по 
настоящее время: названия частей света (Ев-
ропа, Азия и др.), стран (Россия, Турция, Си-
рия и др.), городов (Москва, Беслан, Хиросима 
и др.), площадей (Болотная, Манежная и др.) 
и т. д. Среди них топонимы-глобализмы, ко-
торые вошли в активное употребление носите-
лей русского языка в указанный период (Гол-
ливуд, Канары и др.), а также топонимы, ко-
торые обозначают когнитивно и эмоциональ-
но значимые реалии (Кавказ, Давос, Лубянка и 
др.). Всего 40 топонимов.

цель эксперимента – выявление особен-
ностей восприятия исследуемых топонимов 
в постсоветский период (т. е. с 1990-х гг. по 
настоящее время). В эксперименте принима-
ли участие 200 респондентов, для которых 
русский язык и культура являются родными, 
представители разных профессий. Респонден-
ты представлены тремя возрастными группа-
ми: 18–27, 30–46 и 52–70 лет. Результаты экс-

© Врублевская о.В., 2020



135

языкознание

перенесено на другой объект ассоциирования, 
это джинсы (47) и бренд, модный бренд, фир-
ма спортивной одежды (10), которая произво-
дит спортивную костюмы (10). Такое воспри-
ятие (монтана – джинсы) у респондентов 52–
70 лет сформировалось еще в советское вре-
мя, когда джинсы были символом престижа, 
но достать их можно было только на «черном 
рынке», и это были джинсы «монтана». 40% 
респондентов младшей возрастной группы 
пропустили данный топоним, для остальных 
за именем Монтана стоит либо образ певицы 
Моззи Монтана, либо сериал / его главная ге-
роиня Ханна Монтана (24). И только для ре-
спондентов 30–46 лет Монтана – (американ-
ский) штат (30), в ряде случаев с оговоркой: 
названный в честь джинсов, джинсы (24).

Топоним Давос пропустили 74% респон-
дентов младшей возрастной группы, для 
остальных имя Давос ассоциируется с филь-
мом «Игра престолов». Это, возможно, объяс-
няется тем, что одного из главных героев дан-
ного фильма зовут Давос Сиворт. Для респон-
дентов средней и старшей возрастной групп 
Давос связан с форумом / саммитом / меж-
дународными встречами (47; 50), либо с гор-
нолыжным курортом в Швейцарии (17 и 20%, 
где первое число – процент реакции респон-
дентов 30–46 лет, второе – 52–70 лет). Но 7% 
представителей средней возрастной группы 
так же, как и респонденты младшей возраст-
ной группы, ассоциирует имя Давос с филь-
мом «Игра престолов».

Название города Чернобыля респонденты 
18–27 лет связывают не только с аварией / ка-
тастрофой (30), но и с компьютерной игрой 
«Сталкер» или сериалом «Сталкер» (10). 

Манхэттен у 40% респондентов младшей 
возрастной группы ассоциируется с песней 
группы «Банд’Эрос» «она хотела бы жить на 
Манхэттене», и только у 20% данный топоним 
ассоциируется с районом Нью-йорка. При 
этом ассоциативная связь с терактом в башнях 
близнецах в языковом сознании 18–27-летних 
утрачена (см. об этом далее в статье).

Ряд топонимов половина респондентов 
младшей группы пропустила, например Лу-
бянка, Манежная площадь, Беловежская 
Пуща и др. У остальных респондентов 18–27 
лет Лубянка ассоциируется с метро, станци-
ей метро (14), магазином Детский мир (10), 
Кальянной Hookah Place Лубянка (3,5); встре-
чаются также оценочные ассоциации, свя-
занные не с конкретными объектами, а пред-
ставляющие какой-то обобщенный образ – 
некая избушка, деревня (7), дыра (3,5). То-

перимента выявили следующие ряды денота-
тивных реакций: денотативные родовидовые 
реакции; реакции, апеллирующие к опреде-
ленным событиям и реакции, относящиеся к 
атрибутам, связанным с конкретным местом; а 
также группу эмоционально-оценочных реак-
ций. остановимся на каждом типе ассоциатив-
ных реакций подробнее.

Денотативные реакции, ориентирован-
ные на объект ассоциирования и его характе-
ристики. Самые частотные денотативные ас-
социации на топонимы связаны либо с общи-
ми родовыми понятиями (страна, город, госу-
дарство и др.), либо с объектами, имеющими 
отношение к этому имени. Например, Россия – 
страна (19), Крым – полуостров (9), Багамы – 
острова (24), Канары – острова (28), курорт 
(9), Москва – столица (46), Донецк – Украи-
на (27), Киев – Украина (19), столица Украины 
(10), Чернобыль – Украина (2,5), АЭС (9), Фу-
кусима – Япония (16), город в Японии (2,5), Хи-
росима – Япония (10), Лас-Вегас – казино (54), 
МКАД – Москва (19), дорога / кольцевая до-
рога / главная кольцевая дорога Москвы (46), 
Останкино – башня / телебашня (53), телеви-
дение / телецентр (40). здесь и далее количе-
ственные данные приводятся в процентах.

Результаты эксперимента показали, что 
не все топонимы однозначно воспринимаются 
респондентами разных возрастных групп. На-
пример, на имя-стимул Черкизовский рынок 
ассоциации рынок / торговля были даны 80% 
респондентов 30–46 лет и 40% респондентов 
52–70 лет. кроме того, представители средней 
возрастной группы ассоциируют данный топо-
ним с нашествием торгашей-китайцев (10), а 
также с лихими 90-ми гг. в России (17). Самая 
частотная реакция респондентов старшей воз-
растной группы: криминал / торговый крими-
нал / махинации / воровство / «грязные день-
ги» / черный рынок / бандитский (54), а так-
же некачественные вещи / фальсификат (14). 
В языковом сознании респондентов 18–27 
лет, треть из которых пропустили данное имя, 
остаются только оценочные реакции: дешевые 
вещи, бедность, безвкусица (30), денотатив-
ные реакции рынок и т. п. в данной группе ре-
спондентов не отмечены. Это свидетельствует 
о динамике ассоциативного значения названия 
Черкизовский рынок.

Эксперимент выявил также несколько то-
понимов, которые в языковом сознании ре-
спондентов разных возрастных групп ассоции-
руется с разными объектами. Например, назва-
ния американского штата Монтана в восприя-
тии респондентов старшей возрастной группы 
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– мировым значимым событиям: Сочи – 
Олимпиада (27) (либо к событиям, которые 
проводятся регулярно в определенном месте: 
Давос – форум / саммит (33)).

анализ результатов эксперимента выявил 
ряд топонимов, которые у всех респонден-
тов однозначно ассоциируется с определен-
ными событиями, и топонимы, у которых дан-
ная связь в языковом сознании респонден-
тов младшей возрастной группы утрачивает-
ся. Например, названия стран Сирия и Афга-
нистан связаны с войной для 55% всех респон-
дентов, города Донецка – с (гражданской) вой-
ной для 30% всех респондентов, города Черно-
быля – с взрывом / аварией (на АЭС) для 42%, 
города Беслана  – с терактом / терроризмом / 
террористами / террор для 43%. а на топо-
ним Будɺнновск лишь респонденты средней и 
старшей возрастных групп дали реакции тер-
акт / терроризм / террористы / террор, при 
этом таких респондентов в группе 52–70 лет – 
74%, а в группе 30–46 – почти в два раза мень-
ше, а именно 40%. Для респондентов младшей 
возрастной группы Будɺнновск – это просто 
город в России / городок / серый унылый город 
(30) или село, деревня, колхоз (10). Это показы-
вает динамику ассоциативных представлений 
в языковом сознании носителей русского язы-
ка и постепенную утрату связи между топони-
мом и трагическим событием, которое произо-
шло в данном месте.

аналогично район Нью-йорка Манхэт-
тен в восприятии респондентов младшей воз-
растной группы не связан с терактом 11 сен-
тября. Реакции 11сентября / теракт, башни-
близнецы (6) отмечены только у респондентов 
двух других групп.

Топоним Фукусима с землетрясением так-
же ассоциируется только у респондентов сред-
ней (10%) и старшей группы (17%), но все три 
группы связывают данный топоним с ядер-
ной / атомной / техногенной катастрофой, 
аварией (на АЭС) (в Японии), взрывом / атом-
ным взрывом, взрывом на АЭС (39).

У топонима Киев в каждой возрастной 
группе свой ассоциативный ряд. С беспорядка-
ми, Майданом (Незалежности) и Оранжевой 
революцией – ассоциации только у 30–46-лет-
них (17). У представителей младшей возраст-
ной группы ассоциативный ряд представлен 
денотативными родо-видовыми реакциями: 
Украина, столица Украины (40), у старшей 
возрастной группы денотативными ассоциа-
циями, относящимися к атрибутам, в данном 
случае достопримечательностям города кие-

поним Манежная площадь у респондентов 
младшей возрастной группы вызывает ассо-
циации с Москвой (14), Россией (4), площа-
дью в центре Москвы, главной огромной пло-
щадью (6,5), статуей, памятником маршалу 
Жукову (7), домами (3,5). Топоним Беловеж-
ская Пуща в языковом сознании 18–27-лет-
них связан с лесом, природой, деревней (14). 
Реакции респондентов двух других групп по-
казывают, что представители среднего и стар-
шего возраста помнят о значимых в истории 
страны объектах / организациях, расположен-
ных в этих местах, и / или о событиях, свя-
занных с историей нашего государства, аре-
ной действия которых стали данные терри-
тории. В языковом сознании младшего поко-
ления эти связи утрачиваются. Например, ре-
акции респондентов средней и старшей воз-
растных групп: Лубянка – КГБ (30; 14), ФСБ 
(7; 7), НКВД (0; 3,5), гос. структуры (4; 0),
разведка (3,5; 0), тюрьма (10; 34), арест (0; 
3,5), репрессии (0; 3), пытки (0; 3) УГРО (3; 
0), сизо (0; 4), полиция / милиция / ментовка 
(3; 3), следственный отдел (0; 3), где первое 
число – процент реакции респондентов 30–
46 лет, второе – 52–70 лет. Топоним Манеж-
ная площадь пропустили 33,5% респондентов 
средней возрастной группы; 33,5% дали реак-
ции митинги, протесты, забастовка, демон-
страции и т. п., 33% ассоциируют данный то-
поним с конкретными объектами поблизости:  
Кремль (7), Дума РФ (4), Охотный ряд (3,5), 
торговый центр (3) и др. ассоциации старшей 
возрастной группы объединяют реакции двух 
других групп – Москва (34), площадь в центре 
Москвы (7), Кремль, Охотный ряд, Красная 
площадь и др. (17) и 14% – митинги, стычки. 
На топоним Беловежская Пуща респонденты 
30–46 лет дали такие реакции: Беловежское 
соглашение, сговор, путч, переворот (13,5), 
развал / распад СССР (14); респонденты 52–
70 лет – место, где подписали договор о разва-
ле СССР / место развала СССР (17).

ассоциации, апеллирующие к определен-
ным событиям, связанным с данным именем, 
формируют еще один ряд денотативных реак-
ций. Эти ассоциации относятся: 

– к трагическим событиям: Беслан – тер-
акт (43), Хиросима – атомная бомбардиров-
ка / сброс ядерной бомбы / американская бом-
бардировка, ядерная атака (37); 

– событиям, которые привели к карди-
нальным изменениям в истории страны: Май-
дан – оранжевая революция (12), Крым – ре-
ферендум (3); 
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ко, если для старшей возрастной группы Кав-
каз – это красивая природа / лес, ледники / бе-
лоснежные вершина / воздух (17), а также ми-
неральная вода (7), виноград / мандарины (7) 
и долголетие (4), то для средней возрастной 
группы Кавказ – это горцы / джигиты (20), 
кавказская кухня (17), гостеприимство (4). а 
для респондентов 18–27 лет самые частотные 
реакции данного ассоциативного ряда – шаш-
лык / алкоголь (17), а также обычаи и традиции 
(7), своеобразная обувь и одежда (3), аулы (3), 
овцы (3). В языковом сознании респондентов 
младшей возрастной группы наблюдается тен-
денция к иному, не всегда позитивному вос-
приятию кавказа.

Азия в языковом сознании респондентов 
18–27 лет ассоциируется с дешевыми това-
рами (4) и миграцией (4), у респондентов 30–
46 лет – с монголоидами / азиатами / азиат-
ской внешностью (14), многонационально-
стью (4), а также мудростью (4), у старше-
го поколения – с буддизмом (4), шелковым пу-
тем (4), хлопком (3). В равной степени у ре-
спондентов всех возрастных групп (по 17%) 
оним Азия связан с едой, но у каждой группы 
свой атрибутивный ряд: чай, азиатская кухня, 
острая приправа, странная еда (18–27); вос-
точная еда, специи, пряности, плов, суши (30–
46); рис, палочки, фрукты, урюк (52–70).

Европа для младшей возрастной груп-
пы – это евро (7), шенгенская виза (4), образо-
вание (4), а также ЛГБТ (4), европейские сла-
дости (3), для респондентов средней возраст-
ной группы – Шенгенский договор (7), архи-
тектура / замки (7), для представителей стар-
шей группы характерны денотативные родо-
видовые и оценочные реакции, ассоциативный 
ряд атрибутивного типа не выявлен.

На топоним Таиланд у каждой возрастной 
группы свой ассоциативный ряд атрибутов. 
У респондентов младшей возрастной груп-
пы – фрукты / манго / кокосы (20), у респон-
дентов средней группы – массаж / развлече-
ния / танцы (10), у респондентов старшей воз-
растной группы – жара (40), океан (4), джунг-
ли (4), слоны (7), цветы (3). кроме того, для 
младшей (7) и средней возрастной групп (24) 
характерны следующие ассоциации: транс-
сексуалы, трансвеститы, леди бой. У пред-
ставителей старшей возрастной группы Таи-
ланд ассоциируется с наркотиками, прости-
туцией, болезнями (10).

Турция у представителей младшего поко-
ления ассоциативно связана с русскими тури-
стами: много русских, пьяные русские (10). У 
респондентов среднего возраста – со столицей 
Турции и ее достопримечательностями: Кон-

ва: Днепр, Киево-Печерская лавра, Крещатик, 
Владимирская горка (15).

бóльшая часть респондентов возраста 18–
26 лет пропустила топонимы Майдан, Болот-
ная площадь, Форос. Топоним Майдан оста-
вили без реакций 56% респондентов младшей 
группы, остальные дали ответы война, кон-
фликты, восстание (24) и – 2014 год (10). Ре-
акции респондентов средней и старшей воз-
растных групп носят более конкретный ха-
рактер – оранжевая революция (7; 7), перево-
рот / гос. переворот (10; 7), протест / митин-
ги, бунт и др. (57; 47), а также Украина (27; 
14), Киев (10; 10), политические игры, Поро-
шенко (10).

Топоним Болотная площадь был пропу-
щен 57% респондентов возраста 18–27 лет, но 
остальные респонденты, как и представители 
средней и младшей возрастных групп, дали ре-
акции митинг(и), восстание, протесты (в Мо-
скве) (40; 54; 47).

Топоним Форос пропустили 80% респон-
дентов младшей возрастной группы, 34% – 
средней и 20% – старшей. При этом события ав-
густа 1991 г. помнят только респонденты сред-
ней и старшей групп, но они по-разному отра-
жаются в их языковом сознании: у 30–46-лет-
них – путч 1991, ГКЧП (14); у старших – крах 
Горбачева, Горбачев (27). Еще у средней воз-
растной группы Форос ассоциируется с поли-
тикой, встречами на международном уровне, 
саммитами, форумами (20); а у старшей – с 
курортами Крыма (10).

Еще один ряд денотативных реакций – это 
ассоциативные реакции, относящиеся к атри-
бутам, связанным с определенным местом. На-
пример, Америка – статуя свободы (10), (аме-
риканский) флаг (8), Голливуд (4,5), свобо-
да (3), доллар (2,5), гамбургер / фастфуд (5),
Макдональдс (1,5); Афганистан – наркоти-
ки (10); Багамы – пальмы (13), пляжи (8), оке-
ан / море (7); Крым – Черное море (18), мост (6),
Ласточкино гнездо (6), Севастополь (3, 5), 
Москва – Кремль (14), Красная площадь (7), 
МКАД – пробки (20).

Результаты эксперимента показывают, что 
набор атрибутов, связанных с определенным 
местом, не всегда совпадает в языковом созна-
нии респондентов разных возрастных групп. 
В ряде случаев ассоциативные ряды атрибу-
тов не совпадают частично, в ряде случаев – 
у каждой возрастной группы свой ассоциатив-
ный ряд атрибутов, либо у какой-либо возраст-
ной группы ассоциативный ряд данного типа 
не представлен. Например, 67% всех респон-
дентов ассоциируют Кавказ с горами. одна-
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все включено (17); Канары – отдых (34); Кур-
шавель – отдых для богатых, дорогой отдых, 
для избранных, элита, блага (9); Крым – наш / 
Крым – наш (21); Азия – грязь (6); Черкизов-
ский рынок – ширпотреб (6); Сколково – бес-
смысленная трата денег (4), место отмыва-
ния денег (7).

одинаково положительная оценка может 
отличаться по степени выраженности призна-
ка у представителей разных возрастных групп, 
например, Багамы для 30–46-летних – от-
дых, а для 18–27-летних – шикарный отдых, 
наслаждение, как и для старшей возрастной 
группы – роскошный отдых, райские места. 

Положительная оценка может быть дана 
разными возрастными группами по разным 
параметрам / критериям. Так, Таиланд все ас-
социируют с отдыхом (18), но для 18–27-лет-
них этот отдых связан с наслаждением (7), для 
30–46-летних актуальнее прагматический кри-
терий (низкобюджетный заграничный отдых 
для россиян, дешевые билеты (7)), а для стар-
шего поколения на первый план выходит чув-
ство прекрасного – остров с красивой приро-
дой и т. п. оценочные реакции на топоним 
Россия у младшей возрастной группы подчер-
кивают размеры государства: Россия – боль-
шая страна, самая большая страна (10). Для 
половины респондентов средней и половины 
респондентов старшей возрастной группы на 
первый план выходят патриотические чувст- 
ва: Россия – родина, моя родина, наша роди-
на, родина Матушка, наша Мать; лучше всех, 
гордость, любовь. Европа в языковом созна-
нии 30–6-летних – цивилизация, культурная 
заграница (17), в представлениях старшей воз-
растной группы Европа ассоциируется с бла-
гополучием и стабильностью (10).

Некоторые топонимы получили оценоч-
ные реакции только от респондентов одной 
возрастной группы. Например, только пред-
ставители старшего поколения дали оценоч-
ные реакции топониму Форос – красота: море 
горы лес! Это можно объяснить тем, что 80% 
18–27-летних пропустили данный топоним, 
т. е. у них нет и денотативных представлений 
об этом имени. У респондентов 30–46 лет до-
минируют денотативные реакции, связанные с 
событиями августа 1991 г. (см. выше).

отрицательная оценка в целом чаще от-
мечается в ответах респондентов старшей воз-
растной группы. Например: Америка – миро-
вой агрессор, мировой жандарм (7); Афганис-
тан – бессмысленные жертвы, разруха, бедные 
люди, несчастные дети (14); Чернобыль – без-
ответственность, бесхозяйственность (8); 
Майдан – глупость, преступление (6,5); Чер-

стантинополь / Стамбул (7), Айя София (4). У 
10% представителей старшей и 7% представи-
телей средней возрастных групп – денотатив-
ные реакции с президентом Эрдоганом, не от-
меченные у 18–29-летних. Возможно, это объ-
ясняется тем, что молодое поколение не ин-
тересуется политикой, для них Турция – это в 
первую очередь место отдыха россиян.

атрибуты, с которыми ассоциируется то-
поним Россия у респондентов 18–27 лет, – это 
флаг / белый-синий-красный (10), матреш-
ка (4), деревня (4). У респондентов 52–70 – прос-
тор / бескрайние / необъятные просторы, 
поля, березы (17). У представителей средней 
возрастной группы атрибутивные реакции на 
топоним Россия не отмечены.

Донецк как шахтерский город воспринима-
ется только представителями средней и стар-
шей возрастных групп, о чем свидетельству-
ют следующие реакции: шахты, шахтеры (6), 
(каменный) уголь (5), заводы (2). У 18–27-лет-
них респондентов подобные реакции не встре-
чаются, только обобщенные денотативные ас-
социации Украина (30) и ассоциации, связан-
ные с последними (военными) событиями (27). 

ассоциативные реакции клетчатая сум-
ка (7) и челноки (7) на урбаноним Черкизов-
ский рынок встречаются только у представите-
лей средней и старшей возрастных групп, ко-
торые в той или иной степени помнят жизнь и 
реалии периода 1990-х гг. 

а район Нью-йорка Брайтон Бич с пля-
жем (7), океаном (4), солнцем (3), ночными 
клубами / тусовками (7) связывают только ре-
спонденты 18–27 лет. Для двух других групп 
характерны денотативные реакции, направ-
ленные на следующие объекты: русский квар-
тал в Нью-йорке или фильм «На Дерибасов-
ской хорошая погода, на Брайтон Бич опять 
идут дожди».

Встречаются и индивидуально-личност-
ные денотативные реакции, направленные на 
объекты, значимые для конкретной личности 
и связанные с данным местом, например, ре-
акции респондентов 18–27 лет – Урюпинск – 
дом, Аня (10); 30–46 лет – Урюпинск – роди-
на, т. Галя (7); Турция – Соня (подруга там жи-
вет); 52–70 лет – Америка – племянница Дарья.

Еще один тип ассоциаций – это эмоцио-
нально-оценочные реакции, которые могут 
объединять реакции других ассоциативных 
рядов, но с дополнением оценочным компо-
нентом. Среди ассоциатов по признаку оце-
ночности выделяются позитивные и негатив-
ные реакции. Например, Америка – великая 
страна / страна возможностей / страна с вы-
соким уровнем жизни (4); Турция – отдых (7), 



139

языкознание

языковом сознании респондентов разных по-
колений. отмечаются топонимы, за которы-
ми закреплен единый образ и в денотатив-
ном, и в эмоционально-оценочном плане (Си-
рия, Лас-Вегас, МКАД и др.), и топонимы, ко-
торые в языковом сознании респондентов раз-
ных возрастных групп связаны с разными объ-
ектами (Давос, Монтана, Манхэттен и др.) 
и / или получили амбивалентую оценку (Гол-
ливуд, Сочи и др.), либо оцениваются разными 
возрастными группами по разным критериям 
(Россия, Таиланд и др.). Выявлены топонимы, 
денотативная отнесенность которых с опре-
деленными событиями утрачена или утрачи-
вается представителями младшей возрастной 
группы (Будɺнновск, Беловежская Пуща и 
др.), что говорит о подвижности языкового со-
знания носителей русского языка.

На базе выявленных ассоциаций форми-
руются разнообразные коннотации, которые 
передают обобщенные оценочные представ-
ления о чертах и особенностях, характеризу-
ющих разные стороны жизни современного 
общества и его представителей. Полученные 
данные о типах ассоциативных реакций при 
восприятии коннотативных топонимов могут 
использоваться при отборе топонимического 
материала для «Словаря коннотативных имен 
собственных постсоветского периода», работа 
над которым ведется нашей проблемной груп-
пой в настоящее время.
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кизовский рынок – грязь (10); Турция – тер-
петь не могу, не очень хорошего качества 
фрукты (7); Куршавель – сборище мошен-
ников (4).

Ряд топонимов получил амбивалентную 
оценку. Например, на топоним Рублевка ре-
спонденты всех возрастных групп дали пози-
тивные реакции: богатый / золотой / элитный 
район, шикарные дома и машины и т. п. (65). 
Тем не менее в ответах респондентов старшей 
возрастной группы встречаются и негатив-
ные оценки: сборище богатых, сборище бога-
тых и бессовестных, вертеп разврата, хамы  
и т. п. (33).

Топоним Урюпинск, который у предста-
вителей всех возрастных групп ассоциирует-
ся со столицей провинции (18), респондентами 
младшего возраста воспринимается как дыра, 
почти Мухосранск, респондентами старшей 
возрастной группы оценивается позитивно: 
спокойствие, чистота (7). 

Топоним Голливуд младшей и средней воз-
растной группой был оценен положительно – 
успех, деньги, богатство (10), яркие огни, гла-
мур (7). однако в оценках респондентов стар-
шей возрастной группы встречаются нега-
тивные реакции – тщеславие, разврат, клоа-
ка (10), характерные и для респондентов сред-
ней группы.

Топоним Москва получил оценочные ре-
акции только от респондентов старшего воз-
раста, но часть респондентов восхищаются 
столицей – красивая столица моей родины, 
сердце России, особенная атмосфера, краси-
вый город (14), а часть респондентов осужда-
ют – государство в государстве, обобрала всю 
Россию (10).

Топоним Сочи, наоборот, получил от ре-
спондентов старшей группы положительную 
оценку: друзья, солнце, удовольствие (9), в 
то время как респонденты 30–49 лет негатив-
но отзываются о Сочи – дорого; много наро-
да; российский курорт, претендующий на вы-
сокий уровень, но не оправдывающий надеж-
ды; море, в котором купаться не хочется (14). 
Возможно, у представителей старшего поко-
ления еще в советское время сформировалось 
представление о Сочи как о самом престижном 
курорте страны. Респонденты данной группы 
ассоциируют Сочи с местом отдыха, куда они 
ездили отдыхать в детстве и молодости вме-
сте с семьей. а респонденты средней возраст-
ной группы в настоящее время чаще проводят 
отпуск за границей, в Турции, Таиланде и др. 

Результаты проведенного эксперимента 
показали, что ассоциативные представления 
об исследуемых топонимах неоднородны в 
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Прецедентное имя 
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семантика и особенности 
ФункционироВания

Представлен комплексный анализ прецедент-
ного имени «Наполеон» в русскоязычном ме-
диадискурсе. Исследуется семантико-праг- 
матический и ассоциативный потенциал дан-
ной единицы, выявляются ключевые компонен-
ты, лежащие в основе моделирования образа 
Наполеона в актуальном медиапространстве. 

Ключевые слова: медиадискурс, прецедентный 
текст, прецедентное имя, коннотация, Напо-
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История развития когнитивной лингвисти-
ки как науки демонстрирует интерес, проявля-
емый исследователями к сложным и много-
гранным понятиям, лежащим на стыке различ-
ных областей гуманитарного знания. одним 
из таких понятий, бесспорно, является преце-
дентность как составляющая современных ме-
диатекстов. Интертекстуальное пространство 
СМИ регламентирует языковые и когнитив-
ные особенности оперирования лингвокуль-
турными знаниями, закрепленными в широ-
ком спектре прецедентных феноменов. Преце-
дентные единицы лежат в основе взаимодей-
ствия когнитивных систем адресанта и адре-
сата и участвуют в процессе кодирования и 
декодирования информации. При анализе со-
временных социополитических реалий пре-
цедентные феномены могут быть охарактери-
зованы как единицы репрезентации фоновых 
знаний, универсальные для соответствующего 
лингвокогнитивного сообщества и учитываю-
щие национально-культурный опыт и систему 
ценностей представителей той или иной линг-
вокультуры. 

Подчеркивая особенности реализации пре-
цедентных феноменов, Д.б. Гудков обраща-
ет внимание на «денотативное (интенсиональ-
ное) и коннотативное (экстенсиональное) ис-
пользование прецедентного имени» [3, с. 154]. 
Данная идея развивается и углубляется в ис-
следованиях В.И. карасика и Е.В. бобыревой, 
которые утверждают, что «экстенсиональное 
значение можно охарактеризовать как аналог 
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лась авторитетным источником информации, 
самым надежным. По этой причине каждый 
советский гражданин впитывал предоставля-
емую информацию, и в его голове формиро-
вался образ того или иного исторического пер-
сонажа именно таким, как хотели того авторы 
энциклопедии и советская цензура. Сходный 
образ Наполеона моделируется в сознании со-
временного обывателя. Но в век развития тех-
нологий и Интернета, в век доступности ин-
формации и свободы слова большое влияние 
на личность оказывает медиапространство.

Исторические деятели, устоявшиеся обра-
зы, связанные с тем или иным полководцем / 
правителем / вождем, становятся вспомога-
тельным инструментом для оказания влияния 
на аудиторию (см., например, прецедентные 
имена Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Иван 
Грозный, Александр Македонский и др.). Не 
стал исключением и Наполеон I, поскольку он 
на равных с цезарем и александром Македон-
ским вызывает в нашем воображении образ ве-
ликого человека. По этой причине многие со-
временные авторы используют имя Наполеона 
в качестве прецедентного. Данный прием по-
могает привносить элементы сравнения с ве-
ликим полководцем людей, описываемых в 
текстах современных СМИ, наделять их пози-
тивными или негативными качествами, абсо-
лютизированными в самом бонапарте. Приве-
денные ниже контексты показывают это в пол-
ной мере.

контексты демонстрируют применение 
прецедентного антропонима Наполеон для 
сравнения с другими личностями, описывае-
мыми в контексте статьи, наделенными теми 
же качествами (по мнению автора), что и сам 
французский император: Он не революционер, 
не монархист, не атеист и не клерикал. он, 
как наполеон, император республики. «Ре-
спублики русской словесности» (Изв. 2010. 
18 мая); Компания, по словам заместителя, 
не потерпит в своих рядах одного самоду-
ра, который вдруг решил, что он наполеон 
(Труд-7. 2009. 8 сент.); Впрочем, «футболь-
ный наполеон», как величают за глаза внеш-
не непроницаемого, но взрывного Дика Адвока-
та, кажется, и сам уже понял, что дела «Зе-
нита» идут нездорово (Труд-7. 2010. 17 апр.); 
Все наши распри из-за того, что я подхожу 
к любому вопросу обстоятельно, по-военному. 
Мне нужна стратегия, тактика, а Алена сра-
зу рвется в атаку. она наполеон: главное 
ввязаться в драку, а там видно будет. А я Су-
воров: тяжело в ученье – легко в бою (Труд-7.
2009. 26 янв.); Нам вдруг показалось, что нас 

метафорического значения, при этом для вос-
приятия и интерпретации текстов необходи-
мым является использование и денотативного, 
и коннотативного аспектов». Статусом преце-
дентных, по убеждению ученых, «обладают те 
индивидуальные имена, которые входят в ког-
нитивную базу, т. е. инвариантное представле-
ние обозначаемого ими “культурного предме-
та” является общим для всех членов лингво-
культурного сообщества» [5, с. 262–263].

ц е л ь  предлагаемой статьи заключается в 
выявлении семантико-прагматического потен-
циала прецедентного имени Наполеон в рус-
скоязычном медиадискурсе. 

Наполеон I бонапарт – человек, достиг-
ший невиданных высот, абсолютной власти 
и блестящей военной карьеры буквально за 
десять лет. Личные и государственные побе-
ды Наполеона, факты из его биографии, осо-
бенности характера и поведения сложили не-
кий образ в голове современного человека, и 
по этой причине имя Наполеона на данный мо-
мент становится прецедентным.

Слава этого человека совершенно оправ-
дана. В его биографии прослеживается не 
только стремление к власти, его одержимость 
французским троном и опьяненность приви-
легированностью, но и то, какие личные ка-
чества молодой полководец проявлял для до-
стижения своей цели. Стремительное восхо-
ждение от капитана до императора доступно 
не каждому, и не каждый способен выдержать 
такой груз ответственности и власти. 

Исторические факты не изменить, а от-
ношение к личности французского императо-
ра представляется весьма вариативным. Так, 
в «большой советской энциклопедии» мы ви-
дим иллюстрацию сильного и могущественно-
го человека, во всей статье наблюдается пози-
тивное отношение к личностным качествам 
Наполеона: «Судьба Н. I, достигшего за 10 лет 
беспримерного могущества, заставлявшего 
считаться со своей волей монархов Европы, 
казалась многим его современникам необъяс-
нимой и дала почву для разного рода “напо-
леоновских легенд”. человек огромной лич-
ной одаренности, исключительной работоспо-
собности, сильного, трезвого ума и непреклон-
ной воли, беспощадный в достижении цели,  
Н. I был выдающимся представителем буржу-
азии в пору, когда она была еще молодым, вос-
ходящим классом; он наиболее полно вопло-
тил все присущие ей тогда сильные черты, а 
также ее пороки и недостатки» [2]. Подчерк- 
нем, что в период существования СССР имен-
но «большая советская энциклопедия» явля-
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вратарь среди своих коллег*, но при этом вы-
дающийся спортсмен);

– режим сна: Я вообще ем мало и сплю 
мало, в среднем – четыре часа в сутки. – Го-
ворят, это свойство всех гениев. наполе-
он тоже спал четыре часа... (Труд-7. 2016. 
27 мая); Одни высыпаются за четыре часа, 
как наполеон, другим не хватает и 12 (комс. 
правда. 2014. 23 дек.);

– военные заслуги: Между тем перед зда-
нием лондонской мэрии была замечена группа 
с вызывающим плакатом: «наполеон отсту-
пил, и лужков отступит!» (Труд-7. 2010. 
2 марта); Невысокий, пластичный, обладаю-
щий изумительным чувством юмора француз 
в жанре комедии себя ощущает, как напо-
леон под аустерлицем (комс. правда. 2013. 
9 нояб.). 

анализ русскоязычных медиатекстов по-
зволяет сделать вывод о значимости данно-
го исторического персонажа в современном 
медиапространстве. Изучение особенностей 
реализации прецедентного имени Наполеон 
позволяет выделить следующие интеграль-
ные признаки: ‘великийʼ, ‘самоуверенныйʼ, 
‘предводительʼ. Именно эти компоненты ле-
жат в основе формирования прецедентного 
имени и определяют особенности его воспри-
ятия носителями русской лингвокультуры
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откровенно «снимают» на одну ночь. Что 
это? За этим ли мы тащились в такую даль? 
Мы же с честными намерениями! Жен иска-
ли... подобного унижения не потерпел бы и 
наполеон в битве за жозефину (комс. прав-
да. 2011. 28 окт.); Он ставит себе амбици-
озные задачи и очень часто их решает. До  
94-го года он развивал и бизнес, и коопера-
цию. И в итоге пришел к большой финансо-
вой структуре. Только вмешательство вла-
сти остановило его триумфальное шествие. 
он – наполеон со своими тараканами в го-
лове. В п е ч а т л я ю щ а я  л и ч н о с т ь  (комс. 
правда. 2012. 29 июня).

Можно выделить тексты, в которых об-
раз Наполеона раскрывается через характер-
ные для исторической личности элементы по-
ведения, жестикуляцию, военные и политиче-
ские достижения. Таким образом, формирует-
ся определенный оттенок значения и описыва-
емая в контексте статьи личность приобретает 
сходство с французским полководцем за счет 
такой же манеры поведения либо сходства в 
настроении с Наполеоном в тот или иной мо-
мент его военной карьеры. 

Наиболее часто сходство приводится на 
основе следующих параметров:

– манера поведения: – Какая задача сто-
ит перед «Енисеем» на этот сезон? – Не 
ставлю задач и считаю, что это правильно. 
я же не наполеон, чтобы смотреть вдаль! 
(Сов. спорт. 2013. 13 янв.); Кстати, Адвокат 
признался, что до сих пор даже не общался с 
Красножаном. – адвокат соответствует 
своему прозвищу наполеон. он и ведет себя 
подобным образом (Сов. спорт. 2011. 10 авг.); 
Легенда «Филли» наблюдает за игрой свысо-
ка, из ложи прессы – хмурит бровь, как напо-
леон перед важной битвой (Сов. спорт. 2009. 
14 апр.); Просто в шерстяной буденовке пой-
ти – всего полторы сотни, за ту же цену идет 
рогатый колпак «Викинг», а для страдающих 
манией величия – треуголка «наполеон» со-
ответственно чуть подороже, за 179 рублей 
(Изв. 2011. 29 марта); Любопытно наблюдать 
за реакцией наставников двух команд. Клей-
менов бегает по бортику и уже даже не мо-
жет кричать – охрип. А Фердинандо Песчи, 
напротив, спокоен. Стоит, скрестив руки на 
груди, – этакий наполеон (Сов. спорт. 2013. 
27 июля);

– рост: Фабьен Бартез – настоящий напо-
леон в этом списке, у него всего 180 см (Сов. 
спорт. 2009. 20 окт.) (в данном контексте име-
ется в виду, что Фабьен бартез – самый низкий 
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«детские» Эргонимы  
г. ростоВа-на-дону: 
Лексико-семантический 
сПособ образоВания

Анализируется лексико-семантический спо- 
соб образования однословных онимических 
компонентов апеллятивно-онимических ком-
плексов, служащих для наименования объ-
ектов, продукция, товары и услуги которых 
ориентированы на детей. Установлено, что 
«детские» эргонимы образуются в результа-
те трансонимизации онимов других разрядов, 
метафорической и метонимической онимиза-
ции апеллятивов и использования иноязычных 
единиц. 

Ключевые слова: «детские» эргонимы, лексико-
семантический способ образования, онимиза-
ция, трансонимизация, иноязычные слова.

В каждом городе России, в том числе и в 
Ростове-на-Дону, функционирует большое ко-
личество как коммерческих объектов (пред-
приятия, магазины, заведения общественно-
го питания, предприятия сервиса), так и меди-
цинских, образовательных, развивающих, до-
суговых учреждений и организаций, культур-
ных и спортивных объектов коммерческого и 
некоммерческого характера, продукция, това-
ры и услуги которых ориентированы на детей. 
к числу «детских» объектов современного го-
рода мы относим: 

– торговые предприятия, в том числе ин- 
тернет-магазины;

– компании-производители продуктов дет- 
ского питания; 

– детские сады (далее по тексту – д/с), 
школы, образовательные центры, языковые 
школы;

– развивающие центры, центры развития 
ребенка, центры интеллектуального развития 
детей, центры детского развития (далее по тек-
сту – цДР);

– досуговые центры;
– объекты культуры (детские парки, дет-

ские кинотеатры, детские развлекательные 
центры);

– спортивные заведения (детские бассей-
ны и гимнастические центры, спортивные 
школы, клубы и секции);

9. Теория и практика ономастических и дери-
ватологических исследований: кол. моногр. / науч. 
ред. В.И. Супрун, С.В. Илясова. Майкоп, 2017.

10. язык современных СМИ: средства речевой 
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бурская. М.: ФЛИНТа: Наука, 2014.
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Precedent name “Napoleon”  
in Russian media discourse: semantics 
and functioning peculiarities

The article deals with the complex analysis of 
the precedent name “Napoleon” in the Russian 
media discourse. There is studied the semantic and 
pragmatic and associative potential of the unit. 
There are revealed the key components that are  
on the basis of the modelling of the image of  
Napoleon in the current media discourse.
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ны путем сплошной выборки из городской ин-
формационной базы «2ГИС», рекламы в СМИ, 
а также путем письменной и фотофиксации. 
На момент написания статьи картотека авто-
ра включает более 500 «детских» эргонимов.

«Детские» эргонимы г. Ростова-на-Дону 
образуются различными способами: лексико-
семантическим, собственно словообразова-
тельным, лексико-синтаксическим. часто эти 
способы действуют в комплексе. 

Рассмотрим особенности однословных 
«детских» эргонимов, образованных лексико-
семантическим способом, который в исследу-
емом нами материале представлен тремя раз-
новидностями.

1. Трансонимизация, при которой для на-
именования объекта используются различные 
онимические единицы.

 • Имена собственные ядерных разрядов – 
антропонимы (д/с «алиса»; детский развиваю-
щий центр «Сɺма»; компания ‒ производитель 
продуктов детского питания «Тɺма»; магази-
ны товаров для детей «Маруся», «Настɺна»). 
как правило, эпонимами являются дети субъ-
ектов номинации; иногда это просто распро-
страненные в России женские и мужские име-
на, которые в составе эргонимов вызывают ас-
социации с домашними именами детей. осо-
бо отметим, что для наименования «детских» 
объектов часто используются мужские и жен-
ские имена с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами: д/с «аленушка», «антошка», 
«аришка», «капитоша», «катюша», ДРц «Сɺ-
мушка», магазины товаров для детей «Данил-
ка», «Максимка», «Наденька», «Тɺмочка». Не-
традиционные для современного российско-
го общества иноязычные имена – как женские 
(«аиша», «Люси»), так и мужские («Рони», 
«ГЕНРИ») – встречаются в названиях магази-
нов, ДРц. Использование армянского имени 
Аревик в названии д/с связано с локацией по-
следнего в прилежащем к городу селе крым с 
компактным проживанием лиц армянской на-
циональности. отмечены эргонимы с исполь-
зованием антропонимов в латинской графи-
ке – бутик детской одежды Sonya, ДРц Lili.

Среди эргонимов имеют место эпоними-
ческие имена: название ДРц «архимед» – от 
эпонима Архимед. Эпонимами являются исто-
рические личности (детско-юношеский спор-
тивный клуб «Спартак», спортивный клуб 
«Ермак»). к этой же группе эргонимов отно-
сим наименования, образованные от имен ли-
тературных (Ассоль, Гаврош, Данко, Икар, Ма-
угли, Нахаленок, Шерлок, Айболит, Златовла-
ска, Золушка, Карлсон, Лель и др.) и мульти-

– центры творчества, танцевальные, во-
кальные и изостудии;

– предприятия общественного питания 
(детские кафе, семейные кафе, кафе для дет-
ского праздника);

– предприятия сервиса (детские салоны 
красоты, детские парикмахерские, ателье по 
пошиву детской одежды и обуви).

Такие объекты городской среды имеют 
свои официальные названия, которые специ-
алисты по ономастике объединяют термином 
эргонимы, предложенным и закрепленным в 
«Словаре ономастической лексики» Н.В. По-
дольской [5, c. 166]. И.В. крюкова относит эр-
гонимы к периферийным разрядам имен соб-
ственных, которые «называют не всегда чет-
ко отграниченные друг от друга материальные 
объекты, иногда даже серии объектов, иден-
тичных или объединенных общей тематикой 
или идеей» [3, с. 171]. Для имени собственного 
характерны особенности, которые делают его 
присутствие в ядре ономастического поля не-
допустимым. По данной причине в большин-
стве своем это имена и названия, которые по-
русски принято писать в кавычках [Там же].

Если «ядерные конституенты, к которым 
относятся антропонимы» [7, с. 17], употреб- 
ляются без апеллятивного сопровождения, 
то эргонимы, в том числе и «детские», нахо-
дясь на периферии онимического поля, функ-
ционируют только в составе апеллятивно-они- 
мического комплекса [8, с. 3], т. е. в сочетании 
с дифференцирующим нарицательным име-
нем. Именно поэтому, выявляя особенности 
«детских» эргонимов, мы рассматриваем толь-
ко онимический компонент такого комплекса. 
Р.ю. Намитокова и а.а. адзинова отмечают, 
что имена собственные «могут быть выраже-
ны и словом, и словосочетанием, и предложе-
нием» [5, с. 7]. 

Эргонимы, как и многие имена собствен-
ные, часто являются продуктом вторичной но-
минации. Исследователи отмечают, что «ред-
ко можно встретить в качестве названий со-
вершенно новые слова с необозначенной се-
мантикой. Почти все эргонимы возникают на 
базе звуковых или семантических ассоциаций 
с уже существующими словами» [4].

цель исследования – выявить особенно-
сти «детских» эргонимов г. Ростова-на-Дону, 
образованных лексико-семантическим спо-
собом. Материалом исследования послужили 
«детские» эргонимы г. Ростова-на-Дону. кар-
тотеку составляют официальные названия раз-
личных объектов, общей целевой аудиторией 
для которых являются дети. Материалы собра-
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ка», «Ромашка», шоурум «Лаванда», детский 
центр «Подсолнух», детский развлекательный 
центр «Мята»), в том числе от фитонимов – на-
званий вымышленных растений (д/с «Семиц-
ветик»), метафоричность которых носит не- 
узуальный характер.

Метонимическая онимизация позволяет 
сообщить некоторую информацию о характере 
называемого объекта. Метонимической они-
мизации подвергаются нарицательные суще-
ствительные, называющие предметы детского 
обихода, например игрушки (д/с «кораблик», 
«Матрешка»); элементы детской одежды, ак-
сессуары (магазины «бантик», «башмачок», 
«бусинка», «Пуговка», «Туфелька»); различ-
ные понятия, которые благодаря наличию в 
их составе уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов, ассоциируются с детьми, детским воз-
растом (д/с «Гнездышко», «звездочка», «зо-
ренька», «Жемчужинка», «Искорка», «Лу-
чик», «Солнышко», ДРц «Нивушка», а также 
д/с «Смайлик»). 

Семантическую онимизацию метонимиче-
ского типа претерпевают также наименования 
детей по различным признакам:

– по возрасту (магазин «Дети»; д/с «Ма-
лышка», магазин детского питания «Малыш», 
магазин «кроха», магазин детской одежды и 
игрушек «Пупсики», кафе «Малютка», дет-
ская футбольная школа «юниор»);

– по внешним признакам (сеть магазинов 
детских товаров «коротышка», интернет-ма- 
газин многоразовых подгузников «конопу-
ша», магазины детской одежды «Модняшка»;

– по интеллектуальному развитию (д/с 
«Смышленыш», монтессори-центр «Умнич-
ки», дошкольный образовательный центр 
«Всезнайка», цДР «Гений», «Разумейка», ма-
газины «Вундеркинд», средняя школа с до-
школьным отделением «Эрудит»;

– по поведенческим признакам (д/с «Не-
поседы», «шалунишка», «Фантазеры», «По-
чемучка», детские парикмахерские «Вообра-
жуля», «капризуля»);

– по вкусовым пристрастиям (кафе «Ла-
комка», «Сладкоежка»);

– по эмоциональному отношению к ним 
(такие слова часто используются как ласко-
вое обращение к ребенку): магазины детской 
одежды «ангелочек», «Лапушка» / «Лапуш-
ки», «Любимка»);

– по профессионально-ролевому признаку 
(д/с «Морячок», «звездочет»);

– по месту происхождения, жительства 
(д/с «казачок» – расположен в г. Новочеркас-

пликационных (Белоснежка) героев. Следу-
ет отметить, что среди наименований этого 
типа выделен эргоним, образованный от фа-
милии, – сеть магазинов детской одежды «ан-
дерсен».

 • зоонимы, т. е. клички животных, из-
вестных носителям русского языка по муль-
типликационным фильмам и литературным 
произведениям: детские развлекательные цен-
тры «балу», «бемби», ДРц «Жужа», магази-
ны детской обуви «котофей», магазины дет-
ской одежды «Умка», «Фунтик», «Топтыжка»,  
д/с «Финист», магазин игрушек «Тотошка», 
сеть оптово-розничных магазинов «Матрос- 
кин», а также клички и прозвища вымышлен-
ных существ животного мира – магазин дет-
ских игрушек «чебурашка», сеть магазинов 
«Дракоша», творческая студия «Дракончик».

 • Топонимы. Нужно отметить, что та-
ких наименований выявлено немного, причем 
связь с реальными географическими объекта-
ми в них условная: эмпороним «Мадагаскар» 
(остров в Индийском океане) мотивирован, по 
всей вероятности, не инсулонимом Мадага-
скар, а одноименным мультфильмом; эмпоро-
ним «Лимпопо» тоже имеет косвенное отно-
шение к потамониму Лимпопо – реке в южной 
африке, скорее всего, он связан с названием 
реки, о которой дети узнают из стихотворной 
сказки к.И. чуковского «айболит». 

2. Онимизация апеллятивов. При семан-
тической онимизации образование эргонима 
происходит путем переноса семантического 
значения слова на оним (в данном случае на 
эргоним). как отмечает Н.В. Подольская, се-
мантическая онимизация имеет нескольких 
разновидностей: простая, метафорическая и 
метонимическая [6, с. 92]. Простая семанти-
ческая онимизация обозначает объект номи-
нации прямо, например магазины «коляски», 
«Игрушки». В «детском» эргонимиконе чаще 
представлены метафорическая и метонимиче-
ская онимизация. При метафорической оними-
зации объект обозначается на правах сравне-
ния – д/с «Ералаш», «Сказка», магазин детских 
товаров «карусель». особую группу онимиче-
ских единиц данного типа составляют образо-
вания от имен нарицательных, обозначающих 
животных (центр досуга и развития «бЕЛка», 
салон для детей и будущих мам «кенгуру», ма-
газин детской обуви «зебра»), птиц (д/с «Ла-
сточка», детский развлекательный центр «ка-
каду»), насекомых (детский санаторий «Свет-
лячок»), а также от фитонимов (д/с «апель-
син», «колокольчик», «Лазорик», «Незабуд-
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игровой клуб L’Егоза, центр развития ребенка 
Razoomeйka); 

г) капитализация, или ненормативное че-
редование прописных и строчных букв (ма-
газин детской одежды «НепосеДа!», магазин 
«бЕГЕМоТик»);

д) различные графические игры: использо-
вание параграфемных элементов при написа-
нии названий, например перевернутых в сло-
ве на 90о или 180о букв (магазин «кʎВыРок»), 
включение в графику символа вместо буквы 
(магазин детской одежды асΘΘlа). 

Таким образом, для выполнения новой – 
номинативной – функции лексические еди-
ницы претерпевают различные семантиче-
ские преобразования. «Детские» эргонимы об-
разуются в результате трансонимизации, при 
которой для наименования «детских» объек-
тов используются онимы других разрядов, ме-
тафорическая и метонимическая семантиче-
ская онимизация имен нарицательных и еди-
ницы других языков. В дополнение к семанти-
ческим преобразованиям «детские» эргонимы 
часто имеют особое графическое оформление. 
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ске – столице донского казачества, д/с «Севе-
ряночка» – расположен в микрорайоне «Се-
верный» г. Ростова-на-Дону);

Семантическая связь этих апеллятивов с 
темой «Дети», «Детство» позволяет номина-
торам широко применять их в качестве «дет-
ских» эргонимов.

3. Использование единиц других языков. В 
номинативных целях используются «русифи-
цированные» заимствования (магазины «бам-
бини» (итал. «дети»); «Вундеркинд», «Вун-
деркиндер» (нем. «прекрасный ребенок»), дет-
ский клуб «Смарти» (англ. «умница») – на 
«вывесках» иноязычные слова, еще не освоен-
ные русским языком ни лексически, ни грам-
матически, представлены буквами кирилличе-
ского алфавита. Среди «детских эргонимов» 
отмечены также иноязычные слова, сохранив-
шие латинскую графику: магазины детских то-
варов Bambino (итал. «ребенок»), BeBe (исп. 
«грудной ребенок»), Kinderdream (англ. букв. 
«детская мечта»), магазин KinderMama (нем. 
«ребенок, мама»), Little babyshop (англ. букв. 
«магазин для маленьких детей»), сеть магази-
нов для мам и малышей Mothercare (англ. букв. 
«материнская забота»); магазин детской мебе-
ли Princess (англ. «принцесса»). 

заметим, что в качестве сопутствующе-
го средства создания рекламного эффекта эр-
гонимы, в том числе и «детские», часто име-
ют особое графическое оформление, которое 
используется в дополнение к семантическим 
преобразованиям. По мнению исследователей, 
некоторые вывески последних лет основыва-
ются исключительно на зрительном восприя-
тии и дают повод для считывания различной 
информации субъектами [2, с. 146].

Среди графических способов реализации 
рекламной функции эргонимов (без оценки 
правомерности их использования) можно вы-
делить несколько разновидностей:

а) экспрессивная орфография, подразуме-
вающая стилистическое (ненормативное) ис-
пользование заглавных букв при оформлении 
названий (детский развивающий клуб «ГЕН-
РИ», центр досуга и развития «бЕЛка»);

б) использование латиницы не только для 
написания иноязычных слов (магазин детской 
одежды Gulliver, Monnalisa, оптовая компания 
Pelican), но и для «повышения статуса» рус-
ских слов (магазин товаров для детей Broshka), 
в том числе и разговорного стиля (Stilnyashka, 
Modnyashka); 

в) графогибридизация ‒ использование 
двойной графики (латиницы и кириллицы) 
для написания наименования объекта (детский 
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об особенностяХ 
концеПтуаЛизации Понятия 
«город» В сборнике «не кысь» 
т. тоЛстой

Анализируются особенности концептуализа-
ции понятия «город» в рассказах Т. Толстой. 
Выявляются общие для рассматриваемых 
произведений смысловые приращения и новые 
концептуальные признаки. 

Ключевые слова: понятие «город», концептуа-
лизация, смысловые приращения, Т. Толстая.

Выявление специфики картины мира со-
временных писателей, безусловно, является 
важной задачей для филологических наук, по-
скольку такого рода исследования дают воз-
можность увидеть динамику процессов, кото-
рые не только происходят в языковой карти-
не мира социума, но и характерны для отдель-
ной языковой личности. Изучение особенно-
сти концептуализации понятия в ряде произ-
ведений одного писателя позволяет проанали-
зировать индивидуальные авторские прира-
щения концепта, выделить признаки, универ-
сальные для всех текстов и реализуемые толь-
ко в некоторых рассказах. 

Понятие «город», которое является одним 
из центральных для русской языковой карти-
ны мира, ярко и многогранно представлено в 
сборнике Т. Толстой «Не кысь». цикл расска-
зов включает в себя две группы произведений, 
которые объединены общей темой – городом, 
где разворачивается главное действие. Пе-
тербург, давший наименование первой груп-
пе, очень часто выступает в рассказах не толь-
ко фоном, но и самостоятельным персонажем, 
присутствуя в текстах как имплицитно, так и 
эксплицитно, город на Неве влияет на своих 
жителей, их мировоззрение, внутреннее состо-
яние, судьбу. 

Ранее были проанализированы результа-
ты анализа особенностей концептуализации 
понятия «город» в следующих рассказах дан-
ной группы цикла: «чужие сны», «Река оккер-
виль», «На златом крыльце сидели», «Петерс», 
«Женский день», «Вышел месяц из тума- 
на» [1–4]. Рассмотрим особенности концепту-
ализации понятия «город» в рассказах «Лю-
бишь – не любишь», «Свидание с птицей», 
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“Childish” ergonyms of Rostov-on-Don: 
lexical and semantic way to form
The article deals with the lexical and semantic way 
to form the one-word onymic components of the 
appellative and onymic complexes that are used for 
the objects’ naming, whose production, goods and 
services are oriented at children. There is stated 
that the “childish” ergonyms are formed in the 
result of the transonymization of onyms of other 
kinds, the metaphoric and metonymic onymization 
of appellatives and the use of the foreign units.
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foreign words.
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Город в рассказе – город зимний, а по-
скольку это Ленинград-Петербург, то он тем-
ный. Такая оборотная сторона белых ночей, 
своеобразная расплата за них – серость и тем-
нота – смысловые приращения понятия «го-
род», которые реализуются во многих расска-
зах Т. Толстой.

Город противопоставлен деревне как ме-
сто рождения няни Груши. она родилась 
«ужасно» давно и воспитывалась у графини. 
Снова оппозиция Ленинграда и другого ме-
ста – деревни – скорее является противопо-
ставлением не столько пространства, сколько 
времени (раньше – сейчас). 

Появляется в рассказе и реальное место в 
городе – Смольный. Но и оно получает осмыс-
ление пространства, связанного с революцией, 
Лениным и определенной эпохой. зато мутная 
карповка, которая видна из окна, точно указы-
вает на конкретное место в городе, где живут 
героини. Примечательно, что только когда за-
крывают сквер – обычное место для прогулок 
девочек – «на просушку», в рассказе появляет-
ся сам город: его улицы, площади, булыжные 
мостовые, подворотни, парадные.

зимний город также приобретает смысло-
вое приращение сырой и ветреный. Это вре-
мя темноты, гриппа, бреда и Мариванны, но 
и они отступают перед слабой еще весной в 
конце произведения. И перед ждущим впере-
ди летом город уже радует теплом на солныш-
ке, и только «в каменных углах лежат послед-
ние черные корки». 

Итак, в исследуемом тексте город приоб-
ретает следующие смысловые приращения: 
являющийся фоном; северная столица; род-
ное пространство; опасное место; связанный 
с прежней жизнью; имеющий атрибут бара-
холка; связанный с коммунальной квартирой; 
зимний и темный; противопоставленный де-
ревне; сырой и ветреный.

В рассказе «Свидание с птицей» действие 
происходит на даче, а город в произведении по-
является лишь единожды и во сне. Дачный по-
селок как пространство, противопоставленное 
городу, имеет следующие атрибуты: веранда, 
песок, дорожка, влажные крапивные заросли, 
дождевая бочка, сад. а еще дачный поселок 
противопоставлен всему «белу свету».

Но в ночь смерти дедушки героя страш-
ным сном врывается в спокойную дачную 
жизнь город. он представлен имплицитно: во 
сне мальчик Петя бродит по подземным пе-
реходам, коридорам метро и не может найти 
выхода, пересаживаясь с поезда на поезд. Ме-
тро определяет место сна как пространство го-

«белые стены», «частная годовщина», «Со- 
ня» [5].

В самом начале рассказа «Любишь – не 
любишь» город выступает фоном, он никак 
не называется и не обозначается, однако сра-
зу понятно, что пространство это городское, а 
некоторые детали (как и в других произведе-
ниях данного цикла) указывают на то, что дей-
ствие происходит именно в Петербурге: это и 
сквер, именуемый «бульваром», и наряд Ма-
риванны («шляпка с вуалькой, дырчатые пер-
чатки»), и непременный (как в рассказе «Пе-
терс») французский язык, которому учат глав-
ных героинь. Но вот сами героини именуются 
«бледными» и «ленинградскими», таким обра-
зом, город эксплицитно концептуализируется 
как Ленинград (Петербург), а имплицитно – 
как пространство родное. Город приобретает 
такое смысловое приращение, как место опас-
ное, и опасность эта связана с транспортом – 
машиной, именно под нее боятся «обязатель-
но попасть» девочки.

Город Пятигорск в повествовании появля-
ется мимолетно, будто случайно: это даже фон 
не к происходящему действию, а декорация к 
фотографии, сделанной давным-давно. одна-
ко в контексте всего рассказа это место приоб-
ретает смысловое приращение, свойственное 
более времени, чем пространству: связанный с 
жизнью прежней, дореволюционной и счаст-
ливой, богатой и беззаботной. Пятигорск – 
символ иной эпохи в судьбе Мариванны, он 
словно датирует снимок, без специальных по-
яснений маркируя его отметкой «до».

Другое смысловое приращение, реализо-
ванное во многих рассказах рассматриваемо-
го цикла, – связанный с коммунальной квар-
тирой. Но квартирный вопрос здесь не под-
нимается, потому что одинокой Мариванне не 
с кем его решать, а коммуналка концептуали-
зируется как символ Ленинграда, времени и 
иной жизни, что подтверждается особенностя-
ми соседей, с которыми живет героиня: Ираи-
ды анатольевны с диабетом, и какой-то пыль-
ной Сони, и бадыловых, лишенных родитель-
ских прав, и повесившегося дяди. 

Впервые в цикле рассказов появился та-
кой атрибут города, как барахолка. Место это 
людное, шумное, суетное, и товары, которые 
здесь продают, отражают особенности стра-
ны и эпохи: валенки, цветастые платки, лен-
точные коврики, дуделки, свиристелки, клеен-
чатые картины, крашеные деревянные яйца и 
абажур. Этот абажур – как знак прошлой жиз-
ни – пришел из другого дома и другой эпохи, 
и очень скоро он был заменен на «модную бе-
лую пятилопастную раскоряку». 
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которое возвращаются. В самом начале пове-
ствования город приобретает смысловое при-
ращение столичный, это город богатый, жи-
тели которого к голоду «непривычные» (об-
раз Москвы – богатого города – ярко концеп-
туализируется в рассказе этого же цикла «Вы-
шел месяц из тумана»). И в этом столица про-
тивопоставляется Ленинграду с «блокадны-
ми воспоминаниями». И впервые в рассказах 
сборника появляется концептуальный признак 
блокадный. В конце повествования оппозиция 
Москва – Ленинград представлена эксплицит-
но и также связана с богатством столицы, из 
которой можно привезти «добычу».

Город, выступающий фоном, основным 
место действия, – это Ленинград, но события 
разворачиваются также в комарове и в посел-
ке Репино. однако расположенные в населен-
ных пунктах Дома Писателей и композиторов 
академические дачи явно указывают на бли-
зость к культурной столице, а признак дач – 
вымершие – является символом времени.

Следует отметить, что город – это реаль-
ное, а не придуманное место, с существующим 
в действительности Домом Писателей, Невой 
и Финским заливом. Снова город приобретает 
смысловое приращение зимний. Этот признак 
неразрывно связан с огнями и снегом, что об-
условлено особенностями северной столицы.

Город Рига – пространство чужое – также 
противопоставлено родному городу и достат-
ком в голодное время, и готовностью отпасть. 
И атрибуты чужого пространства – немецкая 
мука, арабские макароны, какая-то междуна-
родная кокосовая маниока – тоже связаны с 
богатством и благополучием, которые отсут-
ствуют в Ленинграде того времени.

Таким образом, город приобретает в рас-
сказе следующие смысловые приращения: про-
странство родное, противопоставленное чу-
жому, заграничному; столичный и богатый; 
выступающий фоном; реальный; зимний, с ог-
нями и снегом; блокадный.

Город снова выступает в рассказе «Соня» 
всего лишь фоном и сначала никак не опре-
деляется и не называется, однако то, что про-
изведение входит в в группу «Петербург», не 
оставляет сомнений о месте действия. Да и 
имена героев – Ада и Лев Адольфович – сра-
зу определяют пространство как городское, за-
крепляют такое определение и музеи и филар-
мония, подчеркивая статус «культурной сто-
лицы». Таким образом, город концептуализи-
руется как фон для событий, пространство 
родное, культурная столица.

родское, причем не периферийное, поскольку 
подземка является атрибутом только города-
миллионера. Город также приобретает смыс-
ловое приращение лабиринта, из которого 
трудно найти выход. Это место опасное, свя-
занное со смертью. Таким образом, город кон-
цептуализируется как кошмар; лабиринт; ме-
сто, связанное с опасностью, даже смертью; 
имеющий метро. 

Действие рассказа «белые стены» также 
разворачивается на даче. Следует отметить, 
что во многих рассказах цикла город концеп-
туализируется как зимний, иногда как весен-
ний, объясняется это тем, что лето – время сча-
стья, радости и детства – принадлежит дачно-
му пространству. Именно туда переселяют-
ся на летний период «городские». Таким об-
разом, оппозиция город – дачный поселок свя-
зана со временем года. При этом само слово-
сочетание дачный поселок в рассказе отсут-
ствует, оно заменено на другое – под Пите-
ром. Таким образом, особо отмечается, что го-
род в рассказе – это именно Петербург, а два 
пространства дополняют друг друга, но глав-
ным, безусловно, является именно город. Го-
род – пространство родное, и «у себя дома» 
для главных героев – это только в городе, не-
смотря на любовь к даче и на то, что четыре 
поколения выросли под Питером. 

В рассказе появляются и другие города: 
орел и белгород. И здесь тоже город не столь-
ко часть пространства, сколько знак времени, 
эпохи. Например, новости в старой газете об 
освобождении орла и белгорода отсылают к 
определенной дате в истории. а топоним Мо-
сква, который присутствует в адресе старых 
складов, тоже приобретает смысловое прира-
щение связанный с прежней жизнью, с преды-
дущей эпохой (склады чаев Дубинина, Москва, 
Петровка 51).

как и в рассказе «Река оккервиль», город 
приобретает смысловое приращение связанно-
го со шведами. И это, конечно, особый маркер 
именно северной столицы. Так, в начале рас-
сказа именно янсон, швед и аптекарь, решил 
построить дачу для городских. Таким образом, 
город в этом «летнем» рассказе присутствует 
не как главный герой или даже фон, а как на 
время оставленный дом, приобретая следую-
щие смысловые приращения: северная сто-
лица; родное пространство; противопостав-
ленный даче; связанный со шведами; символи-
зирующий определенное время, эпоху.

В рассказе «частная годовщина» город 
концептуализируется как пространство род-
ное. Это место, из которого уезжают, но и в 
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Примечательно, что, как и во многих дру-
гих рассказа цикла, здесь отсутствует оппози-
ция город – деревня, однако нет и противопо-
ставления даче. объясняется это тем, что Ле-
нинград – единственно существующая реаль-
ность для главной героини, вне его нет жиз-
ни Сони. 

В рассказе реализуется смысловое прира-
щение города как места работы, это будни в 
жизни человека, в нем живущего, отсюда и оп-
позиция месту отдыха, «хоть кисловодску». 
Увлечения жителей города – концертные запи-
си, книги, монографии по искусству – являют-
ся также, безусловно, атрибутами культурной 
столицы, как и служба главной героини науч-
ным хранителем.

Интересно, что в данном рассказе у горо-
да не появляется смыслового приращения про-
странства, связанного с квартирным вопросом 
или коммунальной квартирой. Напротив, это 
место не только изысканное, но и богатое, где 
в столовой комнате подают дорогие блюда, а 
буфеты ломятся от тяжелого серебра. Тем ярче 
подобному смысловому приращению противо-
поставлен концептуальный признак блокадно-
го города, в котором люди погибают от голода.

образ города в данном тексте совсем не 
похож на город советский. Увлечения, обста-
новка, общество людей – все отсылает к го-
роду культурному и даже дореволюционно-
му, поэтому топоним Ленинград, внезапно по-
явившийся в произведения, скорее уточняет 
место, но не его дух.

Итак, в рассказе «Соня» город приобрета-
ет концептуальные признаки: являющийся фо-
ном; родное пространство; культурная сто-
лица; место работы; место отдыха; богатое 
и изысканное пространство; блокадный.

Таким образом, в целом город в рассказах 
Т. Толстой имеет схожие смысловые прираще-
ния. Герои сменяют друг друга, а он остает-
ся одним и тем же и только летом уходит на 
второй план, уступая место пространству дач-
ному, которое всегда под Питером. однако 
в исследуемых текстах были выявлены и но-
вые концептуальные признаки понятия: бло-
кадный; противопоставленный деревне; име-
ющий атрибуты барахолка и метро; город-
кошмар и лабиринт.
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Существование в различных языках (как 
родственных, так и неродственных) фразеоло-
гизмов с похожими характеристиками (состав, 
значение, употребление, сочетаемость и пр.) 
делает возможным выделение фразеологиче-
ских параллелей – рядов фразеологических 
эквивалентов, полных, частичных или относи-
тельных. Помимо термина эквивалент в науч-
ной литературе можно встретить также аналог, 
тождество, семантико-компонентные соот-
ветствия, межъязыковые ФЕ и пр. [6, с. 93]. 

При этом термин фразеологические эк-
виваленты может трактоваться различны-
ми способами. Например, М.И. Умарходжа-
ев понимает фразеологические эквивален-
ты как устойчивые сочетания слов, имею-
щие схожее фразеологическое значение [7]. 
о.П. Иванова выделяет эквиваленты на осно-
ве структуры, образности, валентности, экс-
прессивной и стилистической окраски [4].  
о проблеме фразеологической эквивалентно-
сти также писали Л.Ф. Миронюк, В.Ф. Скнар, 
а.Д. зиньков, Р.П. зоривчак, Д.И. квеселе-
вич, Л.к. байрамова, Э.М. Солодухо. В сло-
варе Ж. краснобаевой-чорной эквивалентом 
называется «частичный аналог фразеологиз-
ма языка-источника, который совпадает с ним 
по общему значению, однако образная основа, 
состав лексических компонентов в них разли-
чаются» [5, с. 153] (перевод автора).

В данной статье мы, согласно наиболее 
распространенной терминологии С. Влахова и 
С. Флорина [2, с. 185], будем называть эквива-
лентами фразеологизмы, по всем показателям 
равноценные в различных языках, т. е. имею-
щие одинаковую структуру, семантику, упо-
требление, стилистическую характеристику. 
Мы рассмотрим полные, неполные (частич-
ные) и относительные эквиваленты в группе 
единиц с компонентами деньги, собранные из 
словарей фразеологизмов русского, украин-
ского и польского языков [6; 8; 10; 11].

По терминологии, предложенной бол-
гарскими лингвистами, п о л н ы й  э к в и в а -
л е н т  – фразеологизм, в лексическом и мор-
фологическом составе которого происходит 
совпадение всех компонентов. Н е п о л н ы й 
( ч а с т и ч н ы й )  э к в и в а л е н т  – эквивалент, 
не все лексические значения которого иден-
тичны в разных языках. Подобных единиц не-
много, поскольку многозначность не распро-
странена во фразеологии. о т н о с и т е л ь н ы й 
э к в и в а л е н т  – единица, которая отличается 
от подобной в другом языке по какому-либо 

а.С. шЕСТакоВа-СТукун 
(Санкт-петербург)

ФразеоЛогические ПараЛЛеЛи 
с комПонентом ‘деньги’  
В русском, украинском  
и ПоЛьском языкаХ*

Рассматриваются фразеологические еди-
ницы различных славянских языков, схожие 
по каким-либо признакам: семантическому, 
структурному, компонентному. Обнаружен-
ные параллели фразеологизмов с компонентом 
‘деньги’ в русском, польском и украинском язы-
ках позволяют выявить общие для трех наци-
ональных культур языковые единицы, осмыс-
лив их в семантико-содержательном плане. 

Ключевые слова: славянские языки, фразеоло-
гия, славянская фразеология, фразеологиче-
ские параллели, деньги.

Фразеологический фонд любого языка яв-
ляется объектом многочисленных научных 
трудов, т. к. фразеологизмы благодаря своей 
образной специфике предоставляют возмож-
ность обратиться также к культурной состав-
ляющей языка того или иного народа. обра-
щение к фразеологическим единицам с компо-
нентом ‘деньги’ является актуальным и совре-
менным, поскольку вопросы, связанные с этой 
стороной жизни человека, уже на протяжении 
нескольких тысяч лет являются насущными. 

Для любой культуры концепт «деньги» 
выражается в многочисленных текстах, в том 
числе и на уровне фразеологии. В разных язы-
ках можно встретить выражения похожие, 
идентичные, имеющие одинаковую семанти-
ку, но разные способы экспликации. 

Фразеологические параллели, предлагае-
мые на основе данных языковых единиц, по-
зволяют выявить единство национальных кар-
тин и обозначить их расхождения. «При ана-
лизе менталитета на основе данных языковой 
системы… реконструируются самые общие 
его черты, поскольку анализируемые единицы 
существуют не одно столетие и отражают не-
которые совокупные, “итоговые” черты мен-
талитета» [3, с. 19].

* Исследование выполнено за счет гранта Russian 
Science Foundation (RSF проект № 20-18-00091, реали-
зуемый в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете).

© шестакова-Стукун а.С., 2020
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глагол, управляющий творительным падежом 
(си́пати грішми – ‘сыпать деньгами’).

В польском словаре С. Скорупки фра-
зеологизм представлен как szastać, sypać 
pieniędzmi [11, с. 668] – ‘швырять, сыпать 
деньгами’, тогда как Nowa księga przysłów i 
wyrażeń przysłowiowych polskich фиксирует в 
составе ФЕ добавочный компонент na prawo i 
na lewo: sypać pieniędzmi na prawo i na lewo [10, 
т. 2, c. 876] – ‘сыпать деньгами направо и на-
лево’, wyrzucać pieniądze na prawo i na lewo – 
‘выбрасывать деньги направо и налево’. При 
этом в словарях русского языка выражение-
распространитель зафиксировано в виде от-
дельной идиомы со значением «без разбору; 
безрассудно», но в качестве факультативно-
го распространителя ФЕ сорить деньгами не 
указано. кроме того, как и в русском и укра-
инском языках, можно выделить конструкции 
с винительным (wyrzucać pieniądze – ‘выбра-
сывать деньги’) и творительным (szastać, sypać 
pieniędzmi – ‘швырять, сыпать деньгами’) па-
дежами. Эти выражения можно отнести к пол-
ным эквивалентам, поскольку все компоненты 
идентичны, морфологический строй одинаков 
(глагол + сущ. в тв. или вин. п.), сочетаемость 
также совпадает.

частичная эквивалентность наблюдается 
во фразеологизмах типа ни за какие деньги: ни 
за какие деньги, ни за грош (ни за копейку), ни 
за грош ни за денежку (ни за деньгу) [6, с. 186, 
165]; ні за якi грошi [8, с. 172] –‘ни за какие 
деньги’, ні за копійку [Там же, с. 308] – ‘ни за 
копейку’; za żadne pieniądze (skarby) [10, т. 2, 
с. 877; 11, с. 668] – ‘ни за какие деньги (сокро-
вища)’. он имеет два значения, которые при-
сутствуют не во всех языках: семантику «ни за 
что (не сделать что-то)» имеют все единицы, 
тогда как «напрасно (пропасть, погибнуть, по-
губить кого)» – только выражения украинско-
го и русского языков.

Различия также наблюдаются в лексиче-
ском и морфологическом составе данного вы-
ражения. В русском языке зафиксированы вы-
ражения ни за какие деньги, ни за грош, ни за 
копейку (копеечку), ни за грош ни за денеж-
ку; в украинском – ні анi за які гроші, ні за які 
гроші, ні за копійку; в польском – za żadne pie-
niądze (skarby) – ‘ни за какие деньги (сокро-
вища)’, za wszystkie skarby świata – ‘за все со-
кровища мира’. Польские фразеологизмы от-
личаются использованием слова żaden вместо 
отрицательной частицы ни в русском и укра-
инском, что опять же обусловлено лексико-
грамматическими особенностями этих языков: 
za żadne pieniądze (skarby) – ни за какие гроши, 
ні за які гроші. Эти различия обусловлены ис-

показателю: наличие синонимического ком-
понента, иная морфологическая форма ком-
понента, изменение синтаксического постро-
ения, сочетаемость. образы, используемые 
во фразеологизме, могут быть близкими или 
весьма далекими.

Для близкородственных славянских язы-
ков, таких как русский, польский и украин-
ский, характерно наличие всех трех типов эк-
вивалентов. конечно, не всегда фразеологиз-
мы во всех трех языках будут полными экви-
валентами, часто в том или ином языке на-
блюдаются лакуны, различного рода несовпа-
дения. Для анализа нами были взяты единицы 
с компонентами ‘деньги’, ‘pieniądze’, ‘гроші’, 
‘grosz’, ‘грош’, ‘рубль’, ‘копейка’. В настоя-
щей статье нами рассмотрено 4 единицы, при-
сутствующие в словарях трех языков и состав-
ляющие фразеологические параллели.

Исследование показало, что для рассма-
триваемых языков характерны фразеологизмы 
с глаголом с семантикой «избавляться» (вы-
брасывать, сыпать, сорить) в сочетании со 
словом, обозначающим деньги: сорить (сы-
пать) деньгами [6, с. 185]; сипати грішми (гро-
шима, червінцями і т. ін.) [8, с. 647] – ‘сыпать 
деньгами (деньгами, червонцами и т. д.)’; sza-
stać, sypać pieniędzmi [11, с. 668] – ‘швырять, 
сыпать деньгами’, wyrzucać pieniądze [10, т. 2, 
c. 877] – ‘выбрасывать деньги’. Данные выра-
жения имеют значение «тратить средства без 
надобности, нерационально, впустую». В рус-
ском языке наблюдается большая вариатив-
ность глаголов в этом фразеологизме: сорить, 
сыпать (с диалектными вариациями: сорон-
чить, соторить, сыкнуть, полыхать / полых-
нуть, брызгаться, рысковать, рыть, рыться, 
шахать / пошахать, шелыгаться, жечь, сыр-
ничать) деньгами. Варианты этой ФЕ можно 
условно разделить на две группы: с переход-
ным глаголом (бросать, швырять, кидать, пу-
скать, жечь, рыть, сырничать, ухропывать и 
т. п.) и с глаголом, управляющим тв. п. (со-
рить, сыпать, брызгаться, рысковать, рыть-
ся и т. п.).

В украинском языке вариативности под-
вергается как глагольный компонент (сипа-
ти, розкидатися, розтринькувати), так и суб-
стантивный, обозначающий денежную еди-
ницу. зафиксированы параллельно употреб- 
ляемые варианты грішми / грошима, а также 
слово червінцями. С точки зрения граммати-
ческого устройства фразеологизмы, как и в 
русском, содержат переходный глагол (роз-
тринькувати гроші – ‘транжирить деньги’) и 
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носительными эквивалентами по причине раз-
личной лексической наполненности и синтак-
сической оформленности.

Следующим фразеологизмом, имеющим 
эквиваленты во всех рассматриваемых языках, 
является (что) не сто́ит + ‘название денежной 
единицы’ со значением «не представляет цен-
ности, не достоин внимания». Это значение, со-
впадающее во всех рассматриваемых языках, – 
один из критериев определения этих единиц 
как эквивалентов. Вместе с тем данные выра-
жения можно назвать лишь относительными 
эквивалентами, т. к. присутствуют морфологи-
ческие расхождения: русскому глаголу сто́ить 
в польском и украинском соответствуют крат-
кие прилагательные – niewart, не вартий: гро-
ша медного (ломаного, железного) не стоит [6, 
с. 165]; не вартий (не варт) (і) (ламаного) гро-
ша (карбованця, копійки, шеляга, п’ятака) [8, 
с. 52] – ‘не стоящий (и) ломаного гроша (рубля, 
копейки, шеляга, пятака’; niewart złamanego 
grosza (szeląga) [10, т. 3, с. 619] – ‘не стоящий 
ломаного гроша (шеляга)’.

Лексические варианты также отмечаются 
во всех фразеологизмах. Изменению подверга-
ется компонент названия денежной единицы, 
в этой части употребляется преимущественно 
наименование мелкой монеты (грош, копійка, 
шеляг, szeląg), хотя можно встретить и слово 
карбованець (рус. рубль). С одной стороны, его 
сложно причислить к названиям мелких денег, 
с другой – данный факт позволяет нам судить 
об отношении носителей языка к основной де-
нежной единице: поскольку в остальных слу-
чаях в этой позиции употребляются названия 
мелких денег, можно сделать вывод о значи-
мости рубля в определенный период истории. 
Его лингвистическое приравнивание к копей-
ке, пятаку может быть следствием экономиче-
ского обесценивания в ходе истории.

Таким образом, изучая фразеологические 
параллели русского, украинского и польско-
го языков с компонентом названия денеж-
ной единицы можно сделать следующие вы-
воды. В этой группе ФЕ присутствуют пре-
имущественно относительные фразеологиче-
ские эквиваленты, т. е. фразеологизмы, отли-
чающиеся по какому-либо показателю. Нами 
был выделен один полный эквивалент – сы-
пать деньгами, имеющий совпадения во всех 
трех языках. Неполным эквивалентом мож-
но назвать фразеологизм ни за какие деньги, 
т. к. не во всех языках набор лексических зна-
чений является идентичным. относительные 
эквиваленты не иметь гроша, гроша ломано-
го не стоит имеют определенные несовпаде-

пользованием при отрицании в польском язы-
ке местоимения żaden. По данным этимологов, 
оно было образовано стяжением: *ni-že-edьn 
‘ни один’ с добавлением усилительной части-
цы *že (рус. же) [9, с. 750]. В современном 
языке оно используется в качестве антонима 
местоимения każdy ‘каждый’ и имеет значение 
‘ни один, никакой’. Соответственно, выраже-
ние za żadne синонимично ни за какие (рус.), 
ні за які, за жодні (укр.). В словаре фразеоло-
гизмов украинского языка данная единица за-
фиксирована в виде ні за які гроші, хотя в речи 
встречается вариант со словом жодний: «На-
род проявив безпрецедентну творчість, яку 
за жодні гроші не купиш» (‘Народ проявил бе-
спрецедентное творчество, которое ни за какие 
деньги не купишь’) (URL: https://www.pravda.
com.ua/articles/2009/11/24/4335400/).

Во всех трех языках присутствует фра- 
зеологизм не иметь гроша (другой мелкой де-
нежной единицы) (за душой) со значением «не 
иметь достатка, быть нищим»: гроша нет за 
душой (у кого) [6, с. 165]; не мати (й) копійки 
(гроша, нічого) за душею [8, с. 172] – ‘не иметь 
(и) копейки (гроша, ничего) за душой’; nie mieć 
złamanego grosza przy duszy [10, т. 1, с. 743] – 
‘не иметь ломаного гроша при душе’.

Различия в лексическом составе фразео-
логизмов обусловлены культурными особен-
ностями. Несмотря на сложные исторические 
события, во время которых менялись грани-
цы, политические устройства стран и, соответ-
ственно, денежные единицы, каждый народ до-
стиг своего уровня социально-экономического 
развития. каждый народ имеет мелкие день-
ги, характерные для своей основной валюты. 
У русских это копейка, у украинцев – копiйка 
(копейка), у поляков – grosz (грош). При этом 
грош присутствует в составе фразеологизмов 
всех трех языков, что опять же может быть 
следствием общих исторических событий, 
связывающих эти народы. 

Несовпадения во фразеологизмах также 
определяются морфологическими особенно-
стями строения языков: в польском и укра-
инском посессивная конструкция выражает-
ся личным глаголом с (возможным) место- 
имением, в русском языке – при помощи сло-
ва, выражающего субъект обладания в гени-
тиве с предлогом у. кроме того, используются 
разные средства для выражения места: пред-
лог за + тв. п. в русском и украинском (за ду-
шой, за душею) и предлог przy + м. п. в поль-
ском (przy duszy), что характерно для синтак-
сиса данных языков. Соответственно, насто-
ящий ряд фразеологизмов можно назвать от-



154

изВестия  ВгПу.  ФиЛоЛогические  науки

7. Umarhodzhaev M.I. Principy sostavleniya 
mnogoyazychnogo frazeologicheskogo slovarya (na 
materiale nemeckogo, uzbekskogo i russkogo yazy- 
kov): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 1972.

8. Frazeologіchnij slovnik ukraїns'koї movi /  
V.M. Bіlonozhenko ta іn. Kiїv: Nauk. dumka, 2007.

Phraseological parallels  
with the component ‘money’  
in the Russian, Ukrainian and Polish 
languages
The article deals with the phraseological units 
of the different Slavic languages similar in some 
traits: semantic, structural and contents. The 
discovered parallels of the phraseological units with 
the component ‘money’ in the Russian, Polish and 
Ukrainian languages allow to reveal the common 
language units for three national cultures having 
comprehended their semantic and contents plan. 

Key words: Slavic languages, phraseology, Slavic 
phraseology, phraseological parallels, money.
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образная и ценностная 
состаВЛяющие концеПта 
FAMILIE (на материале шванков 
российских немцев)

Анализируются образный и аксиологиче-
ский компоненты концепта FAMILIE в язы-
ковом сознании российских немцев. На мате-
риале собранного корпуса российско-немецких 
шванков демонстрируются национально-эт- 
нические и универсальные проявления восприя-
тия семьи и ценностей в сфере семейных от-
ношений. 

Ключевые слова: российские немцы, шванки, 
концепт, семья, образный компонент, цен-
ностный компонент.

Изучение концепта FAMILIE происходи-
ло на материале шванков российских нем-
цев, которые представляют собой небольшие 
рассказы юмористического или сатирическо-
го характера. Реализуя воспитательную функ-

ния в своем составе. Лексические и грамма-
тические различия во фразеологических еди-
ницах разных языков обусловлены особенно-
стями строения языков, а также экстралинг-
вистическими факторами, в частности разной 
историей народов.
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ума в целом [1, с. 107]. Другими словами, цен-
ностный принцип есть основа любой культу-
ры, а концепт есть средство познания культу-
ры, именно поэтому ценность является цен-
тральной базовой категорией лингвокультур-
ного концепта. Наличие ценностного отноше-
ния к рассматриваемому явлению определяет-
ся присутствием в языке оценочных суждений 
о нем. «Если о каком-либо феномене носители 
культуры могут сказать “это хорошо” (плохо, 
интересно, скучно и т. д.), – пишут В.И. кара-
сик и Г.Г. Слышкин, – этот феномен формиру-
ет в данной культуре концепт» [2, с. 14]. 

Принимая во внимание прагматическую 
направленность российско-немецкого шван-
ка как жанра, который, как и классический не-
мецкий шванк, выполняет не только развле-
кательную, но и дидактическую функцию [4, 
с. 164], т. е. априори является своеобразным 
социальным «оружием борьбы» с человече-
скими пороками и недостатками общества, 
сам факт того, что в шванке поднимается ка- 
кая-либо проблема, связанная с семейно-род- 
ственными отношениями, можно считать до-
казательством значимости, ценности данного 
явления в культуре российских немцев. Праг-
матическую основу шванка составляют пори-
цание одних качеств и поступков героев и мо-
делирование на их фоне других, образцовых, 
социально приемлемых.

образный же компонент концепта, по 
определению В.И. карасика, – это «зритель-
ные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспри-
нимаемые обонянием характеристики предме-
тов, явлений, событий, отраженных в нашей 
памяти, это релевантные признаки практиче-
ского знания» [1, с. 107]. образная составляю-
щая концепта может включать «наглядно-чув- 
ственное представление (“мыслительную кар-
тинку”, перцептивный образ), а также комби-
нацию концептуальных метафор, выводимых 
носителем языка из сочетаемости имени, объ-
ективирующего концепт в языке» [3, с. 56]. В 
ряде случаев образы могут нести в себе и оцен-
ку, в связи с чем не всегда удается четко про-
вести границу между ценностным и образным 
компонентами концепта.

Пожалуй, одним из частотных образов се-
мьи в человеческом сознании является об-
раз гнезда. В сознании российских немцев се-
мья тоже ассоциируется прежде всего с гнез-
дом (das Nest), что привело к возникновению 
таких орнитологических метафор как Nest
paue (строить гнездо), т. е. создавать семью 
(A. Iordan. Nur mit dem Auge blinken), ausm 

цию, шванки могут отражать любой фрагмент 
повседневного уклада жизни российских нем-
цев, фактически любую жизненную ситуа-
цию, в которой себя проявляют человеческие 
пороки, такие как, например, лень, жадность, 
пьянство, супружеская неверность, предатель-
ство, гордыня и т. д. Иными словами, если по-
являлась значимая проблема в российско-не- 
мецком социуме, то она обязательно ложи-
лась в основу сюжета очередного шванка. без- 
условно, для человека как существа социаль-
ного по степени значимости одно из первых 
мест занимают семья и семейные проблемы, 
которых в семейно-бытовой сфере избежать 
невозможно. Вариативность и частотность не-
урядиц, возникающих в семейном быту, объ-
ясняет тот факт, что значительная часть шван-
ков посвящена именно проблемам семьи и ее 
создания, т. е. можно говорить о высокой ре-
куррентности (коммуникативной релевант-
ности) данного концепта в сознании данной 
группы диалектоносителей. 

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что в большей степени шванки как жанр 
были популярны в 1960-х гг., в связи с чем 
они отражают картину мира российских нем-
цев того времени. Поэтому, говоря о ценно-
стях и образах семьи в шванках, мы не име-
ем в виду современное поколение российских 
немцев, живущих в совершенно отличных от 
1960-х гг. условиях.

как известно, концепт – понятие поли-
мерное, количественный и качественный со-
став компонентов, образующих его структу-
ру, определяется учеными неоднозначно. од-
нако многие из предлагаемых в авторских тео-
риях компонентов перекликаются и отличают-
ся лишь в терминологическом плане. Это гово-
рит о том, что такие компоненты являются не-
отъемлемыми составляющими концепта, без 
которых он не может быть выделен. к такого 
рода компонентам, безусловно, относятся по-
нятийный, образный и ценностный. целью на-
стоящего исследования является анализ и опи-
сание только двух из них – образного и цен-
ностного компонентов.

Профессор В.И. карасик определяет кон-
цепт как «хранящуюся в индивидуальной либо 
коллективной памяти значимую информацию, 
обладающую определенной ценностью», под-
черкивая, что решающая роль при выделении 
концепта принадлежит именно его ценност-
ной стороне, поскольку она отражает важ-
ность, значимость рассматриваемого явле-
ния для конкретного индивида или для соци-
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Родители очень переживают за своих де-
тей, особенно за тех, кто не способен принять 
правила, принятые в социуме, и следовать им. 
Такие дети могут свести родителей в могилу: 
Ja, die vermaledeite Defekte hatten dem Kind sei-
ne Eltern uner die Erd bringe konne (D. Bush. 
S aanzig Mittel) / Да, эти проклятые недо-
статки ребенка могут свести его родителей 
в могилу.

По количеству детей семьи российских 
немцев могли быть как однодетными (как катя 
в приведенном выше примере), так и много-
детными. Многодетная семья в картине мира 
российско-немецкого этноса – это «богатая 
детьми семья». Для описания многодетной се-
мьи в языке российских немцев, как и в лите-
ратурном немецком языке, используется при-
лагательное reich (богатый) в переносном 
значении данной лексемы ‘von etw. viel haben’ 
(иметь много чего-либо): Können sie so was 
vorstellen: nach drei Jahre wurde die Familie 
Krüger auf drei Kinder reicher?! (A. Iordan. Nur 
mit dem Auge blinken) / Можете себе предста-
вить: через три года стало в семье Крюгер на 
три ребенка больше (досл. «семья стала на три 
ребенка богаче»). однократно в шванках для 
обозначения большой семьи встречается образ 
футбольной команды (die Fußpalmannschoft), 
вызванный уже существующим количеством 
членов семьи – десять (в футбольной команде 
11 игроков). Счастливый многодетный отец, 
не исключая дальнейшего прироста семьи, 
восклицает: Wenn 's so waidr keet un to hemmr 
aach palt ee kans Fußpalmannschoft uf unsrem 
Hof! (A. Iordan. Nur mit dem Auge blinken) / 
Если так и дальше пойдет, то на нашем дворе 
скоро будет целая футбольная команда.

Семья-гнездо – это образ с явно положи-
тельной оценочной коннотацией, однако во 
все времена существовали люди, которые не-
гативно относились к семье и не хотели ее соз-
давать в силу различных причин. В таком слу-
чае при описании перспективы создания се-
мьи возникает образ креста на шее, т. е. тяж-
кого бремени, ноши, которую человеку при-
дется нести всю жизнь. здесь же возникает об-
раз дьявола как провокатора и подстрекателя в 
деле создания семьи: Allbekannt war, daß er das 
Heiraten zu allerletzt lassen wollte und sich nur 
dann solch ein Kreuz auf den Hals laden werde, 
wenn ihm der Teufel zu stark auf den Hals rückt. 
Weil er aber keinen Teufel fürchte, so läge das in 
unabsehbarer Weite (W. Feist. Was doch manch-
mal vorgeht) / Все знали, что женитьба – это 
последнее, чего он хотел, и что только тог-

Nest flattern (выпорхнуть из гнезда), т. е. вый-
ти замуж, покинуть родительский дом (Schnei-
der H. Warum sich Vetter David und Vetter Adam 
uneins wurden). 

С образом семьи-гнезда тесно связан образ 
аиста, который, согласно преданию, приносит 
детей в семью. Набор «птичьих» метафор с 
компонентом-орнитонимом der (Klapp) Storch 
(аист) в шванках достаточно вариативен: аис-
та ждут год за годом, а он все не приходит (auf 
den Storch warteten, kam und kam er nicht), за-
тем он может прилететь внезапно (plötzlich der 
Storch kam) (K. Herdt. Der seht jo grad wie sein 
Date…) и принести дочку (der Storch hatte zuerst 
ein Töchterchen Anna gebracht) (H. Schneider 
Warum sich Vetter Davidund Vetter Adam un-
eins wurden) или так и не посетить дом (Dr 
Klapprstorch hatse nit b'sucht) (B. Sterzer. Was 
zu viel is, is zu viel), оставив супругов бездет-
ными и несчастными.

Дети являются обязательным условием 
семейного счастья. без детей семья не может 
быть полноценной и счастливой. В приведен-
ном далее контексте можно наблюдать такие 
оценочные репрезентации, как kee Glick (нет 
счастья), arig (мрачный), ganz traurig (очень 
печальный). Dr Sander un ‘s Marieche hatte 
lange Zeit kee Glick: Dr Klapprstorch hatse nit 
b’sucht un sie ware ohne Kinner. Des war dern 
Sander zu arig, un niit dr Zeit is ‘r ganz traurig 
gin (B. Sterzer. Was zu viel is, is zu viel) / У Алек-
сандра и Марии долго не было счастья: аист 
их никак не посещал и у них не было детей. 
Это очень огорчало Александра, и он все вре-
мя ходил печальный.

Поскольку дети – это самое драгоцен-
ное, что есть у родителей, они готовы отдать 
своим детям все, что имеют: Des Kind waaß, 
daß alles Beste, Billigste bei uns fer die Kinner 
is (W. Lochmann. Ich kann net vrstehe) / Ребе-
нок знает, что все самое лучшее – детям. При 
этом детей нельзя баловать и делать за них всю 
работу, иначе они вырастают лентяями и не- 
умехами: ‘s Katje war’s eenzige Kind in dr Fa-
milie un is dodrwege recht vrhätschelt worre. 
Die Mottr hot’s immer gschont, wann was zu 
tue war. Sie saat dann jedeswol: „Du werscht 
dich noch satt schaffe, wannde mol groß bist“ 
(J. Schiller. Früh geübt – alt getan) / Катя была 
единственным ребенком в семье и поэтому 
была совершенно изнеженная. Если нужно 
было выполнить какую-то работу, мать всег-
да все делала сама. Она говорила всякий раз: 
«Ты еще досыта наработаешься, когда вы-
растешь». 
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sohne klagen, und in der Tat sind die Schwieger-
mutter auch häufig der Zankapfel in jungen Ehen 
(E. Stössel. Wie sich die böse Schwiegermutter 
und der böse Schwiegersohn versöhnten) / «Вот 
если б не было тещи», – часто слышу я жало-
бы зятьев, и на самом деле тещи часто быва-
ют яблоком раздора в молодой семье. 

В ценностной картине мира российских 
немцев семья и брак – дело серьезное и ответ-
ственное. Подтверждение этому можно най-
ти в следующем контексте, где в ответ на то, 
что отец торопит дочь с замужеством, она ис-
пользует идиому с соматическим компонен-
том «часть тела»: „Des frihe Heirate hot noch 
nix gtagt“, sagte sie. „Sowas brecht mr net iwers 
Knie“ (H. Schneider. Warum sich Vetter David 
und Vetter Adam uneins wurden) / «Не годит-
ся спешить со свадьбой, – сказала она. – Я не 
могу так сходу это сделать» (досл. «ломать 
через колено»).

Узаконивая свои отношения, супруги со- 
единяются друг с другом узами брака (durch 
das Band der Ehe vereinigen), неразрывными 
связями, в результате которых и возникает се-
мья, где муж и жена выступают как единое це-
лое. Je mehr sich die Jüngen entfremdeten, um so 
fester wurde sein Entschluß, sie durch das Band 
der Ehe zu vereinigen (H. Schneider. Warum sich 
Vetter David und Vetter Adam uneins wurden) / 
Чем больше молодые люди отдалялись друг 
от друга, тем тверже становилось его реше-
ние соединить их узами брака.

образ супруга / супруги как второй поло-
винки, восходящий к диалогу Платона «Пир», 
частью которого является речь аристофа-
на, повествующего об андрогинах – обоепо-
лых существах, разделенных в наказание бо-
гами на мужскую и женскую половины, также 
является универсальным для многих культур. 
В шванках российских немцев неоднократно 
встречается метафора eine bessere (Ehe) Hälf-
te (лучшая половина). Согласно словарной ста-
тье, это выражение содержит забавную, несе-
рьезную, шутливую оценку и чаще использу-
ется в отношении женщин, чем мужчин [5, p. 
782]. однако, исходя из контекста шванков, 
можно утверждать, что данная мифологиче-
ская метафора в устах мужчин-героев скорее 
подчеркивает важность, значимость супруги в 
их жизни, ничуть не умаляя при этом досто-
инств самого мужчины и не принижая его как 
личность: Mit Elsa, das ist meine bessere Ehe-
hälfte, komm ich immer gut überein (W. Vogel. 
Ich und meine Nachbarn) / С Эльзой, это моя 
вторая половинка, мы обычно хорошо ладим.

да он повесит этот крест себе на шею, когда 
черт его заставит ее нагнуть. Но так как он 
черта не боится, то все это произойдет раз-
ве что в необозримом будущем.

Представления об отношениях между чле-
нами семьи репрезентируются универсальны-
ми зооморфными метафорами, характерны-
ми для большинства культур. Так, если су-
пруги живут в согласии, то, в представлении 
российских немцев они живут как два голуб-
ка: Die Was Lies un dr Vetter Michel täte vel-
leicht wie zwee Tabjer lebe (A. Sessler. Ich bin 
arch zufriede…) / Тетушка Лиз и дядюшка Ми-
хель жили, наверное, как два голубка. Если 
же речь заходит о взаимоотношениях тещи и 
зятя, то они живут как кошка с собакой: Mein 
Nachbar Michel kam mit seiner Schwiegermut-
ter nicht übereins. Sie lebten jahrelang wie Hund 
und Katze. Michel konnte die Schwiegermutter 
für den Wind nicht riechen (E. Stössel. Wie sich 
die böse Schwiegermutter und der böse Schwie-
gersohn versöhnten) / Мой сосед Михель не ла-
дил со своей тещей. Они долгие годы жили как 
кошка с собакой. Михель на дух не переносил 
свою тещу. В данном примере контекста при-
сутствует идиома с природным компонентом 
(für den Wind nicht riechen), при помощи кото-
рой также описываются враждебное отноше-
ние зятя к теще.

образ тещи может ассоциироваться у 
зятя и с образом змеи. Например, в шван-
ке Э. штесселя зять, не найдя в аптеке змеи-
ный яд, который прописал ему доктор, попро-
сил тещу плюнуть ему на спину, считая, что ее 
слюна поможет ему не хуже: Ich hatt’s doch im-
mer so arich im Kreitz, do hot mr dp Doktr vrro-
te, ich soll’s mit Schlangegift eireiwe. Do bin ich 
in alle Aptheke romgeloffe, konnt awer kaans fin-
ne. Do hun ich an Schwiegermotter g’docht. Sollt 
woll dere ihre Spuck schlechter sei, docht ich. 
Un was maantr dann, ‘s hot g’holfe... (E. Stössel. 
Wie sich die böse Schwiegermutter und der böse 
Schwiegersohn versöhnten) / У меня постоян-
но болела поясница. Доктор посоветовал мне 
втирать змеиный яд. Я обошел все аптеки, но 
не смог его найти. И тогда я подумал о теще, 
что ее слюна похуже змеиного яда. И что вы 
думаете, это помогло…

Взаимоотношения зятя и тещи, согласно 
сложившемуся стереотипу, обычно очень не-
простые, а первопричиной конфликтов являет-
ся именно теща, образ которой довольно точно 
передается при помощи мифологемы der Zank-
apfel (яблоко раздора): ,,Ja, wann die Schwie-
chermottep net war“, hor ich oft die Schwieger-
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половину жизни бок о бок, с которой вы вме-
сте воспитали четверых детей, «снять», как 
башмак. здесь же можно наблюдать образное 
сравнение, в основе которого вновь лежит ар-
тефактная метафора, wie einen Schuh ausziehen 
(снять, как башмак) для обозначения ситуа-
ции, когда муж бросает жену.

Семейные отношения, в свою очередь, 
также могут служить образной основой для 
возникновения метафор. Так, компаратив-
ная конструкция, структурным элементом ко-
торой является метафора родственных отно-
шений «мать – ребенок», в следующем при-
мере характеризует внимательное, бережное 
отношение работника к трактору, на кото-
ром он выходит в поле: Dr Heinrich kennt die 
Maschine besser wie manch Motter ihr eigenes 
Kind (A. Gallinger. Heinrich) / Генрих знает 
свою машину лучше, чем иная мать свое соб-
ственное дитя.

обобщая полученные в результате ана-
лиза шванков данные, следует отметить, что 
в целом российские немцы положительно 
оценивают семью, высоко ее ценят, стремят-
ся создать, поддерживать гармоничные отно-
шения с супругом, рожать и воспитывать де-
тей. ключевое слово – репрезентант изучаемо-
го концепта die Familie (диалектное Familje),
а также его производные и синонимы das Fa-
milielewe / Familjelewe (семейная жизнь) и 
die Ehe (брак) чаще всего сочетаются с при-
лагательными, содержащими положительную 
оценку: harmonisch (гармоничный) и glück-
lich (счастливый). Тесно связаны с ними лек-
семы s Familijeglück (семейное счастье) и dr 
Hausfriede (лад, согласие, мир в доме) и фразе-
мы in Friede un Eitracht / in Eintracht und Frie-
den (в мире и согласии), in Fried un Aanigkeit (в 
мире и согласии), in Ruhe und Frieden (в спо-
койствии и мире), liebs un guts (складно да 
ладно). При этом под счастливой и гармонич-
ной семейной жизнью понимается отсутствие 
ссор и скандалов в доме: Du liewer Himmel, loß 
mr doch was eifalle, um unsere Ehe ohne Streit 
glücklichzu er halte (E. Spuling. En Ingeneure-
kopp) / Боже, сделай так, чтобы наш брак был 
счастливым, без ссор.

Еще одним свидетельством в пользу высо-
кой ценности и необходимости семьи говорит 
тот факт, что девушки в российско-немецком 
социуме боялись остаться незамужними: ‘s 
Liesje hot schun so langsam Angst kriegt, es tät 
sitze bleiwe (A. Gallinger. Frogmich, David) / 
Лиза давно уже стала бояться, что останет-
ся в девках.

образ непрочного семейного счастья по-
лучает языковое выражение посредством ар-
тефактной метафоры: Familjeglück steht die 
letscht Zeit uff arch derre Beincher. S wackelt 
hie un herre, wot wot brechts zamme (E. Spuling. 
En Ingeneurekopp) / Наше семейное счастье в 
последнее время держится на очень тонких 
ножках. Оно пошатывается и вот-вот рух-
нет. В основе артефактной метафоры всег-
да лежат реалии (предметы), созданные че-
ловеком. Семейное счастье в каком-то смыс-
ле тоже можно отнести к таковым, посколь-
ку строится оно благодаря усилиям супругов, 
а также других членов семьи. У него есть фун-
дамент, ножки, как у стула или шкафа, на ко-
торых все держится. И вот в какой-то момент 
ножки стали неустойчивыми, и вся конструк-
ция на грани коллапса.

Семейная жизнь может дать трещину 
(Risse geben), т. е. разладиться в какой-то мо-
мент: Mit der Annette hun ich in Friede un Ei-
tracht glebt, war s Lewe gebt manchmal Risse – 
un so aach bei uns (Fr. Kunz. Mei schwach Na-
tur…) / С Аннетой мы жили душа в душу, но 
иногда жизнь дает трещину – так и у нас слу-
чилось. В следующем контексте ситуация с 
ухудшением семейной обстановки описывает-
ся также посредством артефактной метафоры 
Scherwel (осколки, кусочки) и en Tassekopp ufn 
Staa falle laßt (чашка, разбивающаяся о кам-
ни): Bedenkts eich nor – sooo lang hemmer in 
Fried un Aanigkeit gelebt, alles war liebs un guts, 
un uf aamol leit alles in Scherwel, wie wammr 
en Tassekopp ufn Staa falle laßt (B. Bastman. 
Brief an die Redakzije) / Вы только представь-
те себе – мы так долго жили в мире и согла-
сии, все было складно да ладно, и вдруг в один 
момент все разлетелось на куски, как чайная 
чашка разбивается о камень. 

Прочные, долговременные семейные от-
ношения (особенно между супругами), в ко-
торых члены семьи поддерживают друг дру-
га, описываются при помощи идиоматическо-
го выражения Seite an Seite (бок о бок, плечом 
к плечу): Als alter erfahrener Mann sollte Vet-
ter Karl wissen, daß man seinen Gelüsten und 
dem Feuer beizeiten steuern muß, daß man ein 
Weib, mit dem man sein halbes Leben Seite an 
Seite verbracht, mit der man zusammen vier Kin-
der großgezogen hat, nicht wie einen Schuh wie-
der ausziehen kann (F. Karmänner. Großfaterals 
Bräutigam) / Как старый опытный человек, 
дядюшка Карл должен бы знать, что нуж-
но контролировать свои желания и страсть, 
что нельзя женщину, с которой вы провели 
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components of the concept ‘Familie’  
(based on the schwanks  
of the Russian Germans)

The article deals with the analysis of the figurative  
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in the linguistic consciousness of the Russian 
Germans. There are demonstrated the national-
ethnic and universal manifestations of the percep- 
tion of family and values in the sphere of family 
relations on the basis of the collection of writings of 
the Russian and German schwanks.
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(Статья поступила в редакцию 11.05.2020)

Следует также упомянуть, что среди рос-
сийских немцев в то время было принято об-
заводиться семьей в относительно раннем воз-
расте, около двадцати лет: Wann dr Mann mol 
sei zwanzig Jahr alt is, muß’r sich nochre Fraa 
umgucke (H. Schneider. Warum sich Vetter Da-
vid und Vetter Adam uneins wurden) / Когда 
мужчине исполняется двадцать лет, он дол-
жен найти себе жену. как известно, в немец-
ком языке лексемы Mann и Frau (диалектное 
Fraa) могут обозначать, как половую принад-
лежность человека, т. е. «мужчина» и «женщи-
на», так и супругов – «муж» и «жена». В свя-
зи с этим очень важно учитывать контекст при 
анализе подобных примеров. При рассмотре-
нии более широкого контекста становится оче-
видно, что в приведенном примере речь идет 
именно о жене, а не просто о женщине, т. к. 
по сюжету шванка отец уговаривает сына же-
ниться на дочери своего старого друга. кроме 
того, упоминание о достижении определенно-
го возраста для создания семьи встречается в 
шванках неоднократно.

Таким образом, в результате проведенного 
анализа образного и ценностного компонентов 
концепта FAMILIE в картине мира российских 
немцев можно заключить, что их проявления 
во многом носят общечеловеческий характер, 
т. е. характерны для представителей практиче-
ски любой национальности. особенно это от-
носится к ценностной картине мира. значи-
мость семьи для данного социума очень высо-
ка, ценно иметь не просто семью, а дружную, 
счастливую семью, где обязательно есть дети, 
в воспитание которых родители вкладывают 
максимум усилий. отрицательное отношение 
к семье в шванках практически не встречается, 
такие примеры единичны, и в шванках они по-
рицаются, как и любые другие отклонения от 
ценностных норм. В целом же российские нем-
цы стремились к семейной жизни и восприни-
мали ее как нечто естественное и необходимое 
человеку. образы семьи и семейных отноше-
ний, возникающие в языковом сознании рос-
сийских немцев, частично совпадают с обра-
зами других языковых культур (например, узы 
брака, семья-гнездо, вторая половина и т. д.). 
однако в них наблюдается и национально-эт- 
ническая специфика (обозначение многодет-
ной семьи как «богатой детьми», принятие 
опрометчивого решения о свадьбе как «ломать 
через колено» и т. п.).
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мает происходящее в терминах раннее при-
обретенных структур-фреймов. «Фрейм – это 
структура данных для представления визуаль-
ных стереотипных ситуаций, особенно при ор-
ганизации больших объемов памяти» [5, с. 34]. 
Фрейм ‘math space’ представлен с точки зре-
ния схемы типичной ситуации.

В современной математике пространство 
определяется как «множество каких-либо объ-
ектов, которые называются его точками; ими 
могут быть геометрические фигуры, функции, 
состояния физической системы и т. д. Рассма-
тривая их множество как пространство, от-
влекаются от всяких их свойств и учитыва-
ют только те свойства их совокупности, ко-
торые определяются принятыми во внимание 
или введенными по определению отношения-
ми. Эти отношения между точками и теми или 
иными фигурами, т. е. множествами точек, 
определяют “геометрию”» [6]. 

В математическом пространстве рассма-
тривают векторное, линейное, вероятност-
ное, метрическое, евклидово (или трехмер-
ное), четырехмерное пространство Минков-
ского (представляющее событие, произошед-
шее в момент времени t в точке пространства 
(x, y, z). описание ряда подвидов математи-
ческого пространства встречается в художе-
ственной литературе, а именно в жанре науч-
ной фантастики. 

В художественных текстах ‘math space’ 
(математическое пространство), описанное 
с помощью математических терминов, мо-
жет входить отдельным фреймом в структуру 
концепта ‘space’. С точки зрения математики 
фрейм ‘math space’ включает следующие ха-
рактеристики.

I. Вероятностная характеристика. Упо-
минание вероятностного пространства мож-
но найти в рассказе американского писателя 
а. азимова Living space (1956), где говорит-
ся о мире, в котором каждый человек может 
выбрать собственную «землю» для прожива-
ния, и на ней никого больше никогда не бу-
дет. Если они попадут в ту вероятностную мо-
дель, где земля обитаема, то земля окажется 
вне сферы их зрения. Но если они попадут в 
ту вероятностную модель, где земля необи-
таема, и развернут на ней свою базу или что-
то вроде этого, то они могут случайно обнару-
жить одно из человеческих поселений. Други-
ми словами, вероятность событий равна два к 
одному. автор использует термин вероятност-

о.В. рубцоВа 
(Саранск)

языкоВая Характеристика 
Фрейма ‘math sPacE’  
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Фантастики

Одним из результатов многогранного синте-
за взаимоотношений человека с окружающим 
его пространством является структурное 
образование фрейма «математическое про-
странство» (‘math space’). Этот фрейм от-
носится к элементам концепта ‘space’ в язы-
ковой картине мира. 

Ключевые слова: пространство, языковые и 
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Пространство, в котором мы живем, явля-
ется физическим объектом, определяется не-
которым набором параметров, изменение ко-
торых с течением времени описывается ди-
намическими уравнениями. Мы и окружаю-
щие нас предметы находимся в пространстве, 
«пространство находится внутри нас, или, точ-
нее, наши внутренности и внутренности окру-
жающих нас предметов также находятся в про-
странстве. Вся наша жизнь с течением време-
ни протекает в пространстве. Все тела распо-
лагаются и перемещаются в пространстве» [2, 
с. 9]. Данная статья посвящена анализу ис-
пользования математических терминов в ху-
дожественных текстах жанра научной фанта-
стики, что позволяет объединить их в отдель-
ный фрейм ‘math space’ (математическое про-
странство) концепта ‘space’.

В когнитивной лингвистике структура 
концепта состоит из предметных, понятийных, 
ассоциативных, образных, символических, цен- 
ностно-оценочных компонентов [8, с. 80]. По 
мнению И.а. Тарасовой, предметные и поня-
тийные слои репрезентируются через фрейм-
структуры, понимаемые вслед за В.В. крас-
ных как «носители типичной, логически упо-
рядоченной информации» [4, с. 167].

Понятие «фрейм» было введено М. Мин-
ским в его работе «Фрейм для представле-
ния знаний» для обозначения одного из спо-
собов представления стереотипных ситуаций. 
По мнению М. Минского, человек восприни-
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с) a yard (ярд – 91,44 см): The lane came 
round sharply not fifty yards from the cross-
road [9, с. 163];

2) неточными цифровыми вычислениями с 
помощью литературных художественных при-
емов, благодаря которым мы можем предполо-
жить, какой путь (длинный или короткий) про-
ходят или прошли путники:

a) адъективными словосочетаниями, об-
ладающими дистанционной характеристикой 
long distance [3, c. 13], far way: …a stumbling, 
exhausted running, as the one who ran might have 
come a far way [7, c. 139];

b) ландшафтной терминологией – the long 
valley, plain: Here they come, said Eris, rising to 
his forefeet and turning to look down the long val-
ley; …he were lying with all the others out there 
on the plain [3, с. 5];

V. Характеристики времени или проме-
жутка времени, в котором существует про-
странство. Временные отрезки (t) описывают-
ся временными существительными:

1) подразумевающими определенный про-
межуток времени: 

a) a week (неделя) – That would have been 
useful in the last few weeks [Там же, c. 11]; 

b) a minute (минута) – In a few minutes 
they had reached the edge of the plateau… [Там 
же, c. 50];

c) a year (год) – …if he could only know that 
the statuettes he carved were made of woods that 
had grown on unknown planets many light years 
distant [Там же, c. 92];

2) имеющими непосредственно нарратив-
ную временную характеристику c использо-
ванием прилагательных в сравнительной фор-
ме – more and more of time: I spent more and 
more of my time probing into the ways of the 
mind [Там же, c. 12].

VI. Характеристики скорости движения 
объектов в пространстве. Физическая величи-
на V – скорость представлена чаще всего гла-
голами движения, предлогами места и обсто-
ятельств, значение которых помогает предпо-
ложить медленно или быстро происходит пе-
редвижение: to flow up – «плыть вверх» (A dark 
tide was flowing up the valley…); to come blunder-
ing toward – «идти неловко по направлению» 
(…came blundering toward them, halting a few 
paces away); to wander over – «бродить» (It was 
natural to wander in great herds over the fertile 
plans…); to move away in great bounds – «мчать-
ся огромными прыжками» (Eris began to move 
away over the grassy slopes in great bounds…), 
to crawl slowly across – «медленно ползти че-

ного математического пространства probabili-
ty pattern в модели личного пространства pri-
vate space: …he would put his key into the slot; 
the proper combination would be punched; and 
he would be twisted into a new probability pat-
tern; his own particular probability pattern [10]. 
Еще один пример, непосредственно выража-
ющий формулу вероятностного пространства 
через словесное определение: There were an 
infinite number of possible Earths. Each exist-
ed in its own niche; its own probability pattern. 
Since on a planet such as Earth there was, ac-
cording to calculation, about a fifty-fifty chance 
of life’s developing, half of all the possible  
Earths [Ibid.]. 

II. Характеристики объема объекта. Су-
ществует целый ряд примеров описания объ-
ема как элемента математического простран-
ства через использование степени сравнения 
прилагательных much larger than без конкре-
тизации координат трехмерного пространст- 
ва (высоты, длины и ширины): His house was 
much larger than any house could possibly be on 
Earth [Ibid.].

III. Характеристики длины, ширины, пло-
щади объекта(ов). описание (неполное) ма-
тематического пространства непосредствен-
но через математические характеристики дли-
ны и ширины, т. е. площади, выражающейся в 
формуле S = a∙b (где a – длина, b – ширина) – 
two hundred million square miles: There was ab-
solute privacy and the feeling of absolute owner-
ship of two hundred million square miles of plan-
etary surface [Ibid.]. 

IV. Характеристики расстояния между 
объектами. Математическое пространство об-
ладает главным свойством, которое характе-
ризует «протяженность» пространства. Протя-
женность заключается в наличии физического 
параметра – расстояния, численно выражаю-
щего протяженность пространства между дву-
мя его точками. В научно-фантастической ли-
тературе протяженность пространства выра-
жается:

1) точными метрическими данными, с ис-
пользованием путевых мер для измерения рас-
стояния:

a) a mile (миля – 1609 м 34 см): These Mar-
tians did not advance in a body, but in a line, 
each perhaps a mile and a half from his nearest 
fellow [9, с. 140];

b) a feet (фут – 30,48 см): …the black smoke 
clung so closely to the ground, even before its pre-
cipitation, that fifty feet up in the air… [Там же, 
с. 148];
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frame refers to the elements of the concept ‘space’ in 
the language world picture.
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рез» (…it was lying all around him, burning be-
neath the fierce sun that crawled so slowly across 
the jet-black sky) [3, c. 5, 6, 9, 7, 49]. 

VII. Метрическая характеристика. Еще 
одной разновидностью математического про-
странства является метрическое пространство, 
в котором между двумя любыми точками x, y 
определено р а с с т о я н и е  d (x, y). В художе-
ственных текстах жанра научной фантастики 
встречаются случаи использования ее отдель-
ных элементов. Например, ландшафтная схе-
ма передвижения (forest – clearing) математи-
чески может быть представлена точками про-
странства x и y: Their road was a winding one 
through the forest… Presently the track opened 
out into a large, semicircular clearing with a low 
white cliff… [3, c. 24]. 

              X (forest)                            y (clearing)
___̣______________________̣_________

          D (long distance)

Итак, математическое пространство ха-
рактеризуется множеством с дополнитель-
ной структурой. В зависимости от этой до-
полнительной структуры элементы простран-
ства могут называться «точками», «вектора-
ми», «событиями» и т. п. Проще говоря, чело-
век воспринимает мироздание через простран-
ство, время и число, некие математические 
понятия, которыми пронизана вся его жизнь, 
творчество. отображается это в быту, литера-
туре, архитектуре и т. д. 

Следует отметить, что в научной фанта-
стике, наряду с редкими примерами исполь-
зования четких метрических единиц, языко-
вая характеристика фрейма ‘math space’ пред-
ставлена в большей степени литературно-опи- 
сательными приемами с использованием вре-
менных и пространственных словосочетаний, 
глаголов движения с предлогами и обстоя-
тельственными характеристиками, ландшафт-
ной терминологии и т. д., с помощью которых 
создается ощущение присутствия математиче-
ского пространства. 
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ется впечатление, что юмор правдивей самой 
жизни. 

китай и Великобритания занимают важ-
ное место в мировой культуре, олицетворяя 
два противоположных подхода – западный и 
восточный, поэтому интересно проанализиро-
вать понимание юмора в этих культурах. И та 
и другая имеют долгую историю, но при этом 
полны современного. В них есть что-то об-
щее, но также присутствуют различия. Изуче-
ние китайской и британской юмористической 
культуры поможет людям не только развить 
свое понимание юмора, но и понять различные 
проявления восточной и западной культур, до-
стичь успешности в межкультурной коммуни-
кации.

1. изучение китайских и британских 
юмористических культурных особенно-
стей. юмор – незаменимая часть жизни, ко-
торая кажется незначительной, но при этом 
юмор обладает притягательной силой, позво-
ляющей наслаждаться жизнью и любить ее. 

Множество исследований посвящено из-
учению этой темы, учеными даны разнооб- 
разные определения юмора. кто-то счита-
ет, что юмор – это своего рода художествен-
ная форма языка, художественный язык. Линь 
ютанг полагает, что юмор заключает в себе 
определенную мудрость, которая может вы-
звать в нас эмоции. В юморе могут быть из-
менены факты нашей привычной жизни, а так-
же нарушена логика [2]. Ма Санли Лао, из-
вестный артист комического искусства в ки-
тае, на вопрос о том, что такое юмор, отвечал, 
что если один человек хочет сесть, а другой 
убирает стул, в результате чего первый пада-
ет, то в этом нет ничего того, что заслуживало 
бы внимания. В юморе делается акцент на ло-
гику. юмор может давать информацию, может 
увлекать. Другими словами, он имеет опреде-
ленную цель. 

Исходя из приведенного выше понима-
ния юмора, можно суммировать основные ха-
рактеристики юмористической культуры: она 
предполагает наличие остроумия, забавляет и 
содержит в себе тайный смысл, который мо-
жет заставить вас глубоко задуматься. остро-
умие юмориста обусловлено его обширными 
знаниями и интеллектом. Хороший юморист, 
даже если он не очень эрудированный, дол-
жен прекрасно понимать жизнь и любить ее. 
Второй характеристикой, о которой говори-
лось выше, был тайный смысл. В китайском 
языке есть фразеологизм, который сравнивает 

цзЮй Хайна 
(Хэйхэ, кнр) 

сраВнитеЛьное иссЛедоВание 
китайской и британской 
юмористическиХ куЛьтур*

Китай и Великобритания занимают важное 
место в мировой культуре, олицетворяя два 
противоположных подхода (в том числе к 
юмору) – западный и восточный. Китайский 
юмор акцентирует внимание на добродетели, 
заставляющей задуматься и просветиться. 
Британский юмор основан на умении посме-
яться над собой. Развитие юмористической 
культуры связано с необходимостью меж-
культурной коммуникации в многокультурном 
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Некоторые люди думают, что юмор – это 
комизм, что юмор необходим для того, чтобы 
собеседнику стало смешно. однако это не так, 
ведь по сравнению с юмором комизм более не-
посредственен. В комизме часто отсутствует 
скрытый смысл.

После смеха редко остается послевкусие. 
юмор отличается от смеха, смех – это всего 
лишь своеобразный посредник, который пере-
носит юмор. Другой составной частью юмо-
ра является мудрость, с помощью которой мы 
можем понять, смешная шутка или несмеш-
ная. юмор содержит в себе мудрость, которая 
сочетает богатый опыт, понимание ситуации и 
обширные фоновые знания, раскрывает проти-
воречия в реальной жизни. чаще всего это на-
блюдается в комедии, в этом жанре создает-
ся юмор более высокий, более благородный по 
стилю. Можно даже сказать, что юмор – это 
искусство и наука, его особенность заключа-
ется не только в форме выражения, но и в са-
мом содержании. В юморе часто можно обна-
ружить прекрасный замысел и удивительную 
мудрость. юмор – это часть культуры, в нем 
отражается настоящая жизнь, иногда созда-

* Статья публикуется в рамках исследования об 
экономике и развитии общества в провинции Хэй-
лунцзян в 2019 г. (специальный пункт при науке ино-
странных языков) на тему «Сравнительное исследова-
ние русской и китайской фразеологии с точки зрения 
национальной культуры» (№ WY2019100-C).
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рует суть китайского юмора. однажды худож-
ник династии цин по имени чжэн банцяо но-
чью уже собрался лечь спать, когда внезапно 
услышал какой-то звук под окном. Выглянув 
в окно, он заметил, что там вор, который хо-
чет что-то украсть. Тогда он не подал виду и 
начал декламировать свои стихотворения. В 
этих стихотворениях он говорил, что он очень 
беден и каждый день усердно трудится, рису-
ет картины. Вор услышал стихи и решил убе-
жать. он спустился вниз, но его начала кусать 
собака художника. Художник вышел из дома и 
помог вору. Это перевернуло жизнь вора, по-
сле этого он решил встать на путь исправления 
и заняться честным трудом. В своих стихах ху-
дожник подобрал такие слова, которые смогли 
затронуть душу вора.

Мудрость не только остановила кражу, 
но и помогла вору понять, почему так делать 
нельзя, и наставила его на истинный путь. Тра-
диционная китайская идея добродетели была 
четко объяснена посредством юмора. китай-
ская юмористическая культура отличается от 
смелого американского и романтичного фран-
цузского юмора, она дает глубокое послевку-
сие, и это послевкусие воплощается в уваже-
нии к нравственности и добродетели.

1.2. культурные особенности британ-
ского юмора. будучи европейской страной с 
давними традициями, Великобритания явля-
ется важным представителем западной циви-
лизации. британская культура не только де-
монстрирует многочисленные характеристи-
ки западной культуры, но и отличается от сво-
бодной и открытой американской культуры и 
культур других европейских стран. британ-
цы всегда выделялись образом джентльме-
на, утонченностью личности, сдержанностью, 
чувством такта. казалось бы, такой чопорный 
образ должен быть далек от юмора, но на са-
мом деле у британцев нет недостатка в чув-
стве юмора. британский юмор привлекает все 
больше внимания благодаря своему неповто-
римому стилю и нарочитой форме выражения. 
Так, блестящее выступление на церемонии от-
крытия олимпийских игр в Лондоне в 2002 г. 
британского юмористического персонажа ми-
стера бина как раз и характеризует яркое и не-
повторимое очарование британской юмори-
стической культуры.

У британской юмористической культуры 
долгая история, ее особенности можно уви-
деть во многих литературных произведениях. 
И шекспировский юмор в «Венецианском куп-
це», и «Путешествие Гулливера» Свифта ярко 

тайный смысл с извилистой горной дорогой: 
вы проходите тернистый путь, и вашему взо-
ру открывается великолепный вид, точно так 
же, понимая тайный смысл, вы открываете для 
себя что-то очень важное. 

1.1. Характеристики китайской юмори-
стической культуры. китайский народ всег-
да считался серьезной, осторожной и неулыб-
чивой нацией из-за длительного влияния кон-
фуцианской идеологии. китайские исследо-
ватели давно изучают юмор. Уже в «записях 
истории» Симы цянь, жившего в эпоху дина-
стии западной Хань, можно обнаружить са-
мые ранние в китайской истории заметки о 
юморе. Хотя разница между юмором и поте-
хой еще не была определена, но и этого до-
статочно, чтобы доказать, что китайцы, похо-
же, никогда не испытывали недостатка в чув-
стве юмора. В «забавной биографии» есть по-
казательный отрывок о великих героях из ди-
настии цинь. Так, чтобы поохотиться и раз-
влечься, цинь ши Хуан решил расширить ко-
ролевский сад и собрать в нем редких птиц и 
зверей. Придворный ю Джань прекрасно осо-
знавал, что таким образом будет растрачена 
казна, и это к тому же ляжет тяжким бременем 
на население. Вместо того чтобы прямо воз-
ражать государю, он сказал, что это хорошо, 
если враг не придет. Ну а если враг придет, то 
император, используя только что пойманного 
оленя, сможет обратить врага в бегство. цинь 
ши Хуан засмеялся, а после этого сам понял, 
что его собственный план абсурден, поэтому 
отменил это решение. ю Джань посредством 
мудрости и юмора смог, не нарушая прили-
чия в общении с императором, достичь цели. 
Из этого можно сделать вывод о том, что древ-
ние китайцы тоже применяли юмор и делали 
это очень хорошо. 

китайцы ценят юмор. чжан Вэй сказал, 
что китайский юмор проявляется в самых раз-
ных формах и, разумеется, включает в себя 
различные шутки. Из-за своей культуры, со-
циальных обычаев и мышления, а также дру-
гих факторов китайский юмор обладает соб-
ственной спецификой – акцентирует внима-
ние на разуме и добродетели. китайцы долгое 
время жили под влиянием традиционной «до-
брожелательности, праведности, вежливости, 
мудрости и веры», которые представляют на-
циональную культуру китая. Этих принципов 
китайцы стараются придерживаться в течение 
многих сотен лет. Такое же уважение к добро-
детели находит свое выражение в китайском 
юморе. Приведем пример, который иллюстри-
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новится частью культуры, также формируется 
уважительное отношение к разуму и доброде-
тели. Это очень похоже на то, что происходи-
ло в китайской культуре.

2. Причины формирования юмористи-
ческой культуры в китайском и англий-
ском языках. юмор – это зеркало жизни, он 
отражает жизнь. Формирование, развитие и 
выражение юмора связано с различными фак-
торами в общественной жизни. Для китайско-
го юмора очень важны этика, моральные прин-
ципы. чтобы объяснить такую важность эти-
ки, проанализируем культурные и географиче-
ские факторы. 

Начнем с культурного фактора. С этой точ-
ки зрения 5000-летняя культура китая очень 
сильно влияет на образ мышления и образ жиз-
ни людей. Нравственность, пропагандируемая 
конфуцианством, всегда была нормой для лю-
дей, определяла их поступки и суждения. кон-
фуцианство – философская система, в кото-
рой гуманность является основополагающим 
принципом, а человек – величайшей ценно-
стью. В этой идеологической концепции «гу-
манность», т. е. «любовь к человеку», высту-
пила центром этой идеологии, становясь выс-
шим идеалом и стандартом. конфуций счи-
тал, что «гуманность» является важным каче-
ством мудреца. «Мудрость» и «знание» отно-
сятся к категории нравственных и поведенче-
ских норм в конфуцианской теории. конфуци-
анство придает большое значение развитию 
моральных качеств человека посредством са-
мосовершенствования, самопознания и само-
дисциплины. конфуцианство оказало боль-
шое влияние на мышление и систему ценно-
стей людей, потому что было главной идеоло-
гической системой в традиционной китайской 
культуре. Поэтому даже юмор, несмотря на то, 
что он является способом развлечения, отра-
жает социокультурные нормы.

Перейдем ко второму фактору. Из-за рас-
положения китая на территории, которая слов-
но закрыта от других стран и, как следствие, 
необходимости полностью обеспечивать себя 
продуктами сельского хозяйства китайцы ста-
ли менее чувствительными и более рациональ-
ными. конечно, эта рациональность не озна-
чает отсутствия чувства юмора, просто в юмо-
ре проявляются черты, которые отражают это 
уважение к «разуму», подчеркивая вдумчи-
вость китайцев. 

2.1. Причины формирования британ-
ской юмористической культуры. британцы 
очень часто используют смех над собой, так 

показывают неповторимый стиль британского 
юмора, основанный на гиперболе и на остро-
умных шутках. шекспир, английский драма-
тург, подарил миру не только четыре класси-
ческих трагедии, но и шекспировский стиль 
смешить, который обладает особенностями 
формы выражения и раскрывается в коме-
дии как шедевр юмористического искусства. 
«Укрощение строптивой» – одна из самых из-
вестных комедий шекспира, в которой актеры 
посредством переигрываний, смешных диало-
гов в шекспировском стиле раскрывают отно-
шения между полами в британском обществе 
и другие серьезные темы, такие как любовь и 
деньги.

китайский юмор подчеркивает доброде-
тель, уделяя особое внимание размышлению и 
прозрению, в то время как британский юмор 
демонстрирует самоиронию и способность по-
смеяться над собой. Преувеличенное и смеш-
ное поведение, яркие характеры и эксцентрич-
ность в британском юморе заложили основу 
для самоиронии. классический британский 
юмор редко рассматривает других как юмо-
ристические объекты, в качестве основных 
форм выражения используют умение посме-
яться над собой, над своими проблемами. бри-
танцы невероятно изобретательно используют 
в юморе способность посмеяться над собой, 
очень часто в британских шоу можно увидеть 
образ маленького человека, с которым проис-
ходят различные комические ситуации, жизнь 
такого человека наполнена радостью и разоча-
рованиями, что производит незабываемое впе-
чатление. Можно привести пример, как мистер 
бин на олимпийских играх в Лондоне рассе-
янно играл на пианино, качая сотовым телефо-
ном и постоянно чихая, его поведение хорошо 
изображает характеристики британского юмо-
ра (например, такую характеристику, как уме-
ние посмеяться над собой). 

Журналист газеты «Нью-йорк таймс» ска-
зал о том, как трудно представить, какие стра-
ны мира похожи на Великобританию. Стра-
на смогла посмеяться над собой перед сотней 
миллионов зрителей. Это требует мужества, 
чтобы показать себя глупым и смешным перед 
другими. У британцев есть такое мужество, 
и именно этим отличается британский юмор. 
Смех, вызванный юмором англичан, славится 
своей «легкой улыбкой», потому что при этом 
не теряется достоинство. В ситуации, когда 
политическим строем является монархия, как 
в британии, а правление передается по наслед-
ству, почтение к тем, кто выше по статусу, ста-
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но сущность, требующая развитых моральных 
качеств, а также понимания жизни. 

У китайцев и британцев нет недостатка в 
чувстве юмора. британцы выражают черты за-
падной культуры, а китайцы, в свою очередь, 
представляют восточную культуру. каждая 
культура обладает знанием о том, какое пове-
дение является правильным. Поэтому китай-
ская юмористическая культура пропагандиру-
ет этику и мораль, а британская юмористиче-
ская культура взывает к интеллекту. однако 
независимо от того, как юмор репрезентиру-
ется в языке, в нем выражаются этнокультур-
ные особенности.
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and British humorous cultures
China and Great Britain hold an important position  
in world culture personifying two opposite ap- 
proaches (including humor) – western and eastern. 
The Chinese humor places the emphasis on the  
virtue which challenges your mind and makes 
become enlightened. The British humor is based on 
the skill of laughing at yourself. The development 
of the humorous culture is connected with the 
necessity of the intercultural communication in the 
multicultural context.
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что, когда дело доходит до британского юмо-
ра, большинство людей вспоминают по-детски 
наивный образ мистера бина. Почему британ-
цам нравится смеяться над собой? является ли 
это врожденным качеством? британская газе-
та Daily Telegraph пишет, что исследование, 
проведенное профессором Родом Мартином 
из Университета западного онтарио в канаде, 
показало, что генетические факторы являются 
одной из важных причин уникального подхо-
да в юморе британцев. чем чаще человек ис-
пытывает негативные эмоции, чем чаще он по-
давлен и тревожен, тем больше он использу-
ет смех над собой. Это объясняет британскую 
склонность к смеху над собой, но это не основ-
ная причина. Экономические, культурные и 
географические факторы также являются важ-
ными для формирования британского юмори-
стического стиля.

Развитая промышленность сделала Вели-
кобританию ведущей экономической держа-
вой. Но после Второй мировой войны, а так-
же из-за обретения колониями независимости 
экономика пошла на спад. британцы называ-
ли этот период «падением британской импе-
рии», иронично сравнивая это время с «паде-
нием Римской империи». 

В своей культуре британцы стараются не 
только сохранить традиции, но и привнести 
что-то новое. британцы, которые придержи-
ваются консервативных взглядов, придают 
большое значение тому, чтобы вести себя как 
джентльмены, а молодые британцы предпочи-
тают смеяться над собой, чтобы выделиться из 
толпы и показать свой уникальный стиль. Из-
за постоянно ненастной погоды, по причине 
особого географического положения британ-
цам очень сложно быть жизнерадостными, по-
тому что мрачная погода часто дает повод для 
грусти. 

заключение. юмор – интеллектуальная 
способность смешить, искусство, которое не 
только способствует усилению личного обая-
ния того, кто смешит, и, следовательно, успеху 
в общении, но и помогает снять стресс и даже 
разрешить противоречия и конфликты. Нали-
чие чувства юмора демонстрирует, что у чело-
века высокий уровень интеллекта. В онлайн-
энциклопедии «байду байкэ» написано сле-
дующее: «Ты умный, только если у тебя есть 
чувство юмора, ты толерантен, только если у 
тебя есть чувство юмора, ты талантлив, толь-
ко если у тебя есть чувство юмора». Из этого 
можно предположить, что юмор – это не толь-
ко искусство, выраженное при помощи языка, 
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первого покоса катюшки, где речь идет о на-
выке, осваиваемом впервые). Все, что связано 
с трудовыми операциями, в большинстве слу-
чаев сглажено, минимизировано, как бы лише-
но специальной поэтической выразительно-
сти, что, на первый взгляд, кажется странным, 
учитывая особое отношение писателей-дере- 
венщиков к труду. Такая стертая образность в 
представлении крестьянских работ в повести 
контрастирует с пейзажными зарисовками, 
изобилующими яркими эпитетами, метафора-
ми и сравнениями. как тогда формируется ав-
тором образ «всепоглощающего» труда, кото-
рый возникает при восприятии текста рассма-
триваемой повести? 

Труд для писателя является содержанием 
жизни, он не мыслится тем, что требует спе-
циально выделенного времени. На страницах 
книги «Лад» белов прямо объясняет особен-
ности своего художественного мира: «Да и 
сам труд отдельно как бы не существует, он 
не заметен в быту, жизнь едина. <…> Труд из 
осознанной необходимости быстро превра-
щался в нечто приятное и естественное, по- 
этому незамечаемое» [2, с. 13]. Соответствен-
но, быть чем-то занятым – естественное, при-
вычное состояние человека, что подтвержде-
но формулой, вынесенной в заглавие, – «При-
вычное дело». Повествователь «Привычного 
дела» находится внутри повествуемого мира, 
последний для него представляет собой по-
нятное, родное, освоенное пространство. зада-
ча автора – показать сельский мир изнутри, в 
его органической целостности. Такая позиция 
не предполагает сосредоточенности на опи-
сании рутинных действий, поэтому рискнем 
утверждать, что основной прием в изображе-
нии крестьянского труда в повести – редукция 
(упрощение, вплоть до умолчания). белову ва-
жен не труд сам по себе, не описание видов 
крестьянских работ, а повседневность труже-
ника, в которой привычное – незаметно. Это 
объясняет отсутствие эффектных выразитель-
ных средств, функция которых как раз в выде-
лении, остранении явления.

Впечатление естественности протекания 
жизни в трудах, как бы незамечаемых, созда-
ется за счет называния, перечисления простых 
действий, причем (что важно!) попутных, упо-
минаемых вскользь. Так достигается эффект 
автоматизма привычных действий, что вовсе 
не исключает их осмысленности. Внимание 
повествователя сосредоточено главным обра-
зом на сознании Ивана африкановича и кате-
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го и композиционного повтора). Выявляются 
ключевые образы-символы произведения, свя-
занные с воплощением темы крестьянского 
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значимость темы крестьянского труда в 
произведениях В.И. белова отмечает боль-
шинство исследователей его творчества, что 
отражено в работах я.В. Сальниковой [6], 
Н.В. Дворяновой [4], Т.Е. аркатовой [1], 
Л.В. широковой [8] и др. Деревенские будни 
и сельский труд рассматриваются главным об-
разом попутно, основное внимание уделяет-
ся их аксиологическому и социокультурному 
аспектам. В настоящей работе впервые пред-
принята попытка выявить и охарактеризовать 
художественно-стилистические средства опи-
сания крестьянского труда, проанализировать 
сопутствующие мотивный и образный ряды на 
материале повести «Привычное дело» – клю-
чевого произведения В.И. белова.

Жизнь семьи Дрыновых протекает в еже-
дневных трудах. катерина и Иван африкано-
вич в поте лица поддерживают скудный мате-
риальный достаток семьи, о чем читателю да-
ется четкое представление. В то же время в 
тексте практически отсутствуют развернутые 
описания каких-либо крестьянских работ, за 
исключением сенокоса (в частности, эпизода 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
(проект № 19-012-00348 «Энциклопедия “Привычного 
дела” В.И. белова»)
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Подобным образом представлена и проце-
дура отбивания косы Иваном африкановичем: 
Он отбивал косу, плевал на кончик молот-
ка и тюкал по бабке, плющил тонкое лез-
вие, стараясь не делать на нем трещин. Тю-
кая долго, размеренно, и уже совсем все вста-
ло на свое место, он успокоился от этого тю-
канья, как вдруг опять появился тот уполно-
моченный (с. 62–63). Подготовка инструмен-
та к работе описана максимально просто, с по-
мощью перечисления составляющих процесс 
действий. В то же время названы все нюан-
сы этой требующей мастерства и концентра-
ции процедуры, предполагающей, что ударять 
по лезвию нужно осторожно, ритмично, долго. 
безыскусность и одновременно скрупулезная 
точность, знание дела характерны для описа-
ния трудовых операций в повести. Перечисли-
тельная интонация и несовершенный вид ис-
пользуемых в тексте глаголов словно воспро-
изводят ритм самого действия. При этом пове-
ствователь сосредоточен не на процессе отби-
вания косы как таковом, а на том, как успока-
ивается за работой расстроенный конфискаци-
ей сена Иван африканович.

Для В.И. белова свойственно изображе-
ние не только процесса труда, но и эмоцио-
нального состояния персонажа, его отношения 
к делу, рефлексии по поводу трудностей или 
неудач в работе, неудовлетворенности резуль-
татами труда. Мысли о том, что сделано либо 
надо сделать, постоянно занимают героев. об 
этом думает катерина, когда возвращается до-
мой из больницы (опять же пример несобст- 
венно-прямой речи): Скотина, как без нее, 
огород посажен ли? Грядки сделаны высо-
кие, хорошие, картошку посадили. И лук вон 
уже зазеленел, капустки посадили, не забы- 
ли (с. 45). Мысли героини создают у читате-
ля целостное представление о разнообразии ее 
забот на ферме и в доме.

описание отношения к труду строится бе-
ловым по аналогии с изображением эмоцио-
нального состояния любящих людей. То, что 
любит человек, дорого его сердцу, находит 
отклик в душе, становится его неотъемлемой 
частью. Утрата любви или любимого челове-
ка вызывает душевную или даже физическую 
боль (Иван африканович почти бежал, волне-
ние опять нарастало где-то в самом нутре, 
около сердца (с. 20)). Так и в труде: любая ра-
бота требует вложения душевных сил, толь-
ко тогда она приносит радость и удовлетво-
рение; отсутствие результата или небрежное 
отношение к труду вызывает сильные душев-

рины, он постоянно внедряется в мир героев, 
несобственно-прямая речь становится наибо-
лее используемым средством описания их пе-
реживаний. Устойчивым способом репрезен-
тации состояния персонажа в повести стано-
вится внутренний монолог, который бывает 
сложно отделить как в «плане идеологии», так 
и в «плане фразеологии» от авторского пове-
ствования. Такое «сосуществование», «соеди-
нение» В.Н. Евсеев назвал «приемом слияния 
голосов», свойственным «гомофонической ху-
дожественной структуре В.И. белова», к ко-
торой, несомненно, можно отнести и повесть 
«Привычное дело» [5, с. 15]. 

Применение несобственно-прямой речи 
размывает границу между словами повество-
вателя и героев, так что читатель видит мир 
глазами персонажа. В главке «Жена катери-
на», посвященной неполному трудовому дню 
катерины Дрыновой, основную площадь тек-
ста занимают размышления и воспоминания, 
которым она предается, не отвлекаясь от рабо-
ты. Действия фиксируются повествователем 
попутно, внимание на них специально не фо-
кусируется, они «разбивают» внутренний мо-
нолог героини: Она принесла тридцать ве-
дер холодной воды из речки, разбавила ее го-
рячей, наносила соломы в кормушки и вымы-
ла руки перед дойкой. Двенадцать ее коров до-
ились не все, многие были еще на запуске, и Ка-
терина подоила быстро. Сливая молоко, она 
опять ласково ухмылялась, вспоминая мужи-
ка… (c. 37)*. И далее, в середине ее размыш-
лений о семье: Катерина лопатой сгребла и 
вывезла накопившийся за ночь навоз (с. 39). 
конспективные ремарки повествователя, раз-
бросанные по тексту, формируют представле-
ние о трудовом утре героини и о точной после-
довательности действий доярки на ферме. от-
сутствие у них эмоционально-оценочной окра-
шенности создает впечатление привычности 
трудовых операций, а нейтральность интона-
ции на чуткого читателя производит обратный 
эффект: тяжесть ежедневных трудов катери-
ны контрастирует с безыскусностью и обыден-
ностью их описаний. оценка степени тяжести 
работы проявляется в речи окружающих: доя-
рок (…А бабы, уходя завтракать, только го-
ловами качали. Двенадцать коров на руках 
у Катерины, да еще и телятник взяла. С ума 
надо сойти! (с. 40)) и Евстольи (Вся-то изло-
малась, вся (с. 33)).

* Примеры из повести В.И. белова «Привычное 
дело» приводятся по изданию [3] с указанием страниц 
в круглых скобках.
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ложительно, показаны на контрасте с оценкой 
оплаты труда крестьянина в колхозе, несораз-
мерностью усилий и материального поощре-
ния: Сена у тебя пшик, с одной загороды, так? 
Рыба да охота тоже не доход, так? <…> Вот 
сена ты накосил непокупного. Тебе хоть за 
косьбу заплатили? Гы! Смех на палочке. <…> 
Вкалывай тут! за так (с. 84). Именно это 
противоречие и становится объяснением не-
желания работать в колхозе, мотивом для пе-
реезда в город в поисках лучшей доли (для 
себя или детей).

Характерен для белова прием изображе-
ния «отсутствия» как знак занятости вне про-
странства деревни, вдали от жилья или за пре-
делами пространства отдыха, сна, развлечений 
(в поле, на ферме и т. п.). При этом автор в опи-
сании, как правило, совмещает зрительное и 
звуковое восприятие картины (пусто в дерев-
не. Вон только у скотного двора какие-то зву-
ки (с. 65); Тихо, у всех ворот батоги, – видно, 
уж и на силос косят (с. 45)). Результаты тру-
да ассоциативно связаны и с запахами, распро-
страняющимися в пространстве деревни: Ре-
бятишки кидались на дороге репейником, теп- 
лый, пахнущий молоком, дымом и навозом 
наплыв воздуха докатился до бревен (с. 52).

Изображение значимого отсутствия, ре-
дукция описаний крестьянского труда выра-
жается в обозначении начала и / или конца тру-
дового дня, сам же процесс, как правило, опу-
скается. Например, главка «Утро Ивана афри-
кановича» посвящена началу обычного дня ге-
роя. Помимо действий, автор фиксирует время 
дня / года, расстояния, упоминает инвентарь, 
а также может указать и на результат работы 
(количество сделанного). Так, отдельно сооб-
щается, что Дрынов с детства был раноста-
вом (правильный день крестьянина начинает-
ся рано), сказано, что он еще затемно испи-
лил порядочный штабель еловых дров. ког-
да обозначилась заря, взял топор, сумку рыб-
ную и пошел к реке, к озеру (с. 35). однако це-
ликом день не описан. Степановна объясняет 
отсутствие дочери дома: Две коровы должны 
вот-вот отелиться, дак убежала еще с вече-
ра, а сама Нюшка возвращается поздно в на-
возных сапогах и пропахшей силосом фуфай-
ке (с. 14). 

В обрамлении главки «На бревнах» через 
череду действий представлено, как постепен-
но просыпается и засыпает деревня. В начале 
дня затопилась первая печь; Дашка Путанка в 
рыжем переднике вышла за первой водой; ран-
ний молоток Ивана Африкановича отбивал 

ные переживания. У Ивана Африкановича бо-
лела душа при виде пыльного, поросшего мо-
лочником поля, вспаханные места были не-
намного черней невспаханных (с. 83); А еже-
ли мне не надо продажного? Ежели я непокуп-
ного хочу? Иван Африканович даже сам уди-
вился, откуда взялась какая-то злость в душе 
(с. 84); …у Ивана Африкановича что-то над-
ломилось, треснуло в сердце… (с. 85) и др. 
благодаря ассоциативной связи через пересе-
чение в цепочках слов душа, сердце, боль до-
стигается наращение смысла, вкладываемого 
автором в понятие «крестьянский труд», пере-
вод его из сферы физической в сферу духовно-
нравственную.

Представление о труде и его роли в жиз-
ни человека можно реконструировать на осно-
ве часто используемого беловым приема «вза-
имохарактеристики» персонажей. Профессио-
нальные умения, интерес к работе, оценка тру-
довых действий, статус работы для колхозника, 
оплата труда нередко даны автором во внутрен-
ней речи, несобственно-прямой или прямой речи 
персонажей по отношению друг к другу. Таким 
способом вводятся не только положительные, но 
и отрицательные оценки способностей. 

катерина, работая на ферме, думает о му- 
же: Вся деревня захохочет, скажут, Иван Аф-
риканович скотником заделался. Нет, нечего 
это и думать, не пойдет. Ему лес да рыба с 
озером, да плотничать любит, а ко скотине 
его и на аркане не затащить (с. 40). Евстолья 
сообщает Степановне об отношении катерины 
к труду и непосильно взваленной на ее плечи 
работе: Парня-то когда принесла, дак велено 
было на работу-то пока не ходить, а она на 
другой день и побежала к коровам… (с. 33);
Сколько раз я ей говорила: «Уходи, девка, со 
двора, вытянет он из тебя все жилушки, 
этот двор». Митька в разговоре с Иваном аф-
рикановичем дает положительную характери-
стику его разносторонних умений: Ты же и 
плотник, и печник, и ведра вон гнешь (с. 85). 

Негативную (прямую или косвенную) 
оценку от окружающих получают Дашка Пу-
танка, Мишка Петров и Митька. «Ох ты, сухо-
рукая, – подумал Куров, поливая ковшом рас-
саду, – не тебе бы сухорукой, ходить по воду; 
ежели замуж выйдешь, дак одно от тебя му-
жику раззоренье» (с. 42); …бабы с восхищени-
ем ругали его (Митьку): «Принес леший в са- 
мый-то сенокос, ишь харю-то отъел. Только
мужиков смущает, сотона полосатой» (с. 66).

При этом повествование строится таким 
образом, что опыт и умения, оцениваемые по-
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Излюбленный авторский прием, исполь-
зуемый В.И. беловым и в повести «Привыч-
ное дело», и в целом ряде других произведе-
ний, – повтор, имеющий разную функцио-
нальную нагрузку. акцентирование внима-
ния на повторяемости действий важно в изо-
бражении крестьянских будней. Это делается 
с помощью дословных и вариативных повто-
ров, употребления слов со значением повто-
ряемости (снова, вновь, опять и т. п.) и гла-
голов с семантикой многократности (бегать, 
ходить, носить, гоношиться, канителиться, 
трясти, возить и т. п.): катерина с ведрами 
бегала между ребячьими головенками, носила 
с колодца воду (с. 37). бабка Евстолья появля-
лась в избе и, не глядя на ребят, торопилась к 
печи. <…> Так повторялось много раз, пока 
бабка не кончала обряжаться (с. 26). Показа-
телен пример из главки «На бревнах», в самом 
финале которой сказано: Снова в деревне про-
топятся печи, бабы выгонят на траву ско-
тину и, посудачив о Мишкиных и своих делах,  
уйдут в поле косить на силос, вновь придет на 
бревна бабка Евстолья с маленьким внучком, 
напевая, будет греться на солнышке (с. 59). 
Перечислительная интонация усиливает впе-
чатление повторяемости действий. Так под-
спудно через ритм и повтор реализуется мысль 
о цикличности и непрерывности трудов и жиз-
ни крестьянского мира.

Многократное дублирование слов внутри 
предложения или в ряде соседних, как прави-
ло, создает ощущение навязчивой и тревож-
ной мысли, гнетущей персонажа, требующей 
определенных действий и объясняющей его 
поступки: Для коровы на зиму надо три стога 
минимум. С процентами да и с приусадебным 
участком три стога, не меньше, без этих 
трех стогов крышка (с. 60). Начало главки «И 
пришел сенокос» организовано вариативным 
повтором фразы: И вот Иван Африканович ко-
сил по ночам. Всего можно выделить пять та-
ких повторов, из них два – дословные, и один 
раз в варианте: Ну, правда, не он один по ночам 
косит; все бегают (с. 60). Прием поддержи-
вает впечатление длительности, непрерывно-
сти осуществляемой работы, также выполня-
ет функцию смыслового выделения, усиления 
причинно-следственной связи (в сочетании с 
обоснованием неизбежности ночных походов 
в лес и акцентом на трудности и важности за-
дачи – заготовить сено для коровы).

частичный лексико-семантический пов- 
тор фраз или отдельных сходно изображаемых 
«деталей» в разных главах и подглавках слу-
жит сопоставлению, например, потенциаль-

косу, из избы босиком шел Иван Африканович. 
В одной руке – коса и оселок, в другой – сапо-
ги; из разных ворот завыходили работальни-
цы; одновременно выгоняли коров; бабы, еще 
посудачив, во главе с Иваном Африкановичем 
пошли в поле (с. 41–44). Этими разбросанными 
по тексту упоминаниями показан налаженный 
ритм начала трудового дня. 

Процесс работы в поле опускается, при 
этом его начало маркировано через аудиаль-
ный образ: …А через полчаса испуганно, как 
спросонья, треснул пускач, потом сказался 
солидным чихом большой двигатель, трак-
тор взревел, заглох, но вскоре заработал 
опять, уже ровно и сильно. <…> Бревна Ива-
на Африкановича опустели на время. В дерев-
не опять стало тихо (с. 44). Техника, подоб-
но людям, словно настраивается на нужный 
ритм. Все ушли на работы, а звуки этих работ 
слышны как бы изнутри опустевшей деревни, 
в которой остались лишь старики и дети. 

катерина, возвращаясь из больницы, ви-
дит: Тихо, у всех ворот батоги, – видно, уж 
и на силос косят (с. 45). Подобным образом в 
конце главки в обратном порядке названы дей-
ствия, маркирующие завершение дня: …Даже 
молоток, отбивавший косу, и тот перестал 
тюкать; из леса баржами выплыли коро-
вы; вышла бабка Евстолья, села доить коро- 
ву (с. 48). Метафорическое отождествление ко-
ров с медленно плывущим судном также фор-
мирует образ размеренного ритма. Так созда-
ется эффект законченности картины трудово-
го дня, при этом сами труды как таковые ре-
дуцированы.

Разнообразие трудов и забот крестьянина 
часто обозначается глаголами перемещения в 
пространстве с указанием направления: ездили 
на стожья (с. 9), торопилась к печи; с ведром 
выходила из избы (с. 26); побежала к коровам 
(с. 33); пошел к реке; все ушли на стожья ко-
сить (с. 45); отмахал семь верст в лес (с. 61)
и т. п. Жизнь буквально представлена как не-
прерывное движение: беготня по дому, походы 
в лес, на реку, в поле и обратно. С одной сторо-
ны, немалые расстояния, которые приходится 
преодолевать героям, поданы автором как буд-
то «пустяковые», с другой – в повествование 
нередко вводятся числительные, отражающие 
реальное положение вещей: семь верст до ноч-
ного покоса в лесу, а ведь еще нужно и обрат-
но вернуться. Причем это еще не сама работа, 
а только дорога к ней. Все перемещения геро-
ев происходят внутри своего пространства, ча-
стью которого является пространство природы 
(лес, поле, озеро, река).
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Сходные функции (сопоставления резуль-
татов, создания ощущения тревожной или на-
вязчивой мысли) выполняет смысловой по-
втор, который белов использует в описании 
сенокоса. Дрыновы делают три попытки нако-
сить сена для Рогули, две совместно, третью, 
отчаянную и обреченную, совершает катери-
на без Ивана африкановича. 

При изображении первой и последней по-
пыток белов прибегает к редким развернутым 
описаниям труда в тексте повести. В первый и 
второй раз семье удается сметать по два стога. 
Во внутренней речи героев, часто сливающей-
ся с голосом повествователя, результат рабо-
ты именуется в уменьшительно-ласкательной 
и уничижительной формах: стожок, стожо-
нок (Иван африканович: Записали мои сто-
жонки... Стыд (с. 64); катерина: Вот бы еще 
эту полянку, как раз бы тут на стожок было. 
Надо ведь (с. 93)). Так передается любовно-бе-
режное отношение к сделанному и одновре-
менно подчеркивается малость размера. 

описание ночных походов Ивана африка-
новича в лес представлено на контрасте с ха-
рактеристикой масштабов колхозного поко-
са. В колхозе сметали только что стожище. 
большой, ядреный стожище, что твоя ко-
локольня. В то же время Иван африканович 
обшаркал косой все кустики на небольшой 
пустовине, на добрый стожок уже скопилось 
травы на Левоновых стожьях (с. 60). При-
ем контраста, усиленный повторами, создает 
представление о ничтожно малых нуждах кре-
стьянина, что усугубляет стоящий за этим со-
циальный абсурд: так необходимый для того, 
чтобы прокормить семью, стожок крестьянин 
не может законно скосить даже ночью, по-
сле колхозной работы. Ничтожные два стож-
ка с официальной точки зрения разрастают-
ся в реплике начальника милиции до масшта-
бов расхищения колхозного имущества: Они у 
тебя скоро весь колхоз разворуют. Два сто-
га. шутка, что ли? (с. 78). 

Подобные вариативные повторы не толь-
ко работают на контрастное сопоставление ре-
зультатов колхозного и личного сенокосов, 
они, как в последнем примере, поляризуют не-
целесообразное (официальное) и целесообраз-
ное (крестьянское) представления о труде. Та-
кая поляризация поддерживается на языко-
вом уровне. Сравним: И вот Иван Африкано-
вич косил по ночам (с. 60) и Вы косите в лесу 
по ночам для личных нужд (с. 62). Послед-
ние слова принадлежат уполномоченному, чей 
официальный мертвый язык контрастирует с 

ного результата и реального. Так, в пятой гла-
ве (первой ее части «Вольный казак») во вре-
мя пахоты автор, не концентрируя внимание 
на действиях людей, констатирует лишь при-
знаки ситуации в целом (дело не клеилось) и 
предметов, задействованных в пахоте (раски-
данный навоз пересох; земля туго поддавалась 
плугам; лемеха тупились быстро (с. 82)). На 
этом фоне сразу выделяется описание состоя-
ния Ивана африкановича, переживающего за 
возможный результат плохой вспашки (У Ива-
на Африкановича болела душа при виде пыль-
ного, поросшего молочником поля, вспахан-
ные места были ненамного черней невспахан- 
ных. <…> – Стой, закричал Иван Африкано-
вич… Мишка нехотя остановился: – А-а, по-
думаешь! Все равно ничего не вырастет! – 
Это… это… это как не вырастет? (с. 83)). 
к этой картине возвращается В.И. белов в тре-
тьей части той же главы («Три часа сроку»), 
характеризуя результат труда и государствен-
ной политики: Иван Африканович поглядел 
вокруг; на эту родную землю, и у него заны-
ло сердце. Самолучшее сосновское поле, засе-
янное кукурузой, было сплошь затянуто жел-
тым молочником… (с. 95). 

Повтор становится у белова средством 
создания образа персонажа. одни и те же ха-
рактеристики, вложенные в уста разных ге-
роев (Ивана африкановича, Евстольи, кате-
рины), с одной стороны, объективируют изо-
бражаемое, с другой – поддерживают глав-
ные темы, мотивы произведения. Мысль о не-
посильном труде катерины и роли кормили-
цы большой семьи впервые выражена в словах 
Ивана африкановича в первой главе повести: 
Баба шесть годов ломит на ферме. Можно 
сказать, всю орду поит-кормит (с. 20). затем 
сходное высказывание вложено в уста бабки 
Евстольи (вторая глава): Вся-то изломалась, 
вся, – Евстолья заутирала глаза, – нету у ее 
живого места… Я и говорю: «Плюнь ты, дев-
ка, на этих коров-то! А какое плюнь, ежели 
орава экая, поить-кормить надо» (с. 33). 

В четвертой главе в свернутом виде Иван 
африканович снова возвращается к этой мыс-
ли о куче детей и корове, которая поит-кор- 
мит, а в пятой уже сама катерина, думая о за-
готовке сена без мужа, возвращает читателя к 
той же мысли: А и тут – чего я одна? Сена не 
накосить на корову, а без коровы что с эта-
кой оравушкой? (с. 91). Такое многократное 
повторение задает особенное эмоциональное 
напряжение, ощущение неизбежности траги-
ческого, усиливающееся к концу текста.
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автора сфокусировано на панораме природы, 
занятый своими делами герой является ее не-
отъемлемой частью.

Пейзажи в повести практически всегда со-
держат отпечаток трудов крестьянина. Так пе-
редается идея органичного существования че-
ловека на земле. Например: А все везде было 
тихо и отрадно, ровная отава в лугах как рас-
чесанная, застыли, не шевельнутся на бровках 
сухие былиночки. Воздух остановился. <…> 
Составленные в бабки бурые льняные снопы 
словно братание устроили на широком отло-
гом поле. Обнялись, склонили кудрявые головы 
друг к дружке да так и остались… (с. 108). бе-
лов поэтизирует северную природу, подчерки-
вает взаимовлияние состояний природы и че-
ловека. 

В финале повести состояние природы про-
ецируется на ощущения Ивана африкановича: 
горький отрадный дым от костров тут и 
там таял в ясном неощущаемом воздухе: ко-
пали везде картошку. <…> Белая колоколь-
ня развороченной церкви явственно выделя-
лась на спокойном, по-осеннему кротком небе 
(с. 125); Пронеслась над погостом шумная 
скворчиная стая. горько, по-древнему пах-
ло дымом костров. Синело небо (с. 126). Упо-
минания сезонных работ говорят о продол-
жающейся жизни, непрерывности природно-
го цикла, а горький запах костров соотносит-
ся с настроением героя, переживающего по-
терю жены. оксюморонное сочетание эпите-
тов горький и отрадный передает ощущение 
сложности бытия, в котором горе и радость 
слиты воедино. Мотив нерасторжимости при-
родного и трудового ритмов, выстраивающих 
жизненный круг, звучит во внутреннем моно-
логе Дрынова, блуждающего в лесу: и озе-
ро, и этот проклятый лес останется, и ко-
сить опять побегут. Тут-то как? Выходит, 
жись-то все равно не остановится и пойдет 
как раньше, пусть без него, без Ивана Африка-
новича (с. 121). Труд выступает как часть це-
лостного, непрерывного и гармоничного обра-
за мира.

Представление о труде в повести реализу-
ется через несколько ключевых образов-сим- 
волов. Во-первых, это образ-символ привыч-
ного дела, трактуемый как сама жизнь, стерж-
нем которой является труд. Дело связано со 
смыслом и пользой, привычность подразуме-
вает обыденность и налаженный ритм. Дан-
ную формулу-присловье Иван африканович 
произносит в самых разных жизненных ситуа-
циях: при распечатывании бутылки водки, вы-

простотой и живостью речи повествователя и 
героев. 

Привлекая минимальное количество худо-
жественных средств для описания работ, бе-
лов расширяет изобразительные возможности 
«безыскусного» языка за счет употребления 
просторечной и диалектной лексики. Напри-
мер, Иван африканович ночью после работы 
на колхозном покосе обшаркал косой все ку-
стики на небольшой пустовине (с. 60) в лесу. 
Обшаркать (вариант нашаркать), согласно 
«Словарю вологодских говоров», – «накосить 
немного, с трудом» [7, вып. 5, с. 85]. Нюшка, 
когда в колхозе разрешили косить для своих 
коров, на два стога нахрястала, и управилась 
вовремя (с. 110). Нахрястать означает «на-
делать чего-либо в большом количестве» [7,  
вып. 5, с. 83]. белов также использует диалект-
ные именования инвентаря (косьевище), места 
работ (стожьɺ, пустовина), качеств работ-
ника (сухорукая, косоротая, роботница). По-
добное словоупотребление уточняет действие 
(специфику, обстоятельства, качество проте-
кания процесса и самого труженика) и делает 
рассказ о нем более фактурным, эмоциональ-
но окрашенным, усиливает ощущение погру-
жения в повествуемый мир, конкретизирует 
последний, наделяет его неповторимым реги-
ональным колоритом.

Помимо непосредственных описаний или 
просто упоминаний сельских работ, ощуще-
ние погруженности в трудовые заботы пере-
дается косвенно – через пейзаж. бережное от-
ношение к природе, умение тонко чувство-
вать ее красоту, жить в согласии с ней у бе-
лова выполняет важную характерологическую 
функцию в создании образа персонажа. Иде-
альное состояние слияния с природой, лада с 
собой и миром представлено в главке «Утро 
Ивана африкановича», когда последний идет 
проверять расставленные ловушки для рыбы: 
Иван Африканович долго ходил по студеным 
от наста полям. ноги сами несли его, и он 
перестал ощущать себя, слился со снегом 
и солнцем, с голубым, безнадежно далеким 
небом, со всеми запахами и звуками предвеч-
ной весны. Все было студено, солнечно, широ-
ко. <…> Иван Африканович шел и шел по пе-
вучему насту, и время остановилось для не-
го (с. 36). Растворение героя, занятого промыс-
лом, в пейзаже показано с помощью широ-
кой гаммы характеристик: пространственных,  
аудиальных, цветовых, тактильных. Возника-
ет особая стереоскопичность описания, совме-
щающая взгляды извне и изнутри. Внимание 
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ходом души из мира живых в мир мертвых, со 
связью между этими мирами. Иван африкано-
вич, идя в лес, думает о смерти и даже жела-
ет ее, мысленно разговаривает с катериной. С 
другой стороны, лодка связана с христианской 
символикой – кораблем, плывущим по житей-
скому морю – символом человека (семьи, об-
щины) и его судьбы. 

Строительство лодки соотносимо со стро-
ительством дома и дает надежду на новую 
жизнь. В этом контексте изготовление новой 
лодки ассоциируется с будущим семьи Дры-
новых, с тем, что «привычное дело» жизни бу-
дет продолжено.

Таким образом, создание картины непре-
кращающейся трудовой деятельности крестья-
нина в повести «Привычное дело», несмотря 
на отсутствие развернутых описаний процес-
сов и предметов, связано с общей установкой 
автора о труде как естественном течении жиз-
ни, поэтому не привлекающем к себе особого 
внимания. Наиболее значимым приемом явля-
ется редукция, которая строится на перечисле-
нии минимума предметов, действий или при-
знаков, демонстрации значимого отсутствия 
персонажей, усечении деталей в описании, 
вкраплении ремарок рассказчика, сопровож- 
дающих размышления героев повести. благо-
даря такому повествованию работа становит-
ся фоном для рефлексии героев и повествова-
теля, отражающей миропонимание, жизнен-
ные установки персонажей, задающей аксио-
логический план произведения. Изобразитель-
ные возможности такого «свернутого» пове-
ствования восполняются привлечением стили-
стически маркированного просторечия и диа-
лектной лексики, создающей особый колорит 
в описании труда.

отношение к работе и трудовые навыки 
раскрываются автором с помощью включения 
в текст взаимной речевой характеристики пер-
сонажей, позволяющей ввести контрастные 
оценки, концентрировать внимание на проти-
воречиях между колхозной и личной «идеоло-
гией» в отношении крестьянского труда. Со- 
единение же пейзажной зарисовки и описания 
трудовых действий человека служит воплоще-
нию идеи мировой гармонии, лада с собой и 
миром.

Действенным приемом воплощения обра-
за непрерывного, тяжелого, непосильного тру-
да становится повтор (лексический, ритмиче-
ский, композиционный). В значительной сте-
пени этому способствует использование гла-
гольной лексики с семантикой непрерывно-

боре имени для ребенка, в воспоминаниях о 
военном прошлом, за работой на ночном по-
косе и т. п. она выражает и суть жизни, и по-
корность судьбе, и целостное восприятие бы-
тия: единство души и тела, труда и отдыха, че-
ловека и мира.

Во-вторых, значимым образом-символом 
в повести является стог сена. Вокруг покосов 
и стогов строится сюжет, сенокос – единствен-
ный развернуто изображенный вид крестьян-
ских работ. за колхозными стожищами и лич-
ными стожками, суетой вокруг них, связанной 
с заготовкой сена и его конфискацией, сто-
ит аллегорический образ мира как стога сена, 
выраженный в голландской пословице Мир – 
это стог сена, и каждый выдергивает из него 
сколько сможет. 

С данным образом связаны мотивы сует-
ности мира, тщетности усилий, испытания (от 
того, удастся ли заготовить сено, зависит даль-
нейшая жизнь семьи). Стог – результат трудов 
человека – может стать знаком труда напрас-
ного, даже забрать жизнь, как в случае с ка-
териной. Погребальная семантика сена также 
актуализируется в сцене, когда катерина, на-
стигнутая сердечным ударом, падает на свеже-
скошенную траву.

В-третьих, этот ряд продолжает образ ко-
ровы. корова – кормилица, заботами о ней 
заполнена значительная часть жизни крестья-
нина. Помимо того, что в повести есть мно-
жество упоминаний о хлопотах с коровой (вы-
гнать, загнать, подоить и т. п.), а мысли геро-
ев часто заняты проблемой, как ее прокормить 
(Корова – это что прорва, всю жизнь жилы 
вытягивает. С другой стороны, как без ко-
ровы? (с. 60)), в текст включена специальная 
вставная глава – «Рогулина жизнь». В своей 
природной и материнской сущности, в функ-
ции кормилицы Рогуля соотносится с катери-
ной, а в покорности, терпении и принятии жиз-
ни – с Иваном африкановичем. корова задает 
своим хозяевам ритм жизни. она также явля-
ется воплощением интуитивного существова-
ния на земле.

И, наконец, образ-символ лодки, имею-
щий двойное толкование. После смерти жены 
Дрынов идет в лес за деревом для новой лод-
ки, т. к. старая пришла в негодность. По доро-
ге он обдумывает порядок и длительность ее 
изготовления, после чего долго блуждает по 
лесу, не может найти дорогу назад. Эти блуж-
дания соотносятся с экзистенциальным кризи-
сом героя. С одной стороны, лодка в тексте со-
относится с погребальной символикой, пере-
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Poetics of peasants’ labor in the story 
“An Ordinary Affair” by V.I. Belov
The article deals with the fiction and stylistic 
means of the description of the peasants’ labor and 
the relevant motive and imaginative rows. There 
is given the multifaceted analysis of the typical 
devices for the prose of V.I. Belov (the reduction 
in the description of working processes, the mutual 
characteristics of the characters, the lexical and 
compositional repetitions). There are revealed the 
key images-symbols of the work associated with  
the personification of the theme of the peasants’ 
labor and the idea of the life circle.

Key words: rural prose, V.I. Belov, labor, poetics, 
expressive means, image-symbol.

(Статья поступила в редакцию 22.05.2020)

го движения, многократного перемещения. 
Смысловое дублирование направлено на фор-
мирование образов персонажей, представле-
ний не только об их физическом, но и о ду-
шевном состоянии. кроме того, повтор служит 
для сопоставления (иногда контрастного) цели 
и результата труда, а также передачи идеи ци-
кличности, привычности происходящего.

ключевыми образами-символами, связан-
ными с воплощением темы труда, в повести 
становятся: 

‒ «привычное дело»; 
‒ стог сена;
‒ корова; 
‒ лодка. 
«Привычное дело» определяет весь уклад 

жизни персонажей повести, их мировосприя-
тие; эта формула в свернутом виде отражает ав-
торский замысел и идейно-тематический план 
произведения. Сюжетообразующими являют-
ся образы стога сена и коровы-кормилицы, а 
образ лодки раскрывает текстовую оппози-
цию «жизнь – смерть», которая связана с ре-
ализацией авторской идеи о цикличности бы-
тия. Эти образы-символы связаны с основны-
ми мотивами повести (суетности мира, тщет-
ности усилий, покорности, испытания, смер-
ти) и служат воплощению замысла произведе-
ния в целом.
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поиском таинственного и неизведанного ми- 
ра [3]. более основательное исследование ху-
дожественного наследия Г.Р. Хаггарда пред-
ставлено в монографии Н.Д. Садомской [4], 
в которой творческий путь английского писа-
теля рассмотрен в контексте культурно-исто- 
рической ситуации в англии рубежа XIX–
XX вв. Д.М. Урнов отмечает этнографиче-
скую точность в произведениях Г.Р. Хаггар-
да, а также поэтизацию им нецивилизованно-
го мира [5]. 

одним из первых критических отзывов 
о Г.Р. Хаггарде в России стало предисло-
вие к.И. чуковского «копи царя Соломона», 
опубликованное в издании одноименного ро-
мана в 1922 г. Впервые об английском авто-
ре к.И. чуковский высказался в «корреспон-
денциях из Лондона» (1904), назвав его «пи-
сателем далеко не крупного калибра» [10,  
с. 504]. одна из глав книги «Живой как жизнь» 
(1962), посвященная неудачным сокращениям 
слов в русском языке, названа к.И. чуковским 
«Умслопогасы», что является именем одно-
го из персонажей романа Г.Р. Хаггарда «ал-
лан квотермейн» (1887). Слово это настоль-
ко было похоже на широко использовавшие- 
ся в то время нелепые составные слова, что 
И. Ильф и Е. Петров употребили его в своем 
романе «Двенадцать стульев»: «…в их чудес-
ной пародии на театральные афиши 20-х го-
дов появилась такая строка: “Мебель – древес-
ных мастерских Фортинбраса при Умслопога-
се”» [9, с. 81]. Упоминая этот занимательный 
факт, чуковский хотел отметить не только хо-
рошее чувство юмора замечательных писате-
лей, но и их близкое знакомство с творчеством 
Г.Р. Хаггарда.

Над вступительной статьей к роману Хаг-
гарда «копи царя Соломона» к.И. чуковский 
начал работать задолго до ее публикации. 
В дневнике писателя сохранилась запись от 
23 ноября 1918 г.: «Третьего дня я написал о 
Райдере Хаггарде» [10, с. 233]. Свою статью 
к.И. чуковский начинает историей о найден-
ных в южной африке, недалеко от реки зам-
бези, руинах неизвестного старинного горо-
да, которые «у туземцев <…> исстари называ-
лись зимбабве, что по-тамошнему значит ка-
менный дом или каменный город» (с. 531)**. 
Возникновение этих руин, свидетельствую-
щих о существовании некоего города, породи-

** цитаты из предисловия к.И. чуковского к рома-
ну Г.Р. Хаггарда «копи царя Соломона» приводятся по 
изданию [8] с указанием страниц в круглых скобках.

С.н. МорозоВа, Д.н. жаТкин 
(пенза)

роман г.р. Хаггарда  
«коПи царя соЛомона»  
В рецеПции к.и. чукоВского*

Анализируется восприятие К.И. Чуковским 
наследия известного английского писателя 
Г.Р. Хаггарда. Чуковский был автором одной 
из первых в России критических работ, посвя-
щенных творчеству Хаггарда, а точнее при-
ключенческому роману «Копи царя Соломо-
на». Отличительной чертой романа стала его 
«правдоподобная» достоверность, обуслов-
ленная спецификой фантазии автора, проник-
нутой фактографичностью. Чуковский убе-
дительно доказывает, что главный герой ро-
мана является прототипом самого Хаггарда. 

Ключевые слова: К.И. Чуковский, Г.Р. Хаггард, 
русская литература, английская литература, 
приключенческий роман.

английский писатель Г.Р. Хагггард во-
шел в литературу как представитель викто-
рианской и эдвардианской приключенческой 
литературы, автор многочисленных авантюр-
ных романов. В России большой популярно-
стью пользуется его роман «копи царя Соло-
мона». Впервые это произведение было изда-
но в 1891 г. в переводе Е.а. бекетовой [7]. Рус-
ских читателей привлекла фантазия автора, 
настолько конкретно воплощенная, что соз-
давалось ощущение правдивости происходя-
щих на странице книги событий и реальности 
существования всех созданных персонажей. 
Г.Р. Хаггард явился первооткрывателем афри-
канской культуры, познакомиться с которой 
мог каждый, кто хотел увидеть другие миры и 
познать историю древних цивилизаций.

В отечественном литературоведении ис-
следования творчества Г.Р. Хаггарда сводятся 
в основном к отдельным статьям или преди-
словиям к его книгам. В статье а.б. Давидсо-
на представлена биография Г.Р. Хаггарда в пе-
риод его пребывания в африке [2]. Проблема-
тика отдельных произведений освещена в ра-
ботах И.С. Васильевой [1] и а.а. Федорова [6]. 
Н.Н. Жегалов в небольшом очерке «Поэт не-
ведомой страны» называет английского писа-
теля мастером поэтических оттенков, занятым 

* Исследование выполнено в рамках работ по 
гранту РНФ № 17-18-01006п «Эволюция русского поэ-
тического перевода (XIX – начало XX века)».
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Романтизм Г.Р. Хаггарда, основанный на 
разочаровании викторианской эпохи в научно-
техническом прогрессе, смог найти пути для 
воссоздания реальных событий в романе. Дей-
ствительность в виде описания природы и точ-
ных этнографических подробностей представ-
лена обстоятельно, что создает впечатление, 
что «все словно списано с натуры» (с. 531). По 
наблюдению к.И. чуковского, похожая тех-
ника характерна для творчества Дж. Свифта, 
С.Т. кольриджа, Э. По и Г.Д. Уэльса, которые 
в своих произведениях «изображают сверхъ- 
естественные, невозможные вещи, каких в 
жизни никогда не бывает, но все у них обстав-
лено, будто видишь своими глазами то, о чем 
они говорят» (с. 532). Ткань повествования на-
столько фактографична, что даже фантастиче-
ские элементы не могут поколебать уверенно-
сти читателя в правдивости изложенных собы-
тий. Даже в манере изложения Г.Р. Хаггарда 
к.И. чуковский увидел свойственное для его 
стиля соединение романтической истории с 
реальными фактами: «…все объемистые длин-
ные романы, свои фантазии он излагает мед-
лительно, деловито, подробно, – от чего еще 
больше усиливается внешнее правдоподобие 
рассказываемого» (с. 532). картина события 
или культура места, где происходит действие, 
будь то Древний Египет, завоевание Мекси-
ки в XVI в. или же сама Викторианская эпо-
ха с ее консервативными ценностями, переда-
ются с исторической точностью. к.И. чуков-
ский полагает, что дополнительным фактором 
формирования правдивого впечатления явля-
ется фантазия Г.Р. Хаггарда, не отрешенная от 
реалий жизни, а «приземистая, очень солид-
ная, обуздываемая на каждом шагу холодны-
ми прикосновениями фактов» (с. 532).

Самым популярным и узнаваемым геро-
ем произведений Г.Р. Хаггарда является бес-
страшный охотник и путешественник ал-
лан квотермейн. к.И. чуковский считает, что 
именно популярность этого персонажа опре-
делила возникновение целого цикла посвя-
щенных ему рассказов: «читатели (особен-
но подростки) так полюбили кватермэна, что 
Райдеру Хаггарду пришлось написать о нем 
еще несколько книг» (с. 532). Серия романов 
о квотермейне включает 18 произведений, что 
свидетельствует о том, что Хаггард был лич-
но заинтересован в продолжении истории об 
охотнике. Причину этой заинтересованности 
к.И. чуковский видит не в приключенческом 
антураже повествования, хотя «все эти рома-
ны далеки от обывательских будней» (с. 532), 
а в сходстве мировоззрения автора и его героя. 

ло множество легенд. Согласно одной из них, 
этот центр «возник в древние библейские вре-
мена, за тысячи и тысячи лет, задолго до Рож-
дества Христова, чуть ли не при царе Соломо-
не» (с. 531). к.И. чуковский опровергает эту 
точку зрения, ссылаясь на исследования уче-
ных, которые после изучения древних руин 
пришли к выводу, что «царь Соломон тут ни 
при чем, что эти развалины относятся к позд-
нейшему времени и им самое большее пятьсот 
или четыреста лет» (с. 531). Сведения о том, 
что этот город был вероятным местом торгов-
ли аборигенов с приезжающими купцами, по 
наблюдению к.И. чуковского, развенчали по-
этическую историю о возможности существо-
вания на этой территории неизвестной циви-
лизации. Легенда о возникновении города 
могла бы потерять свое очарование при столь 
примитивном объяснении, если бы «в афри-
ке не жил один молодой англичанин, по имени 
Генри Райдер Хаггард» (с. 531), который слу-
жил чиновником в британской колонии На-
таль и очень хорошо изучил нравы и обычаи 
зулусских кафров. Именно эти знания помогли 
Г.Р. Хаггарду на страницах своего романа соз-
дать выразительные и запоминающиеся обра-
зы местных жителей. Несомненная симпатия 
автора к этим персонажам определила иной 
подход к проблеме взаимоотношений колони-
заторов и завоеванных африканских племен, 
что стало новой страницей в истории англий-
ской литературы. 

колорит местной жизни, а также мечта-
тельность Г.Р. Хаггарда, по мнению к.И. чу-
ковского, определили повышенный интерес 
писателя к истории возникновения древне-
го города, где «вдали от европейцев, в тече-
ние десятков веков, сохранилось в нетронутом 
виде загадочное легендарное племя» (с. 531). 
Г.Р. Хаггард провел большую работу по сбо-
ру информации и подготовке собственной ва-
риации происходивших в древние времена со-
бытий, результатом которой в 1885 г. явил-
ся его знаменитый роман «копи царя Соло-
мона». к.И. чуковский указывает на отличи-
тельную черту этого романа – его достовер-
ность: «Тема невероятная, сказочная, а, меж-
ду тем, читаешь – и веришь» (с. 531). объяс-
нение этому противоречивому феномену рус-
ский писатель видит в мировоззренческой по-
зиции и в особенностях национального мента-
литета английских авторов, которые «изобра-
жают жизнь с таким “реализмом”, с такой вни-
мательной любовью к натуре, что даже фанта-
стическое выходит у них натуральным. Даже 
выдумка кажется былью» (с. 532). 
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ко разнообразные занимательные сюжеты, на-
полненные множеством событий и деталей, 
что никакие попытки логического объедине-
ния их в единую систему не дадут результа-
та. к.И. чуковский полагает, что эта черта ро-
манов Г.Р. Хаггарда позволила ему стать по-
пулярнейшим писателем современности, ко-
торый «вот уже третьему поколению француз-
ских, немецких, английских детей и подрост-
ков (а порою и взрослых) <…> доставляет без-
мерную, ничем не заменимую радость» (с. 533). 
читатель не только испытывает радость от со-
прикосновения с культурой и историей других 
стран, но и получает моральное удовлетворе-
ние от убедительно представленных вечных 
ценностей человеческой жизни: долга, любви, 
верности и веры.

Восприятие к.И. чуковским творчества 
Г.Р. Хаггарда во многом отразило отношение 
отечественного культурного сознания к твор-
честву английского писателя. В начале XX в. 
Г.Р. Хаггард был известен прежде всего как ав-
тор приключенческих романов, ставших в то 
время неотъемлемой частью массовой куль-
туры. В своем предисловии к публикации ро-
мана «копи царя Соломона» к.И. чуковский 
впервые в отечественном литературоведе-
нии предпринял попытку рассмотреть романы 
Г.Р. Хаггарда в контексте идеологической ли-
тературы английского колониализма, а также 
охарактеризовал художественное своеобразие 
одного из самых значительных произведений 
английского писателя. Симпатия к.И. чуков-
ского к Г.Р. Хаггарду и его наследию во мно-
гом стала отправной точкой отечественной ре-
цепции творчества этого писателя, интерес к 
которому в России заметно усилился с 90-х гг. 
XX в., когда появились многочисленные пере-
воды его произведений, ранее неизвестных на 
русском языке.
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Герой романа воплощает собой и своими по-
ступками идею превосходства белого челове-
ка над туземцами, характерную для колони-
альной эпохи. квотермейн, умный и реши-
тельный, беззаветно преданный своей стране, 
является воплощением английского джентль-
мена, наделенного незаурядными качества-
ми. однако и многие африканцы, которых вы-
вел на страницах романа Г.Р. Хаггард, восхи-
щали своей храбростью и мудростью. По мыс-
ли к.И. чуковского, английский писатель на-
столько увлекался изображением фантастиче-
ского мира, что и главных героев избирал ис-
ключительных и неординарных: «Райдер Хаг-
гард за всю свою жизнь не написал ни единой 
книги, где было бы изображено повседнев-
ное прозябание обыкновенных заурядных лю- 
дей» (с. 532). 

Романы Г.Р. Хаггарда представляли собой 
впечатляющие путешествия в давно исчезнув-
шие цивилизации, далекие страны, привле-
кавшие своей загадочностью и хранившие не-
сметные сокровища. Фантастический мир, яв-
ляющийся у Г.Р. Хаггарда важным фоном каж-
дого приключения, основывается, по мнению 
к.И. чуковского, в том числе на стремлении 
английского автора устранить белые пятна в 
истории; именно поэтому «его тянет в загадоч-
ные, сказочные страны, каких еще никто ни-
когда не видал, – к гробницам легендарных ге-
роев, в огненные пещеры, где скрыты заповед-
ные клады, к шаманам, кудесникам, магам, к 
каким-то изумительным заколдованным жен-
щинам, которые, при помощи чар, живут тыся-
чи и тысячи лет и, умирая, воскресают опять» 
(с. 532). описанием этих невероятных чудес 
Г.Р. Хаггард восполнил потребность массо-
вого читателя в романтических приключени-
ях, столь близких и доступных на страницах 
его книг. 

к.И. чуковский критически отзывался о 
мнимой однотипности романов Г.Р. Хаггарда, 
в которой его обвиняли многие современники, 
считавшие, что «его книги <…> однообраз-
ны, одна повторяет другую», «когда прочтешь 
три-четыре, новая уже не нужна» (с. 533). 
Подобное впечатление могло сложиться из-за 
схожести сюжетов, основанных на экзотиче-
ском антураже. кроме того, романы Г.Р. Хаг-
гарда были построены по образу средневеко-
вого рыцарского романа, в котором главный 
герой почти всегда совершал благородный по-
ступок. однако внешняя однотипность лишь 
кажется таковой, поскольку «творческая, не- 
исчерпаемо-изобретательная» (с. 533) фанта-
зия писателя помогает создать ему настоль-
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The novel “King Solomon’s Mines”  
by H.R. Haggard in reception  
of K.I. Chukovskiy

The article deals with K.I. Chukovskiy’s percep- 
tion of the heritage of the well-known English writ- 
er – H.R. Haggard. K.I. Chukovskiy was the author  
of one of the first critical works in Russia devoted 
to the works of Haggard, specifically, the adventure 
novel “King Solomon’s Mines”. The distinctive 
feature of the novel is its “believable” faithfulness, 
established by the specifics of the author’s imagina- 
tion that is full of factuality. K.I. Chukovskiy sub- 
stantiates that the central character of the novel is 
Haggard’s prototype.

Key words: K. I. Chukovskiy, H.R. Haggard, Russian 
literature, English literature, adventure novel.
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Рецензируемая книга написана анной Ми-
хайловной в соавторстве со своими ученика-
ми, которые незадолго до этого защитили дис-
сертации по сходной или близкой тематике [5; 
8; 11]. однако в монографии многие разделы 
написаны самой а.М. Мезенко, под обстоя-
тельным и строгим взглядом научного редак-
тора исследуемый материал приведен в кон-
цептуальное единство, дополнен новыми дан-
ными и их теоретическим осмыслением, в ре-
зультате чего складывается комплексная кар-
тина культурно-ономастического бытия По- 
озерья на севере белоруссии.

Монография витебских ономатологов со-
стоит из предисловия, введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников 
и краткого словаря ономастических терминов. 
Предваряет текст список обозначений и сокра-
щений (с. 5–6). В предисловии объясняется на-
учная новизна книги, определяется вклад авто-
ров в ее создание и выражается благодарность 
рецензентам – профессору Смоленского госу-
дарственного университета И.а. королɺвой и 
доценту брестского государственного универ-
ситета Н.Р. ябубук.

Во введении актуальность проведенного 
исследования ойконимов белорусского Поо-
зерья как способа языкового воплощения ко-
дов культуры поясняется тем, что они явля-
ются хранителями и трансляторами значи-
мых для лингвокультурного сообщества куль-
турных смыслов, при этом в силу ряда при-
чин некоторые ойконимы исчезают и вместе 
с ними утрачивается богатейшая культуроло-
гическая информация (с. 9). авторы полага-
ют, что «размытию культурных границ» спо-
собствует языковая дивергенция (с. 9), одна-
ко нам представляется, что в большей степени 
на утрату национальной самобытности и реги-
ональной уникальности воздействуют конвер-
гентные процессы.

Во введении используются без определе-
ния известные из ономастической литературы 
термины топонимикон, топонимное субполе, 
ойконим. В последующем тексте можно также 
встретить термины урбаноним и годоним (гла-
ва 2; см. их определение: [25, с. 50, 154]). Для 
терминов, созданных в рамках Витебской оно-

В.и. Супрун
(Волгоград)

ЛингВокуЛьтура беЛорусского 
Поозерья (рецензия на книгу: 
мезенко а.м., Васильева т.ю., 
галковская ю.м., дорофеенко м.Л. 
белорусское Поозерье: моногр. /  
под науч. ред. а.м. мезенко. 
Витебск: изд-во Вгу  
им. П.м. машерова, 2017. 180 с.)

В Витебске сформировалась и развивает-
ся крупная ономастическая школа, возглавля-
емая профессором анной Михайловной Ме-
зенко [1]. Регулярно по проблемам ономасти-
ки в Минске и Витебске публикуются сборни-
ки статей и монографии [21; 22; 26; 30], по- 
пулярные издания [18; 19], защищаются дис-
сертации о функционировании единиц раз-
личных разрядов имен собственных [3; 4; 9; 
10; 16; 17; 27–29]. а.М. Мезенко не оставля-
ет без внимания своих учеников и после по-
лучения ими звания кандидата наук, публику-
ет совместные монографии [20; 24]. С 1996 г. в 
Витебском университете существует научная 
школа «актуальные проблемы ономастики». 

С начала XXI в. анна Михайловна присту-
пила к изучению этнолингвокультурных осо-
бенностей белорусского Поозерья – террито-
рии на юге страны, на которой находится око-
ло 3 тысяч озер, протекают крупные реки за-
падная Двина, Вилия, березина, Ловать. В По-
озерье входят Витебская область и северные 
районы соседних Гродненской и Минской об-
ластей [7; 15]. 

На этой земле проживают носители бе-
лорусских диалектов с уникальной духовной 
культурой и богатым народным языком, их 
изучением занимались творческие коллекти-
вы во главе с а.М. Мезенко. Трижды они по-
лучали государственные гранты на проведе-
ние научно-исследовательской работы (2001, 
2006, 2011). По результатам первого этапа ра-
боты опубликована монография [2], в подго-
товке которой участвовали известные ученые 
Витебского университета, среди них – историк 
а.В. Русецкий, лингвисты В.а. Маслова (см.  
о ней: [14]), Е.ю. Муратова и др. 

Х р о н и к а  и  р е ц е н з и и
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ной картины мира, что нам представляется 
некоторой натяжкой, ибо в лингвосознании 
вряд ли так дробно, расчлененно представле-
на единая языковая картина мира. В моногра-
фии определены основания лингвокультуро-
логического исследования названий сельских 
улиц, выявлены семантические поля «локали-
зация», «стороны света» и «величина» и ин-
формационные поля «историческая память», 
«историческое время» и «историческая эпо-
ха». В рамках изучения культурной составля-
ющей виконимов определены эксплицирован-
ные в них топоморфный, антропоморфный, 
ландшафтный, флористический, фаунистиче-
ский, пространственный, темпоральный, цве-
товой, эмоционально-характерологический, 
социально-идеологический и духовный коды 
культуры.

Третья глава анализирует антропонимию 
белорусского Поозерья на славянском фоне. 
Витебские антропонимы рассмотрены как 
специфическая часть славянской языковой си-
стемы. определена мотивация выбора личного 
имени новорожденному как способ репрезен-
тации культурного кода. 

В заключении монографии сделаны выво-
ды о функционировании имен собственных в 
белорусском Поозерье. обстоятельный спи-
сок литературы содержит свыше 320 позиций. 
В то же время можно было бы источники (лек-
сикографические, архивные и пр.) дать отдель-
ным списком.

особой ценностью обладает словарик оно-
мастических терминов (с. 172–179), который, 
с одной стороны, помогает читателю адек-
ватно воспринять текст исследования, с дру-
гой же – расширяет корпус русских (видимо, и 
белорусских) ономастических терминов, вно-
ся вклад в разработку нового ономастического 
терминологического словаря, в котором нуж-
дается современная наука, поскольку после 
выхода в свет последнего издания лексикогра-
фического труда Н.В. Подольской [25] прошло 
уже 32 года, за это время возникло много но-
вых терминов, нуждающихся в толковании и 
критическом восприятии.

книга белорусских ономатологов может 
служить образцом для описания репрезента-
ции имен собственных разных разрядов, функ-
ционирования единиц онимического поля и 
пространства в других регионах Pax Slavia.
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вольствие своим видом, а не приносить поль-
зу [6, с. 21] (см. также: [31, гл. XXIX–XXXIII; 
12, гл. V].

В первой главе рассматриваются наимено-
вания населенных пунктов белорусского Поо-
зерья как язык культуры. В шести параграфах 
поочередно анализируются топонимы, своей 
внутренней формой сообщающие информа-
цию об антропоморфном, ландшафтном, вре-
менном, пространственном, растительном и 
духовном кодах культуры. 

Любопытно, что среди ойконимов нет 
единиц, эксплицирующих информацию о зоо-
морфном коде культуры, тогда как среди то-
понимов других разрядов (гидронимов, оро-
нимов) они представлены: балка Рыбная, при-
ток Медвежий, озеро Сазанье, балка Сайга-
чья [12], Медведь-гора (аю-Даг) и др. Вероят-
но, сказывается рукотворность, артефактность 
пунктов проживания человека, поэтому и не-
которые другие коды культуры (духовный, 
временной, пространственный) содержат, ве-
роятно, параметр антропоморфности, отражая 
взгляд человека на духовный мир, время, про-
странство.

Вторая глава посвящена анализу топогра-
фических объектов в пределах поселения. она 
делится на две части: наименования внутриго-
родских и внутрисельских объектов. Рассмо-
трена роль социальных факторов в формиро-
вании и развитии белорусской урбанонимии в 
XVI – начале XX в. Установлено, что урбано-
нимы являются источником сведений об исто-
рии народа и его языка. определена роль от-
экклезионимных наименований внутригород-
ских объектов, которые, по мнению авторов, 
соотносятся с категорией святости. Проведен 
анализ фреквентативности годонимов, кото-
рые отражают культурно-историческую ин-
формацию.

Во второй части главы внутрисельские 
топографические объекты рассмотрены как 
фрагмент ономастической картины мира и 
даже сделана попытка описания виконим-
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