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А.Н. ВырщикоВ 
(Волгоград)

концеПтуаЛьные основания 
Формирования ПсихоЛогии 
ПобедитеЛя По жизни

Рассматриваются теоретические и мето-
дологические основы, связанные с разработ-
кой концептуальных оснований формирова-
ния психологии победителя. Раскрыта необ-
ходимость рассмотрения предмета патрио-
тического воспитания как формирования лич-
ности нового типа, возникшей в нашей стра-
не, ‒ носителя духовного наследия Великой По-
беды, способного творчески раскрыть опыт 
победителей, сделать его средством новых 
достижений и побед с учетом современных 
реалий в контексте национальных интересов 
России.

Ключевые слова: психология победителя, побе-
да, победа по жизни, модель, личность побе-
дителя, предмет патриотического воспита-
ния.

Формированию психологии победителя 
особое внимание уделял великий русский пол-
ководец Александр Васильевич Суворов. Вы-
шеназванную психологию он постоянно де-
монстрировал в ратном деле, ею также прони-
зан его замечательный трактат «Наука побеж-
дать» [12]. Психология фронтовиков – поко-
ления победителей в Великой отечественной  
войне 1941–1945 гг. – раскрывается в исследо-
ваниях е.С. Сенявской [10; 11].

В 1984 г. Д. Уэйтли написал книгу «Пси-
хология победителя», после чего термин стал 
собирательным и нарицательным. Автор сде-
лал акцент на привычках. он утверждал, что 
победителя возвышают хорошие привычки, 
тогда как проигравших тянут на дно плохие. 
Победители – решительные люди. они прини-
мают ответственность за решение и действу-
ют. Победители всегда понимают, что проис-
ходит и какими словами можно описать ситу-
ацию [14].

к. Бернар в книге «Вы можете стать побе-
дителем в жизни. Психология победителя» от-

П е д а г о г и ч е с к и е  н ау к и
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мечает: «что вы знаете о победителях? явля-
ются ли они людьми со специальными навы-
ками и образованием? Нет, это неправда. По-
бедители – это обычные люди, как все мы, со 
средними навыками. то, что делает их победи-
телями – это не их экстраординарные способ-
ности, тяжелая работа или удача, но их способ-
ность мыслить, мечтать, действовать и рабо-
тать, как победители» [2]. 

В исследовании данной проблемы обна-
руживается теоретическое и методологиче-
ское отставание от реальных запросов обще-
ства, связанное с непроясненностью концепту-
альных оснований проблемы психологии по-
бедителя. В существующих публикациях пре-
обладают эмпирические прикладные исследо-
вания в ракурсе психологии [1], педагогики [4; 
7], психологии спорта [5; 6], психологии биз-
неса [9].

Исходя из наших исследований и анализа 
актуальных популярных источников (Э. лар-
сен, С. кови, Д. Брауна, Б. шер, Р. кийосаки 
и др., а также известного психолога Э. Берн), 
мы считаем, что большинство людей в насто-
ящее время не осознают, что на самом деле 
для них означают понятия «победа по жизни» 
и «победитель». Это особенно трудно сейчас, 
в условиях постиндустриального и быстро ме-
няющегося мира, общества потребления, кото-
рое отличается от предшествующих эпох бе-
шеным ритмом, ценностями индивидуализма, 
космополитизма и материальных благ. Поня-
тия, безусловно, неоднозначные. В этой связи 
встает вопрос об осмыслении идейного ком-
плекса Победы, раскрытого в статьях ряда 
публицистов эпохи Великой отечественной  
войны [13].

Например, статья л.И. щелоковой посвя-
щена анализу развития идеи Победы в публи-
кациях л.М. леонова 1945 г. Показано, что по-
нятие «Победа» многозначно, его смысловое 
поле включает стремление человека осилить, 
одолеть, превозмочь, побороть, смирить, по-
корить, совладать. В указанных семантиче-
ских границах реализуется идейный комплекс 
Победы [13]. Целью данной статьи стал анализ 
идеи Победы в публицистике л.Н. леонова 
1945 г., рассмотрение философской и метафо-
рической образности данного понятия, трак-
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туемого писателем как новый этап существо-
вания человечества с непременной сменой ми-
ровоззрения. В статье проанализирована мо-
тивная структура семантического комплекса 
Победы, выявлено, что в понимании писателя 
Победа восстанавливает генетическую память 
народа, его духовную родословную, собира-
ет нацию, написавшую святую книгу истории 
страны, куда вошла и Великая отечественная 
война. окончательная победа фиксируется 
возвращением воинов в отчий дом. Данный са-
кральный мотив сопряжен с насыщенной сим-
воликой хлеба, с мотивами вспаханной зем-
ли, мирового древа, символизирующих воз-
рождение после зимы / войны. ожидание но-
вого урожая, обрамленное торжественной пес-
нью / гимном, выражает соборность победите-
лей. Принцип пространственного онтологиче-
ского контраста, положенный в основу статьи 
«Русские в Берлине» (когда победители при-
ходят в страну поверженного врага), приводит 
к раздумьям о национальном самосознании. 
его персонифицирует праматерь русского на-
рода, мать русских богатырей, в данном образе 
не только Родина-мать в патриотическом тол-
ковании, дающая жизнь, язык, сознание, но и 
образ Пресвятой Богородицы, благословляю-
щей ратников на их подвиг.

Исходя из геополитических и социально-
экономических условий современной России, 
надо отметить возрастающую необходимость 
в более пристальном взгляде на личность по-
бедителя как предмет патриотического воспи-
тания. Мы можем назвать такую личность но-
вым типом, исторически возникшим в нашей 
стране – личностью носителя духовного на-
следия Великой Победы. При этом выявляет-
ся новая функция этой личности – не только 
стать преемницей и наследницей опыта фрон- 
товиков ‒ победителей в Великой отечествен-
ной войне, но и творчески раскрыть этот опыт, 
сделать его средством новых достижений и по-
бед с учетом современности в контексте наци-
ональных интересов России. «Это совсем не 
значит, что нужно все время хвататься за наше 
героическое прошлое, нужно смотреть в наше 
не менее героическое и успешное будущее. В 
этом – залог успеха», – отметил президент Рос-
сии В.В. Путин, формулируя национальную 
идею в интервью ведущему программы «Мо-
сква. кремль. Путин» [3].

Попытки описать психологию победите-
ля определенным перечнем качеств (коллек-
ционерский подход) не позволил объективно 
понять суть и объяснить психологию победи-
теля. так, А. яновский считает, что таких ка-

честв должно быть 130, М. чакроборти назы-
вает 10, Х. Аллен – 5 и т. д.

Смоделировать психологию победителя 
нам помогли такие популярные опросники, 
как тест Дж. Реттера, опросник л.Н. Собчик, 
тест к. кеттелла, характерологический опрос- 
ник к. леонгарда, тест Г.ю. Айзенка, а также 
карта личности к.к. Платонова. карта лично-
сти, разработанная профессором к.к. Плато-
новым, – это краткая характеристика, состав-
ленная применительно к концепции динами-
ческой функциональной структуры личности 
и содержащая систематизированный перечень 
ее элементов. Структура личности, согласно 
к.к. Платонову, состоит из четырех подструк-
тур, к которым присоединяются такие обоб-
щенные свойства личности, как характер и 
способности. Именно они во многом опреде-
ляют силу, успешность, достижительность и 
победительность жизни [8]. 

Полученные в эмпирическом исследова-
нии результаты были обобщены и система-
тизированы в соответствии с моделью лично-
сти (по к.к. Платонову), что позволило в пер-
вом приближении нарисовать «психологиче-
ский портрет победителя по жизни», представ-
ленный далее в виде структурированного ка-
чественного описания. В нем раскрыто, пре-
жде всего, содержание четырех подструктур 
личности: направленности и отношений лич-
ности; опыта; индивидуальных особенностей 
психических процессов или функций; биопси-
хических свойств.

1. Подструктура направленности и отно-
шений охватывает установки, потребности, 
интересы, мировоззрение, личностные смыс-
лы, стремления, определяет силу, успешность, 
достижительность и победительность лично-
сти, выступает значительным отличием побе-
дителей по жизни. Подструктура направлен-
ности раскрывается через такие характеристи-
ки, как:

1) уровень;
2) широта;
3) интенсивность;
4) устойчивость;
5) достоверность; 
6) готовность человека к определенной 

деятельности;
7) осознанное стремление к достижению 

чего-либо;
8) готовность к преодолению трудностей;
9) осознанная потребность действовать в 

соответствии со своими ценностями;
10) потребность достижения поставлен-

ных целей;
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11) готовность к риску, победе;
12) профессиональная направленность;
13) коллективистская направленность;
14) лично-престижная направленность;
15) созидательность, включающая инди-

вида в систему общественных отношений;
16) открытость другому для реализации 

цели укрепления индивидуальной неповтори-
мости;

17) направленность на саморазвитие, са-
мосовершенствование, самореализацию;

18) субъектность;
19) конкурентоспособность;
20) действенность;
21) высокая самооценка.
2. Подструктура опыта включает знания, 

умения, навыки и привычки. они определяют:
 – профессиональную подготовленность;
 – профессиональный опыт;
 – культуру личности, уровень культуры в 

области литературы и искусства;
 – психомоторную культуру;
 – культуру поведения;
 – способность перерабатывать большой 

объем информации;
 – преобладание развитой интуиции, вооб-

ражения, перспективное, гибкое и абстрактное 
мышление, память;

 – стратегию развития деятельности, на-
правленную на опережение.

3. Подструктура индивидуальных особен-
ностей психических процессов или функций 
раскрывается через следующие качества.

3.1. черты характера – идейность, патрио-
тизм, коллективизм, принципиальность, опти-
мизм, воля к победе, активность, бесстрашие, 
благородство, великодушие, нравственность, 
лидерство, внутренняя сила, эмоционально-
моторная устойчивость, эмоции, вниматель-
ность, способность защищать, надежность, 
верность, ответственность, адекватность, воля 
(самообладание, целеустремленность, настой-
чивость, решительность, умение мобилизо-
вать свои ресурсы).

3.2. Характерологические отношения лич-
ности:

 – к обществу (готовность идти на по-
мощь, оптимальный конформизм, доброжела-
тельность, уважительность, надежность, спра-
ведливость, убедительность, правдивость, ор-
ганизаторские способности);

 – труду (трудолюбие, энтузиазм, инициа-
тива, ответственность, предприимчивость);

 – себе (правдивость, честность, самокри-
тичность, требовательность, общительность, 

отзывчивость, чувство собственного достоин-
ства, дисциплинированность, рефлексивность, 
творчество, решительность, целеустремлен-
ность, смелость).

4. Подструктура биопсихических свойств, 
в которую входят возрастные, половые и типо-
логические свойства личности (темперамент).

темперамент раскрывается через такие 
характеристики, как сила, уравновешенность, 
подвижность, способность к приспособлению, 
общительность, коммуникативность, разви-
тые адаптивные возможности, склонность к 
лидерству, спокойствие, оптимистичность.

к типологическим свойствам личности от-
носятся позитивность, активность, сосредото-
ченность, пластичность, моральная воспитан-
ность, полнота, цельность, определенность, 
преданность, осознание долга, добросовест-
ность, ответственность, гибкость.

особенностями мотивации личности по-
бедителя выступают:

 – преобладание мотива достижения над 
мотивами избегания неудач;

 – ценности патриотизма и победы;
 – наличие внутреннего локус-контроля;
 – стремление бороться и побеждать;
 – потребность в самоактуализации и об-

щественном признании, самореализации;
 – склонность к риску;
 – приобретение свободы и независимости 

в мыслях и поступках, больших возможностей 
активной и динамичной экономической и со-
циальной жизни, оптимизация собственного 
имиджа;

 – реализация своих творческих способно-
стей;

 – острое желание проявить себя;
 – желание быть хозяином своей судьбы;
 – мотив самоутверждения;
 – потребность в достижении поставлен-

ной цели.
Для личности победителя особое значение 

имеют такие психологически обусловленные 
свойства личности, как сила личности, лич-
ностный потенциал, впечатлительность, со-
образительность, эмоциональность, выносли-
вость, жизнерадостность и жизнестойкость, 
хладнокровие, невозмутимость.

как следует из нашего исследования, чер-
ты личности, которыми обладают победите-
ли по жизни, разнообразны. В науке в насто-
ящее время нет четких определений количе-
ственных и качественных характеристик черт 
личности победителя. однако, как показывает 
практика, наиболее важными из них являют-
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ся те, что способны мотивировать определен-
ные действия. Это целеустремленность, силь-
ная воля, здравый смысл и сила характера, си-
стема ценностей, а также определенность жиз-
ненных установок, оптимизм.

Безусловно, для достижения целей, ори-
ентированных на победу и достижение желан-
ного результата, не обойтись без интеллекту-
альных способностей, специфических знаний, 
умений и навыков, развитого воображения и 
широкого кругозора, оптимизма, способно-
стей мышления, силы характера и т. д. люди, 
умеющие стяжать победу, являются масштаб-
ными личностями высокого уровня. В про-
цессе образования и социализации они суме-
ли к своим врожденным качествам добавить 
именно те устойчивые черты личности, кото-
рые определили их силу, успешность, дости-
жительность, победительность.

Победителем становится только тот, кто 
постоянно прикладывает усилия для дости-
жения поставленных целей. Победитель по 
жизни никогда не останавливается на достиг-
нутом. его цели всегда устремлены в буду-
щее, а характер и поведение ориентированы 
на победу. он выступает прежде всего в ка-
честве преемника, наследника духовно-нрав- 
ственных, исторических ценностей, нацио- 
нально-культурных традиций, накопленных в 
истории России.

Победитель – это востребованный в со-
временных условиях жизни тип личности, ко-
торый является основой любых инновацион-
ных преобразований, способный к участию в 
технологическом и социально-экономическом 
развитии будущей России. личность победи-
теля по жизни – личность масштабная, много-
мерная, вбирающая в себя и реализующая до-
стоинства волевой, аутентичной, проактив-
ной, самодостаточной, достигающей, жизне-
стойкой, творческой личности, способной к 
самореализации на благо России, своего оте- 
чества, достойная своего народа в условиях 
быстро меняющегося мира.

Победитель – особое свойство, состоя-
ние или функции субъекта, его мироотноше-
ния, позволяющие на основе позиции созда-
вать в ходе деятельности не просто результат, 
спроектированный через цели, но такой обще-
ственно значимый результат, на основе кото-
рого открываются новые условия и параметры 
существования общества и его структур, а так-
же формируется личность через изменение ду-
ховного опыта.

Победитель – это такой субъект (коллек-
тивный или индивидуальный), который в сво-

их намерениях и действиях осуществляет под-
готовку и достижение победы. он существует 
в пространстве движения к победе и постоян-
но создает, корректирует, уточняет и расши-
ряет это пространство, вовлекая в него новые 
средства и ресурсы, направленные на дости-
жение личностных и общественно значимых 
результатов.
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Conceptual foundations of formation  
of winning mindset in life 
The article deals with the theoretical and me- 
thodological basis associated with the develop- 
ment of the conceptual foundations of the forma- 
tion of winning mindset. There is revealed the 
necessity of considering the subject of the patriotic 
education as the formation of the personality of a 
new type historically appeared in our country – the 
bearer of the cultural heritage of the Great Victory, 
capable of showing the winner’s experience and 
making it a means of new achievements and victories 
with the consideration of modern realities in the 
context of the national interests of Russia. 

Key words: winning mindset, victory, victory in 
life, model, winner personality, subject of patriotic 
education.

(Статья поступила в редакцию 08.07.2020)

М.В. НиколАеВА 
(Волгоград)

Первые уроки реаЛизации 
эЛектронного обучения  
и дистанционных техноЛогий  
в начаЛьной шкоЛе  
в Пандемической ситуации 

Освещаются важные аспекты формирова-
ния основ профессиональной готовности учи-
теля начальных классов к активному приме-
нению дистанционных технологий обучения 
младших школьников. Рассматриваются по-
ложительные и негативные эффекты от их 
внедрения в процесс обучения младших школь-
ников с учетом особенностей взаимодействия 
с участниками образовательных отношений 
(учителем, родителями). 

Ключевые слова: управление индивидуальной 
учебно-познавательной деятельностью млад-
шего школьника, управленческая профессио-
нальная компетентность, дистанционные об-
разовательные технологии.

Современная ситуация в образовании во 
всем мире, в том числе и в Российской Фе-
дерации, с марта 2020 г. обусловлена приня-
тием мер по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. В свя-
зи с этим в школах и вузах образовательные 
программы реализовывались с применени-
ем электронного обучения и дистанционных 
технологий.

особенно сложной ситуация стала для пе-
дагогов, осуществляющих программу началь-
ного общего образования. за несколько ме-
сяцев Интернет прочно вошел в жизнь каж-
дой семьи, ребенка, родителя и, конечно, пе-
дагога. Педагогам пришлось за короткое вре-
мя подготовиться к решению новых профес-
сиональных задач, связанных с организацией 
обучения школьников на различных платфор-
мах (Zoom, Skype, «Российская электронная 
школа», сервис «яндекс.Учебник», онлайн-
платформа «Учи.ру», дистанционный тренинг 
«якласс» и др.).

Под профессиональной готовностью пе-
дагога мы понимаем приобретение лично-
стью необходимых профессиональных знаний 
и умений и их практическую реализацию [2]. 
Исходя из а на лиза  профе ссиона льной де я-
те льности совре ме нного учите ля на ча льных 
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кла ссов, соде ржа те льное  ядро этого проце сса  
можно пре дста вить, на  на ш взгляд, ка к синте з, 
орга ниче ское  е динство профе ссиона льной 
иде нтичности, профе ссиона льной компе те нт-
ности и готовности к творче ско-пре обра зую-
ще й де яте льности. 

Профе ссиона льна я иде нтичность учи-
те ля – это не обходима я сте пе нь профе ссио-
на льного це нтризма  и устойчивой профе сси-
она льно-ме нта льной позиции, а да птивность, 
желание оставаться в профессии, несмотря на 
трудности [2]. Профе ссиона льна я компе те нт-
ность – инте гра тивное  ка че ство личности, 
включа юще е  в се бя систе му профе ссиона ль-
ных зна ний, эффе ктивных профе ссиона льных 
на выков и уме ний, вла де ние  совре ме нными 
а лгоритма ми и способа ми ре ше ния профе сси-
она льных за да ч, что позволяе т осуще ствлять 
де яте льность с высокой продуктивностью 
[там же].

Готовность учителя к творческо-преоб-
разующей деятельности – интегративное обра-
зование личности, включающее в себя потреб-
ность и способности к смене профессионально-
деятельностных стереотипов в области содер-
жания и структуры образования; творческое 
применение современных моделей и техноло-
гий обучения школьников [там же]. 

Результаты проведенного нами исследо- 
вания в рамках деятельности межвузовской 
научно-исследовательской лаборатории «лич- 
ностно-профессиональное развитие учителя 
начальных классов» в Волгоградском государ-
ственном социально-педагогическом универ-
ситете в апреле-мае 2020 г. на базе опорных 
школ, являющихся региональными инноваци-
онными площадками, позволили выделить до-
стоинства и недостатки реализации образова-
тельной программы начального общего обра-
зования с применением электронного обуче-
ния и дистанционных технологий. 

к достоинствам дистанционного обучения 
педагоги относят:

1) возможность предоставлять школьни-
кам большой объем информации в разной фор-
ме (презентации, видео- и аудиозаписи, тек-
стовые задания, фото);

2) возможность выступать в роли тьюто-
ра, организовывать индивидуальную работу с 
учащимися, быстро отвечать на вопросы уча-
щегося с помощью электронной почты и раз-
личных мессенджеров;

3) возможность разработки разных но-
вых видов контрольно-измерительных мате-
риалов, ориентированных на дистанционное 

взаимодействие с обучающимися, для оцен-
ки образовательных результатов младших 
школьников.

Педагоги отмечают также в качестве осо-
бенностей активного внедрения дистанцион-
ных технологий еще ряд обстоятельств:

– появилась возможность корректировать 
свой рабочий день, но вместе с тем увеличи-
лась нагрузка на учителя (консультирование 
детей и родителей по телефону, с помощью 
мессенджеров или электронной почты);

– активизировалась работа по самообуче- 
нию и изучению различных интернет-ин- 
струментов для дистанционного взаимодей-
ствия с детьми.

школьники же указывают на следующие 
плюсы: 

‒ не надо носить тяжелый портфель; 
‒ можно прервать работу в любое время 

(если это не онлайн-видеоурок) и продолжить, 
не боясь, что что-то пропустил; 

‒ не надо делать уроки на выходных, т. к. 
домашнее задание не задается; 

‒ больше общаешься с родителями.
к недостаткам реализации образователь-

ной программы начального общего образова-
ния с применением дистанционных техноло-
гий мы имеем основания отнести следующие 
моменты:

1) несовершенство работы платформ, в ко-
торых встречаются неточности, ошибки, опе-
чатки (кроме того, не все платформы являют-
ся бесплатными);

2) неготовность родителей конструктивно 
взаимодействовать с учителем и осуществлять 
поддержку ребенку в ходе выполнения само-
стоятельных заданий;

3) повышение уровня тревожности у млад-
ших школьников, связанной с невозможно-
стью осуществить личный контакт со сверст- 
никами, с педагогом;

4) низкий уровень компьютерной грамот-
ности учащихся, их родителей и педагогов;

5) отсутствие на ряде платформ некоторых 
предметов («технология», «основы религиоз-
ных культур и светской этики», «Родной язык 
(русский)», «литературное чтение на родном 
(русском) языке)»); отсутствие в предметах, 
которые представлены на платформе, многих 
тем; несоответствие многих заданий програм-
ме, по которой до этого обучались младшие 
школьники;

6) неготовность некоторых школьников 
1–4-х классов без помощи родителей овладеть 
интернет-технологиями;
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7) значительное увеличение времени, про-
веденного за экраном компьютера или гадже-
та, что приводит к ухудшению зрения;

8) необходимость усилить техническое 
оснащение процесса (так, если родители ра-
ботают дистанционно или в семье несколько 
школьников, сложно делить один компьютер 
на несколько человек);

9) увеличение нагрузки и времени нахож-
дения за компьютером для тех детей, которые 
занимаются помимо школьной программы 
спортом или обучаются в музыкальной (худо-
жественной) школе и вынуждены проходить 
дистанционно и дополнительные занятия.

Проанализировав все достоинства и не-
достатки дистанционного обучения, считаем, 
что в начальной школе длительного дистан-
ционного обучения быть не может. Для это-
го есть много причин. так, детям (особенно 
первоклассникам и второклассникам) необ-
ходима помощь от родителей (техническая) – 
включить компьютер, настроить его, прикре-
пить задания. 

Для того чтобы дистанционное обучение 
было успешным, надо каждого учителя и уче-
ника обеспечить соответствующей техникой: 
стационарным компьютером или ноутбуком. 
Дети не должны работать с телефона, это да-
леко не всегда продуктивно. Должны быть 
постоянно действующие площадки (учебные 
сервисы и ресурсы) под патронажем Минпрос-
вещения РФ, чтобы дистанционное обучение 
было возможно для каждого ребенка и учи-
теля. Все сервисы должны работать беспере-
бойно и технически поддерживаться. Прежде 
чем переходить на дистанционное обучение, 
и учителя, и родители учащихся начальных 
классов должны пройти курс обучения. Вре-
мя работы и ребенка, и учителя на дистанци-
онном обучении, по нашему мнению, не долж-
но превышать времени работы при очном об-
учении. 

И родители, и дети, и учителя отмечают: 
дистанционное обучение показало, что уча-
щиеся очень соскучились по школе, они с не-
терпением ждут, когда можно будет вернуться 
к обучению в школе. Вынужденная мера мас-
сового перевода школы на дистанционное об-
учение не закончилась провалом только бла-
годаря стойкости учителей, которые, оказав-
шись и сами в новой, непростой обстановке, 
смогли помочь и детям, и родителям. И речь 
идет не только об освоении школьной про-
граммы ‒ педагоги оказывали и психологиче-
скую, и эмоциональную помощь. 

Вместе с тем отсутствие у педагогов опы-
та решения новых специфических (обуслов-
ленных необходимостью их решения сред-
ствами дистанционного обучения, в онлайн-
формате) профессиональных задач указыва-
ет на необходимость организации научно-ме- 
тодического сопровождения профессиональ-
ной деятельности педагогов в условиях пан-
демической ситуации. Для этого, например, в 
Волгоградском государственном социально-
педагогическом университете профессорско-
преподавательским составом кафедры педа-
гогики и психологии начального образования 
была создана группа в WhatsApp «Учителя на-
чальных классов». 

Участниками группы стали учителя г. Вол-
гограда и Волгоградской области, а также пе-
дагоги московских школ, образовательных ор-
ганизаций г. Серова, Астраханской области. С 
первых минут группа стала местом обсужде-
ния самых актуальных вопросов: какие элек-
тронные ресурсы эффективнее использовать, 
как оценивать деятельность школьников, как 
взаимодействовать с родителями, ставить ли 
двойки и др. 

Важным направлением группы стал об-
мен информацией о вебинарах, семинарах, 
помогающих педагогам осуществлять дис-
танционное обучение. Назначение группы 
также состояло в оказании поддержки, пси-
хологической помощи друг другу. Педагоги 
и серьезно, и с юмором делились техниками 
и приемами сохранения здоровья детей, соб-
ственного психологического здоровья, здоро-
вья окружающих.

В рамках деятельности Центра развития 
личности «Подснежник», структурного под-
разделения кафедры педагогики и психоло-
гии начального образования, были организо-
ваны:

1) индивидуальные развивающие занятия 
с детьми через видеосвязь;

2) индивидуальные и групповые заня-
тия по подготовке к школе (платформа Zoom, 
«Скайп»);

3) консультирование и педагогическая 
поддержка родителей (например, размещение 
информации об организации домашнего досу-
га детей, электронные ресурсы по обучению 
чтению и т. д.);

4) консультации через видеосвязь по дет- 
ско-родительским отношениям, поведенче-
ским трудностям, трудностям в обучении, в 
том числе по трудностям дистанционного об-
учения;
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5) виртуальные выставки, тематические 
акции (поделки к Пасхе, рисунки к Девятому 
мая и т. д.);

6) консультации для родителей по учеб-
ным дисциплинам, темам, заданиям для на-
чальной школы («Скайп», видеоконференция 
через Zoom);

7) лекции, вебинары для педагогов «При-
емы релаксации и саморегуляции в период са-
моизоляции», «как научиться спокойно помо-
гать своему ребенку в выполнении школьных 
домашних заданий», «как общаться с трудны-
ми родителями»;

8) организация участия школьников (1– 
11-е классы) дистанционно в XIV Междуна-
родном студенческом форуме «Воспитание 
детей и молодежи в современном мире» в кон-
курсе исследовательские работ, проектов – 
«75-летию Победы в Великой отечественной 
войне посвящается», «Моя малая и большая 
Родина».

Со студентами-выпускниками (будущими 
учителями начальных классов) на платформе 
Zoom проводились классные часы по актуаль-
ным вопросам жизненного и профессиональ-
ного самоопределения, трудностям дистанци-
онного обучения, аспектам самоорганизации в 
период самоизоляции. В рамках заданий педа-
гогической практики студенты разрабатывали 
презентации уроков по дисциплинам началь-
ной школы в условиях дистанционного об- 
учения, внеклассных мероприятий, рекомен-
дации родителям по организации досуга детей, 
которые после экспертизы передавались в по-
мощь учителям начальных классов через груп-
пу в WhatsApp «Учителя начальных классов», 
базовым школам.

Анализируя результаты исследования по 
выявлению уровня профессиональной готов-
ности учителя начальных классов к реализа-
ции образовательной программы начального 
общего образования с применением электрон-
ного обучения и дистанционных технологий, 
важно отметить, что вынужденная мера мас-
сового перевода школы на дистанционное об-
учение была успешно реализована прежде все-
го благодаря профессионализму учителей, ко-
торые в новых условиях смогли поддержать и 
родителей, и детей. И это не только освоение 
школьной программы, но и проявление высо-
кого уровня мотивации сделать свою работу 
качественно, овладение в короткий срок но-
выми профессиональными компетенциями и 
проявление творчества в решении нестандарт-
ных профессиональных задач.
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of e-learning and distance technologies 
in primary school during the pandemic 
situation 

The article deals with an important aspect of the 
formation of the basis of the professional readiness 
of primary school teachers to an active use of 
the distance technologies of teaching younger 
schoolchildren. There are considered the positive  
and negative effects of their implementation in 
teaching younger schoolchildren in terms of 
the specific features of the cooperation with the 
participants of the educational relations (teachers, 
parents). 
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интеграЛьно-ситуативный 
Подход в Формировании 
экоЛого-ориентированной 
жизнедеятеЛьности Личности 
При изучении куЛьтурного 
ЛандшаФта*

Раскрыта актуальность разработки интег- 
рально-ситуативного подхода, отвечающе-
го требованиям современного постнеклас-
сического этапа развития науки, а также 
личностно-деятельностной парадигме совре-
менного образования. Определены и обосно-
ваны теоретические положения и специфика 
интегрально-ситуативного подхода, обеспе-
чивающего в учебно-воспитательном процес-
се формирование эколого-ориентированной 
жизнедеятельности личности при изучении 
культурных ландшафтов на основе интег- 
рально-ситуативного механизма. 

Ключевые слова: интегрально-ситуативный 
подход, способы эколого-ориентированной 
жизнедеятельности, культурный ландшафт, 
культурно-ориентированные интегральные 
ситуации.

Научно-технологическая революция, де-
структивная практика взаимодействия с окру-
жающей средой поставили под угрозу выжи-
вание человечества. Первостепенное значение 
приобретает создание новой природопользова-
тельской культуры, эколого-ориентированных 
способов жизнедеятельности, базирующихся 
«на целостном, интегральном взгляде на мир 
и познающего субъекта в нем» (е.Н. князе- 
ва) [4]. Это способствует преодолению дис-
танцирования познающего разума от изучае-
мого объекта, пониманию человека и способов 
его деятельности как части сложной социо- 
природной системы, несущих в себе приро-
ду целого (окружающей природной среды, об-
щества, культуры и т. п.), его системные ка-
чества.

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ 
(проект 19-013-00749, код конкурса А «Исследова-
ние теоретических основ развития эколого-ориен- 
тированной жизнедеятельности школьников в куль-
турном ландшафте»).

Интегральные идеи развивались в иссле-
дованиях к. Грейвза, Э. ласло, Ж. Гебсера, 
Г. лачмана, е.Н. князевой, С.П. курдюмова и 
др., но наиболее разработанной и состоятель-
ной является интегральная теория к. Уилбе-
ра. ее операционная система – «всесекторная, 
всеуровневая» модель AQAL (All Quadrants, 
All Levels) позволяет целостно представить 
картину совместно развивающихся процессов 
и явлений. По словам к. Уилбера, «чтобы по-
нять целое, необходимо понять части. чтобы 
понять части, необходимо понять целое… Мы 
движемся от части к целому и опять назад, и 
в этом танце постижения, в этом поразитель-
ном круге понимания пробуждаемся к смыс-
лу, ценности, видению» [16]. В исследовани-
ях Н.И. чуприковой и Г.Н. каропа развивает-
ся концепция системной дифференциации, со-
гласно которой знания, имеющие интеграль-
ный характер, «развиваются из нерасчленен-
ных структур путем их постепенной диффе-
ренциации и системного обобщения» [2; 3; 17]. 

такое холистическое видение детермини-
рует использование человекоразмерных моде-
лей познания (В.С. Степин) [13], характерных 
для постнеклассической науки. одной из них 
является культурный ландшафт. С позиций си-
стемности его можно рассматривать как гео- 
экосоциосистему (Б.И. кочуров, Н.Н. клюев и 
др.) – модель сотворчества человека и приро-
ды, позволяющую раскрыть включенность че-
ловека как социоприродного существа в систе-
му экологических отношений со всеми подси-
стемами ландшафта (природной, культурной, 
социально-технической), а также понять его 
управляющую роль в их устойчивом разви- 
тии [6].

В образовании данная «человекоразмер-
ность» отражена в личностно-деятельностной 
парадигме, базирующейся на представле-
нии о личности как субъекте жизнедеятель-
ности, способном на основе освоения и раз-
вития наличных форм культуры активно пре-
образовать себя и окружающую среду, эф-
фективно действовать в различных ситуаци-
ях. По утверждению А.М. Сабирзянова, си-
туационное познание направлено не только 
на экзистенцию, но и на разностороннее, ком-
плексное постижение объективной реальности 
внешнего мира. Ситуационный подход позво-
ляет обнаружить целостность за счет фактора 
времени, которое связывает мир в ситуацион-
ную целостность [12].

© лощилова А.А., Винокурова Н.Ф., 2020
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Вместе с тем, как отмечают В.В. Сериков, 
И.С. якиманская, С.Н. Никитенко, учебные и 
жизненные ситуации представляют собой спо-
соб проектирования жизнедеятельности субъ-
екта [13]. Данное положение актуализирует 
педагогическую проблему их использования 
для формирования эколого-ориентированной 
жизнедеятельности личности в культурном 
ландшафте. 

Эколого-ориентированная жизнедеятель-
ность является проявлением культуры при-
родопользования. В контексте ее структуры и 
функций нами обоснованы способы эколого-
ориентированной жизнедеятельности в куль-
турном ландшафте и этапы их формирова-
ния, отражающие преемственность культур-
ного освоения окружающей среды: от адапта-
ции – к осмыслению и творчеству. Последо-
вательность каждого этапа обеспечивается со-
вокупностью культурно-ориентированных ин-
тегральных ситуаций жизневосприятия, жиз-
неосмысления и жизнетворчества, активи-
зирующих изучение культурного ландшаф-
та сквозь призму интегральности, пробужда-
ющих его холистическое видение [6; 9]. та-
ким образом, возникает необходимость в но-
вом интегрально-ситуативном подходе, син-
тезирующем положения ситуативного и инте-
грального подходов в контексте эколого-ори- 
ентированной жизнедеятельности.

В этой связи целью исследования явля-
ются разработка и обоснование интегрально-
ситуативного подхода, обеспечивающего фор-
мирование эколого-ориентированной жизне-
деятельности личности при изучении куль-
турных ландшафтов на основе различных 
культурно-ориентированных интегральных 
ситуаций.

Рассмотрим теоретические положения и 
специфику интегрально-ситуативного под-
хода. Интегрально-ситуативный подход ба-
зируется на ряде положений ситуационного 
(П.В. Векленко, о.Д. Агапов, Н.М. Солодухо, 
М. Сабирзянов, Д. Магнуссон, л. Росс, В. то-
мас, Г.М. Анохина, В.В. Сериков и др.) и ин-
тегрального (к. Уилбер) подходов. На част- 
но-научном методологическом уровне он раз-
вивает и дополняет положения системного  
подхода.

Архитектонику интегрально-ситуативно- 
го подхода также составляют идеи синерге-
тики (теории сложности) – новой холистиче-
ской методологии, обеспечивающей целост-
ное видение сложных феноменов (В.Г. Бу-
данов, С.П. курдюмов, е.Н. князева, Ф. Ва-
рела), раскрывающей «глубинную связь ато-

марности и интегральной целостности, их об-
ращаемость и возможное превращение друг в 
друга» (е.Н. князева) [4]. Идеи ситуативности 
или энактивированности познания (Ф. Варела, 
Э. Рош), где познающий субъект рассматрива-
ется «во взаимодействии с миром, в диалоге с 
ним, в структурном сопряжении с системами 
окружения создается опыт субъекта. когни-
тивная активность совершается посредством 
“вдействования” субъекта в среду или ее энак-
тивирования» [5].

В этой связи интегрально-ситуативный 
подход позволяет обучающимися выйти на 
новый уровень постижения холистичности и 
атомарности мира через познание «человеко-
размерных» систем – культурных ландшаф-
тов. Это достигается за счет использования 
интегральной модели AQAL (All Quadrants, 
All Levels) (к. Уилбера), четыре «квадранта» 
которой обеспечивают формирование целост-
ной картины совместно развивающих ком-
понентов культурного ландшафта, открытое  
диалогическое взаимодействие субъекта с ни- 
ми [16]. Применительно к рассмотрению куль-
турного ландшафта данная интегральная мо-
дель представлена в табл. 1.

Таблица 1
интегральная модель культурного ландшафта

Я – Субъективное,
индивидуальное

СУБЪЕКТИВНЫЙ  
КОМПОНЕНТ

Жизненный мир, ценно-
сти субъекта, идентич-

ность, самоопределение

ОНО – объективное, 
индивидуальное

ПРИРоДНый  
коМПоНеНт

Природная среда  
и ее развитие

МЫ – культурное, 
интерсубъективное

кУльтУРНый  
коМПоНеНт

Ценности, традиции 
культурной общности, 

этноса

ОНИ – социальное, 
интеробъективное

СоЦИАльНо-
ЭкоНоМИчеСкИй 

коМПоНеНт

Системная  
организация социума  

и техносферы

В ходе содержательного наполнения пред-
ставленной таблицы мы также опирались на 
исследования М.В. Рагулиной, в которых куль-
турный ландшафт рассматривается с инте-
гральных позиций, как взаимодействие доме-
нов «культура», «природа», «личность». Это 
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ности. В их контексте культурно-ориентиро- 
ванные интегральные ситуации рассматри-
ваются как главные элементы учебно-вос- 
питательного процесса. С позиций энактивиз-
ма (Э. Варела, Э. Рош, Э. томпсон) они пред-
ставляют собой структуру-процесс (см. рис. 
выше), отражающую преемственность куль-
турного освоения ландшафта, от адаптации – 
осмысления – к конструктивно-созидательной 
деятельности. 

отражает взаимосвязь естественно-научного 
и социокультурного аспектов, внутренних и 
внешних граней становления пространства 
ландшафта и роли личности, социума и куль-
туры в его развитии [11].

Интегрально-ситуативный подход пред-
полагает реализацию ряда принципов теории 
сложности (Э. Морена), принципов, обеспе-
чивающих формирование способов эколого- 
ориентированной жизнедеятельности лич-

виды культурно-ориентированных интегральных ситуаций 

внешнее
1. диалог с природой (оно) 2. диалог с обществом (они)

Аспекты влияния природного компонента 

1. Природный компонент – социально-
экономический компонент (оНо ‒ оНИ)

2. Природный компонент – культурный компо-
нент (оНо ‒ Мы)

3. Природный компонент – субъектный компо-
нент (оНо ‒ я)

Аспекты воздействия социально-экономического 
компонента

1. Социально-экономический – природный ком-
понент (оНИ – оНо)

2. Социально-экономический – культурный ком-
понент (оНИ – Мы)

3. Социально-экономический – субъектный ком-
понент (оНо – я)

внутреннее
3. диалог с культурой (мы) 4. диалог с собой (я)

Аспекты влияния культурного компонента  
ландшафта

1. культурный компонент – природный компо-
нент (Мы – оНо)

2. культурный компонент – социально-
экономический компонент (Мы – оНИ)

3. культурный компонент – субъектный компо-
нент (Мы – я)

Аспекты влияния субъектного  
компонента ландшафта

1. Субъектный компонент – природный компо-
нент (я – оНо)

2. Субъектный компонент – социально-
экономический компонент (я – оНИ)

3. Субъектный компонент – культурный компо-
нент (я – Мы)

Таблица 2
интегральная аспектная карта рассмотрения культурного ландшафта
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1. Культурно-адаптационная интеграль-
ная ситуация способствует овладению обуча-
ющимися способами эколого-ориентирован- 
ного «жизневосприятия» культурного ланд-
шафта. Создаются условия для его чувственно-
образного постижения, осознания своего пер-
сонального места в нем. Содержание ситуации 
составляют эстетические свойства ландшафта, 
история формирования его внешнего облика. 
Результатом ее решения является создание гео- 
графического ментального образа культурно-
го ландшафта.

2. Культурно-смысловая интегральная си- 
туация ориентирована на «жизнеосмысле-
ние» обучающимися культурного ландшаф-
та. Содержит возможности для воспитания у 
них ценностного отношения к нему, понима-
ния важности соблюдения этических норм для 
его устойчивого развития. Предполагает из- 
учение истории формирования культурно-
го наследия ландшафта, традиций, обычаев, 
культурных ценностей, мировоззрения, ком-
фортности и качества жизни этноса, прожива-
ющего на его территории. Результатом реше-
ния данной ситуации является создание пор-
трета идеального пользователя культурного 
ландшафта, а также жизненного кодекса при-
родопользователя.

3. Культурно-созидательная интеграль-
ная ситуация создает условия для пробужде-
ния обучающихся к эколого-ориентированно- 
му «жизнетворчеству». Предполагает изуче-
ние взаимодействий компонентов ландшаф-
та, которые оказали влияние на виды природо-
пользования в нем, способы и интенсивность 
его хозяйственного освоения.

Итогом данной ситуации является разра-
ботка обучающимися «дорожной карты» эко- 
лого-ориентированной стратегии жизнетвор-
чества в культурном ландшафте, а также про-
ектов по экодизайну и футуродизайну ланд-
шафта. отметим, что каждая из рассмотрен-
ных выше ситуаций выступает определенным 
уровнем взаимодействия субъекта с культур-
ным ландшафтом. 

Механизмом решения представленных си-
туаций является интегральный алгоритм, по-
зволяющий изучать культурный ландшафт как 
сложную саморазвивающуюся систему через 
категориальную матрицу «целого» и «части». 
такое холистическое познание обеспечива-
ет интегральная аспектная карта культурного 
ландшафта (табл. 2), разработанная на основе 
«всесекторной, всеуровневой» модели к. Уил-
бера. В соответствии с представленными поло-

жениями структура алгоритма включает сле-
дующие стадии.

Первая стадия «Фокусировка на це-
лом – общий взгляд» предполагает знакомство 
школьников с содержанием ситуации, в кото-
рой культурный ландшафт представлен в на-
учном, художественно-литературном, а так-
же визуальном (карты, схемы, фотографии) 
аспектах. Свои первичные ассоциации и пред-
ставления, вызванные «первым соприкоснове-
нием» с культурным ландшафтом, они отража-
ют в ментальной карте. Это способствует фор-
мированию отклика на предложенную ситу-
ацию, создает предпосылки для вхождения в 
режим диалога.

Вторая стадия «Фокусировка на части – 
анализ» предполагает анализ и осмысление 
скрытых в ситуации противоречий, связанных 
с диалектикой отношений между компонента-
ми культурного ландшафта: природного, куль-
турного, социально-экономического и субъ-
ектного. Их познание осуществляется на осно-
ве интегральной аспектной карты культурного 
ландшафта (табл. 2). В ней представлены че-
тыре линии диалога, позволяющие осознать 
эволюцию культурного ландшафта. «Эволю-
ция и холизм должны быть поняты вместе. 
Невозможно изучать холизм, не изучая эволю-
цию, так как эволюция есть процесс олицетво-
рения холизма» (Г. Сеттани, е.Н. князева) [4].

 • Линия «диалога с природой» предпола-
гает рассмотрение аспектов воздействия при-
родного компонента культурного ландшафта 
на социально-экономический, культурный и 
субъектный компоненты.

 • Линия «диалога с обществом» преду-
сматривает изучение влияния социально-эко- 
номического компонента ландшафта на эво-
люцию культурного, природного и субъектно-
го компонентов.

 • Линия «диалога с культурой» способ-
ствует рассмотрению влияния культурного 
компонента ландшафта на формирование со- 
циально-экономического, природного и субъ-
ектного компонентов.

 • Линия «диалога с собой» направлена на 
исследование действия субъектного компонен-
та (мировоззрение, интеллектуальная и духов-
ная деятельность субъекта жизнедеятельно-
сти) на развитие культурного, социально-эко- 
номического и природного компонентов куль-
турного ландшафта. 

логика рассмотрения данных линий раз-
ворачивается от внешнего к внутреннему. тем 
самым реализуются объективные и субъектив-
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ные стороны культурно-ориентированных ин-
тегральных ситуаций.

Третья стадия «Фокусировка на целом – 
синтез» представляет собой результат взаи-
модействия личности и ситуации. Подводятся 
итоги диалогов, в процессе которых исследо-
вались аспекты взаимодействия компонентов 
культурного ландшафта. обучающиеся созда-
ют образовательные продукты, в которых вы-
ражается их холистическое видение ландшаф-
та и собственной эколого-ориентированной 
жизнедеятельности в нем.

таким образом, в статье представлены те-
оретические положения, идеи и особенности 
интегрально-ситуативного подхода, обеспечи-
вающего становление у обучающихся спосо-
бов эколого-ориентированной жизнедеятель-
ности при изучении культурного ландшафта. 
обоснован интегрально-ситуационный меха-
низм, представленный культурно-ориентиро- 
ванными интегральными ситуациями и алго-
ритмом их решения.
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Integrated and situational approach  
in formation of environmentally oriented 
living abilities of personality  
in the process of studying  
the cultural landscape
The article deals with the urgency of the develop- 
ment of the integrated and situational approach 
corresponding the demands of the modern post- 
nonclassical stage of the science’s development and 
the personal and activity paradigm of the modern 
education. There are defined and substantiated the 
theoretical points and the specificity of the integrat- 
ed and situational approach providing the forma- 
tion of the environmentally oriented living abilities 
in teaching and educational process while studying 
the cultural landscape on the basis of the integrated 
and situational mechanism.

Key words: integrated and situational approach, 
ways of environmentally oriented living abilities, 
cultural landscape, culturally oriented integrated 
situations.
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обучение учащихся решению 
оЛимПиадных задач  
По математике с Помощью 
теории граФов

Освещается проблема обучения учащихся ре-
шению олимпиадных задач, в том числе с по-
мощью теории графов. Обоснована значи-
мость обучения учащихся решению олимпиад-
ных задач, являющихся важным средством са-
моразвития и самореализации личности. Дан-
ное обучение рассмотрено как подход, при ко-
тором учебная деятельность учащихся проек-
тируется и реализуется через решение целе-
сообразно подобранных задач. 

Ключевые слова: олимпиадная задача по мате-
матике, обучение решению задач, системы за-
дач, этапная модель обучения решению задач, 
задачный подход, теория графов.

Работе с одаренными детьми, для кото-
рых каждый ученый год проводятся олимпи-
ады различного уровня по отдельным предме-
там, посвящено множество трудов, в их чис-

© Маслова о.А., Потапова И.В., 2020



1818

известия  вгПу 

ле научно-исследовательские труды и учебно-
методические пособия. олимпиадные задачи 
по предмету, в частности по математике, игра-
ют важную роль в процессе работы с одарен-
ными детьми, в первую очередь они способ-
ствуют выявлению и развитию одаренности 
детей в какой-либо научной области. В процес-
се подготовки к участию в олимпиадах и не-
посредственно в процессе самого участия фор-
мируются навыки научно-исследовательской 
деятельности учащихся, что способствует са-
моразвитию и самореализации личности.

Повышенный интерес к проблемам мате-
матического образования во всем мире обу-
словлен ростом значения математики в жиз-
ни человеческого общества. Развитие многих 
наук неразрывно связано с процессами их ма-
тематизации. к ним относятся не только фи-
зика, экономика, информатика, но и современ-
ная биология, медицина, лингвистика и пр. 
Именно поэтому общество нуждается в про-
цессах развития детей, чья одаренность ярко 
проявляется в математике. Важным средством 
развития таких детей являются системы олим-
пиадных задачи по математике.

Проблеме применения олимпиадных за-
дач по математике в развитии учащихся посвя-
щено множество работ, в которых определяет-
ся понятие «олимпиадная задача по математи-
ке» в соотношении с понятиями «задача повы-
шенной сложности», «нестандартная задача», 
«задачи на применение нестандартных мето-
дов решения», разрабатывается классифика-
ция олимпиадных задач; освещается содер-
жание учебных пособий и прошедших олим-
пиад; рассматриваются вопросы подготовки 
учащихся к олимпиадам или обучения реше-
нию олимпиадных задач и пр. Более подроб-
но остановимся на рассмотрении работ, посвя-
щенных различным аспектам вопроса обуче-
ния школьников решению олимпиадных задач 
по математике.

А.Р. тугузбаева отмечает нацеленность 
обучения решению олимпиадных задач по ма-
тематике в 5–6-х классах на освоение приемов 
умственной деятельности (анализа, синтеза, 
сравнения и пр.). В качестве основного сред-
ства обучения автор приводит упражнения на 
классификацию, сравнение, абстрагирование, 
аналогию и др. в рамках реализации принципа 
Дирихле или метода инвариантов. Именно та-
кие задачи кажутся автору приемлемыми для 
данной возрастной категории. 

А.В. Фарков предлагает осуществлять ра-
боту по обучению решению олимпиадных за-
дач по математике на уроке, включая их в си-
стемы учебных задач. Например, при изуче-

нии квадратных уравнений можно предложить 
такую задачу: «Может ли дискриминант ква-
дратного уравнения с целыми коэффициента-
ми равняться 2014? А 2016?».

т.А. Фролова, указывая на несоответст- 
вие математических знаний учащихся и тре-
бований, выделяет занятия в математическом 
кружке как одну из форм подготовки учащих-
ся к олимпиадам и отмечает необходимость 
создания условий для систематизации мето-
дов и приемов решения олимпиадных задач; 
развития исследовательских навыков в рабо-
те; систематизации и обобщения знаний; фор-
мирования логических навыков в работе; фор-
мирования представлений об идеях и методах 
решения математических задач. Автор рассма-
тривает учебно-исследовательские задания по 
темам, обучение генерированию идей при ре-
шении задач исследовательского характера 
как основу подготовки учащихся к олимпиад-
ным конкурсам.

А.И. Азаров видит совершенствование ме-
тодов обучения через формирование у уча-
щихся творческого, эвристического мышле-
ния; развитие математической интуиции и на-
выков самостоятельного поиска закономерно-
стей и взаимосвязей; ознакомление с общими 
приемами самостоятельного и целенаправлен-
ного поиска решения задачи. Автор приводит 
такие составляющие успеха в олимпиадах по 
математике, как знание материала школьной 
программы; знание материала, который выхо-
дит за пределы школьной программы; смекал-
ка; гибкость ума; практика; сформированность 
логико-математических умений (анализ объ-
ектов с выделением существенных и несуще-
ственных признаков, установление причинно-
следственных связей в изучаемом круге явле-
ний; классификация условий в задании по не-
которому признаку и пр.) и умения строить 
модели в графической и знако-символьной 
формах и пр.

И.А. Беловол указывает на то, что при под-
готовке учащихся к олимпиадам учителю не-
обходимо определиться со стратегией обуче- 
ния решению нестандартных заданий и за-
дач повышенной сложности. к ним относятся 
стратегии ускорения (что учитывает потреб-
ности и возможности учащихся с различны-
ми темпами развития), углубления (за счет бо-
лее глубокого изучения тем конкретной обла-
сти знаний), обогащения (за счет нетрадици-
онных тем и установления связей с другими 
темами, проблемами или предметами), про-
блематизации (предполагает стимулирование 
личностного развития учащихся с помощью 
использования проблемных ситуаций, ориги-
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нальных объяснений, пересмотр имеющихся 
фактов, поиск новых трактовок и альтернатив-
ных интерпретаций). Автор приводит ряд тре-
бований к системе подготовки обучающихся к 
олимпиадам: включение дополнительных тем 
и актуальных или нерешенных проблем обла-
сти научных знаний; использование интегри-
рованного подхода к изучению тем и проблем; 
поощрение углубленного изучения тем, вы-
бранных самим школьником; развитие само-
стоятельности в обучении; обеспечение гиб-
кости и вариативности образовательного про-
цесса с точки зрения содержания, форм и ме-
тодов обучения, корректировки методики с 
учетом специфики индивидуальных особен-
ностей учащихся; обеспечение свободного до-
ступа к разнообразным источникам информа-
ции и использование различных способов по-
лучения информации.

е.В. Городнова процесс подготовки уча-
щихся к участию в математических олимпи-
адах подразделяет на пять этапов: мотиваци-
онный, в котором представлены исторические 
задачи, биографии ученых-математиков, зани-
мательная литература для детей; ориентиро-
вочный, содержащий опорную задачу; испол-
нительный, реализуемый через решение ана-
логичных задач; контролирующий, осущест-
вляемый посредством решения одной-двух 
развивающих задач (условия этих задач да-
ются в измененном виде, но сохраняется та 
же идея решения); последний характеризуется 
разбором занимательных математических за-
дач, подобранных самими учащимися.

Рассмотрим работы по обучению решению 
олимпиадных задач с использованием графов.

е.М. елисеев видит в переводе условия за-
дачи на математический язык один из основ-
ных методов решения олимпиадных задач. В 
рамках языка теории графов объекты, рассма-
триваемые в задаче, принимаются за верши-
ны графа, а отношения между ними изобража-
ются ребрами графа. Метод графового моде-
лирования применим на практике, если усло-
вие задачи удовлетворяет следующим крите-
риям: существование объектов (любой приро-
ды) и отношений между ними, которые можно 
изобразить вершинами и ребрами графа; ком-
бинаторный характер задачи; возможность из-
учения структурных связей между объектами. 
Автор приводит ряд олимпиадных задач, к ре-
шению которых можно применить метод гра-
фового моделирования. 

А.В. лавренюк представляет двухэтапную 
модель изучения теории графов при подготов-
ке школьников к олимпиадам по математике. 
Сначала учащиеся знакомятся со следующими 

темами теории графов: «История и основные 
понятия, теоремы теории графов»; «Эйлеров и 
гамильтонов циклы, задачи о мостах, рисова-
ние фигур единым росчерком»; «лабиринты»; 
«Раскраска графов»; «Понятия дерева и леса»; 
«Сетевые графы»; «Применение теории гра-
фов в различных областях науки и техники»; 
«Графы и олимпиадные задачи». затем при-
ступают к формированию банка олимпиадных 
задач, решаемых с помощью графов. 

Анализ исследований по проблеме приме-
нения олимпиадных задач в развитии учащих-
ся позволяет рассматривать системы задач как 
основное средство подготовки к различным 
олимпиадам по математике. Авторы приво-
дят аргументы в рассуждениях о роли и зна-
чимости данного обучения, но останавливают-
ся лишь на перечислении типов олимпиадных 
задач по математике или приводят ряд задач 
(и их решений) одного типа. Несомненно, эти 
работы вносят весомый вклад в развитие тео-
рии задачного обучения с позиции рассмотре-
ния деятельности субъектов образовательно-
го процесса, предполагающей применение си-
стемы разнообразных задач и их решений. од-
нако, рассматривая обучение как подход, при 
котором учебная деятельность учащихся про-
ектируется и реализуется через решение це-
лесообразно подобранных задач, приведенно-
го выше материала оказывается недостаточно. 
Нет описания систем задач, которые следова-
ло бы использовать на каждом из этапов об- 
учения решению олимпиадных задач по мате-
матике, а в этом и раскрывается сущность за-
дачного подхода в обучении учащихся реше-
нию олимпиадных задач. 

Полученные выводы диктуют необходи-
мость выделения этапов обучения учащихся 
решению олимпиадных задач по математике и 
разработки системы целесообразно подобран-
ных задач в соответствии с каждым из них. В 
ходе подготовки учащихся к олимпиадам по 
математике используется многообразие задач-
ного материала из различных разделов. как 
следствие, требуется конкретизация матема-
тической области (теория чисел, комбинатори-
ка, теория графов, логика и пр.) при констру-
ировании указанной системы задач. В связи с 
этим основной целью данной работы является 
разработка системы целесообразно подобран-
ных задач в соответствии с каждым этапом об-
учения учащихся решению олимпиадных за-
дач по математике с помощью теории графов. 
Ниже приведем описание предлагаемой нами 
этапной модели обучения учащихся решению 
олимпиадных задач по математике с помощью 
теории графов.
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П е р в ы й  э т а п  – мотивационный – этап 
с проблемной задачей. его цель – сформиро-
вать устойчивый интерес к решению олимпи-
адных задач по математике. Приведем приме-
ры задач, которые будем использовать на дан-
ном этапе. 

Задача 1. Ваня решил поехать к бабушке из 
Астрахани в тамбов. И может проехать через Вол-
гоград и Саратов. определите кратчайший путь из 
Астрахани в тамбов.

A В C т
A 4 3 11
B 4 2 1
C 3 2 6
т 11 1 6

Выпишем пути и вычислим расстояния между 
пунктами.

ABCт = 4 + 2 + 6 = 12; ACBт = 3 + 2 + 1 = 6; 
ACт = 3 + 6 = 9; ABт = 4 + 1 = 5; Aт = 11.

ответ: 5.

Задача 2. определите кратчайший путь из пун-
кта А в пункт D.

При увеличении количества пунктов резко воз-
растает количество возможных путей. Использова-
ние перебора вариантов неэффективно, и необхо-
дим новый способ решения данного вида задач. 

A B C D
A A 2 4
B B 2 1
C C 4 1 5
D D 5
E E 6 1 3

В т о р о й  э т а п  – ориентировочный – этап 
работы с типовыми задачами данной темы: за-
дачи на нахождение количества путей и рас-
стояния между пунктами, турниры (встречи), 
знакомства, логические («на рассуждение»). 
его цель состоит в том, чтобы сформировать 
ориентировочную основу действий в решении 
задач по теории графов. 

Ниже приведены требования к результа-
там обучения решению олимпиадных задач с 
помощью теории графов (см. табл. на с. 22).

Приведем примеры задач каждого типа.
Задача 3 (нахождение количества путей). опре-

делите количество путей из пункта А в пункт М.

рис. 2

Решение:

рис. 3

Задача 4 (нахождение расстояния между пун-
ктами). определите длину кратчайшего пути меж-
ду пунктами A и E.

A B C D E
A 1
B 1 2 2 7
C 2 3
D 2 4
E 7 3 4

Задача 5 (турниры). В шахматном турнире по 
круговой системе, в котором участвуют 5 школьни-
ков, сыграно 6 партий. Больше всех встреч прове-
ли Ваня и Миша – по 3. какое число партий сыграл 
участник, проведший наименьшее число встреч?рис. 1
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Решение. Рассмотрим два случая: 

рис. 4 

рис. 5 

рис. 6

1) Ваня и Миша не играли друг с другом; 
2) Ваня и Миша сыграли друг с другом.
В первом случае каждый из остальных участ-

ников провел по 2 встречи (рис. 4).
Во втором случае возможны варианты:
2а) существует участник, не встречавшийся ни 

с Ваней, ни с Мишей;
26) каждый из участников встретился или с Ва-

ней, или с Мишей (а может, и с каждым из них).
Изобразим все пять встреч, проведенных Ваней 

и Мишей.
2а. Этот случай невозможен, поскольку, прове-

дя шестое ребро, мы получим противоречие с усло-
вием задачи, т. к. будет еще один участник, также 
сыгравший 3 партии (рис. 5).

2б. есть только одна возможность пронести 
шестое ребро, не нарушая условий задачи (рис. 6).

Поэтому наименьшее число встреч, проведен-
ных участником, равно 2.

Задача 6 (знакомства). В компании, состоящей 
из пяти человек, среди любых трех человек найдут-
ся двое знакомых и двое незнакомых друг с другом. 
Докажите, что компанию можно рассадить за круг- 
лым столом так, чтобы по обе стороны от каждого 
человека сидели его знакомые.

Решение. Построим граф знакомств, в кото-
ром вершины будут изображать людей, а ребро бу-
дет соединять две вершины. легко показать, что су-
ществует ровно один граф с пятью вершинами, сте-
пень каждой вершины которого равна двум. Этому 
графу соответствует расположение людей за сто-
лом. 

рис. 7

Задача 7 (логическая). На соревнованиях по 
легкой атлетике Андрей, Боря, Сережа и Володя за-
няли первые четыре места. Мнения девочек о том, 
как места распределились между победителями, ра-
зошлись.

Даша:  Андрей был первым, Володя – вторым.
Галя :  Андрей был вторым, Борис – третьим.
лена :  Боря был четвертым, Сережа – вторым.
Ася, которая была судьей на этих соревнова-

ниях, сказала, что каждая из девочек сделала одно 
правильное и одно неправильное заявление. кто из 
мальчиков какое место занял?

Решение. Построим граф (рис. 8).

рис. 8

Андрей – 1-е место, Сергей – 2-е место, Борис – 
3-е место, Володя – 4-е место.

т р е т и й  э т а п  – исполнительский – этап 
работы с задачами, аналогичными решенным. 
На данном этапе учащимся предлагаются за-
дачи, в процессе решения которых необходи-
мо воспроизвести ход действий в ситуациях, 
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метапредметные типы задач

Переводить практическую задачу в учебную Нахождение количества 
путей
Нахождение расстояния 
между пунктами
Турниры (встречи)
Знакомства
Логические  
(на рассуждение)

Самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать 
способ решения учебной задачи, оценивать его целесообразность  
и эффективность
Преобразовать одну форму представления информации в другую  
без потери смысла и полноты информации

Самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать 
алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной задачи)

Владеть смысловым чтением текста задачи с целью решения различных 
учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и 
интересов – определять тему, главную идею задачи, цель; различать 
основную и дополнительную информацию, устанавливать логические 
связи и отношения, представленные в задаче; выявлять детали, важные  
для раскрытия основной идеи, содержания задачи

Турниры (встречи)
Знакомства
Логические  
(на рассуждение)

Распознавать ложные и истинные суждения, делать умозаключения 
по аналогии; приводить аргументы, подтверждающие собственное 
обобщение, вывод с учетом существующих точек зрения

Логические  
(на рассуждение)

Личностные типы задач

осознавать потребность и готовность к самообразованию Нахождение количества 
путей
Нахождение расстояния 
между пунктами
Турниры (встречи)
Знакомства
Логические  
(на рассуждение)

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 
профильного образования

Предметные (знания и умения) типы задач

знания о графе и его видах (классический, орграфы, деревья, эйлеров, 
полный и т. д.)

Нахождение количества 
путей
Нахождение расстояния 
между пунктами
Турниры (встречи)
Знакомства
Логические  
(на рассуждение)

Умения реализовывать некоторые алгоритмы на графах (алгоритм поиска  
в ширину, алгоритм двунаправленного поиска, метод накопления и т. д.)

Умение строить графовые модели условий текстовых задач

требования к результатам обучения решению олимпиадных задач с помощью теории графов

схожих с ранее рассмотренными. его цель – 
закрепить полученные знания в обозначенной 
математической области. 

Задача 8 (турниры). В соревновании по круго-
вой системе с 12 участниками провели все встречи. 
Сколько встреч было сыграно?

Решение. Представим граф встреч, поскольку 
каждая пара встретилась между собой, то в графе 
каждая пара вершин будет соединена ребром. Мы 
должны найти число ребер в графе K12. Из каждой 
вершины графа выходит 11 ребер. В произведении 
11*12 каждое ребро учтено дважды, поэтому граф 
K12 имеет (11*12)/2 = 66 ребер.
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В общем виде можно вывести теорему о том, 
что граф Kn имеет n(n-1)/2 ребер.

ч е т в е р т ы й  э т а п  – преобразующий – 
этап решения задач, составленных варьиро-
ванием условий опорных (типовых) задач. На 
данном этапе учащиеся должны самостоятель-
но осуществить выбор метода или сочетания 
методов при решении задач. его цель – воору-
жить умением решать олимпиадные задачи с 
опорой на комбинаторику в условиях измене-
ния задачной ситуации.

Задача 9 (турниры). В шахматном турнире, в 
котором каждый участник встречался с каждым, 
три шахматиста заболели и выбыли из турнира до 
того, как прошла его половина. Всего в турнире 
проведено 130 встреч. Сколько шахматистов уча-
ствовало в турнире?

Решение. если в турнире участвовало 16 шах-
матистов, то число сыгранных ими партий не долж-
но превосходить (16*15)/2 = 120. Поэтому в турни-
ре играло больше 16 человек.

А. если на начало турнира 17 участников, тог-
да 14 из них закончивших турнир провели между 
собой (14*13)/2 = 91 встречу, а выбывшие прове-
ли вместе 39, следовательно кто-то из них провел 
не менее 13 встреч, а значит, выбыл во второй по-
ловине турнира.

Б. если на начало турнира 18 участников, тог-
да 15 из них закончивших турнир провели между 
собой (15*14)/2 = 105 встреч, а выбывшие провели 
вместе 25. Поскольку половина турниров составля-
ет 8 туров, то выбывшие участники не могли прове-
сти более 24 встреч.

В. если на начало турнира 19 участников, тог-
да 16 из них закончивших турнир провели между 
собой (16*15)/2 = 120 встреч, а выбывшие провели 
вместе 10. каждый из них мог выбыть в первой по-
ловине турнира.

Г. если на начало турнира 20 участников, тог-
да 17 из них закончивших турнир провели между 
собой (17*16)/2 = 136 встреч, т. е. больше, чем все 
участники турнира.

Следовательно, в турнире участвовало 19 че-
ловек.

П я т ы й  э т а п  – оценочный – этап само-
стоятельного решения олимпиадных задач (с 
опорой на теорию графов). его цель – выяс-
нить уровень готовности к участию в олимпи-
адах по математике различных уровней. 

В качестве диагностической может быть 
предложена следующая работа.

Задача на нахождение количества путей (из 
коллекции задач Московской математической олим- 
пиады). 

В стране 15 городов, некоторые из них соеди-
нены авиалиниями, принадлежащими трем авиа-

компаниям. Известно, что даже если любая из авиа-
компаний прекратит полеты, можно будет добрать-
ся из любого города в любой другой (возможно, с 
пересадками), пользуясь рейсами оставшихся двух 
компаний. какое наименьшее количество авиали-
ний может быть в стране?

Задача на нахождение расстояния между пун-
ктами (из коллекции задач Московской математи-
ческой олимпиады). 

В некотором государстве города соединены до-
рогами. Длина любой дороги меньше 500 км, и из 
любого города в любой другой можно попасть, про-
ехав по дорогам меньше 500 км. когда одна дорога 
оказалась закрытой на ремонт, выяснилось, что из 
каждого города можно проехать по оставшимся до-
рогам в любой другой. Доказать, что при этом мож-
но проехать меньше 1500 км.

Задача «Турниры» (из коллекции задач Мо-
сковской математической олимпиады). 

20 футбольных команд проводят первенство. В 
первый день все команды сыграли по одной игре. Во 
второй также все команды сыграли по одной игре. 
Докажите, что после второго дня можно указать та-
кие 10 команд, что никакие две из них не играли 
друг с другом.

Задача «Знакомства» (из коллекции задач Мо-
сковской математической олимпиады).

каждый из 1994 депутатов парламента дал по-
щечину ровно одному своему коллеге. Докажите, 
что можно составить парламентскую комиссию из 
665 человек, члены которой не выясняли отноше-
ний между собой указанным выше способом.

Задача на логику (из коллекции задач турни-
ра ломоносова).

По кругу записаны 7 натуральных чисел. Из-
вестно, что в каждой паре соседних чисел одно де-
лится на другое. Докажите, что найдется пара и не-
соседних чисел с таким же свойством.

В заключение отметим, что нами было вы-
делено пять этапов обучения учащихся реше-
нию олимпиадных задач по математике (моти-
вационный, ориентировочный, исполнитель-
ский, преобразующий, оценочный) и выявле-
ны требования к результатам обучения реше-
нию олимпиадных задач с помощью теории 
графов (метапредметные, личностные и пред-
метные). На этой основе разработана систе-
ма целесообразно подобранных задач в соот-
ветствии с каждым этапом обучения учащих-
ся решению олимпиадных задач по математи-
ке с помощью теории графов. Данная система 
была апробирована в форме элективного курса 
«Приложение теории графов к решению олим-
пиадных задач» на базе МоУ «Гимназия 12 
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краснооктябрьского района Волгограда» и по-
казала свою эффективность. Успешное реше-
ние (три и более задач из пяти предложенных) 
диагностической работы большинством испы-
туемых позволяет рекомендовать предложен-
ную систему задач как одно из важных средств 
обучения учащихся решению олимпиадных 
задач с помощью теории графов.
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Teaching students to solve olympiad  
math tasks by the means of the theory  
of graphs 

The article deals with the issue of teaching students 
to solve the olympiad tasks by the means of the theory 
of graphs. There is substantiated the significance f 
teaching students to solve the olympiad tasks that are 
important means of self-improvement and personal 
self-fulfilment. The teaching is considered as an 
approach when the learning activity of students 
is designed and implemented in terms of solving 
advisably selected tasks. 

Key words: olympiad math task, teaching of solving 
tasks, systems of tasks, stage model of teaching of 
solving tasks, task approach, theory of graphs. 
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е.Н. рАМзАеВА 
(Волгоград)

инФормационное 
Пространство социаЛьных 
сетей как новая ПЛощадка 
Педагогического 
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Рассматриваются феномены социальных се-
тей и мессенджеров, описывается их роль в 
социальной жизни подростка и организации 
педагогического процесса. Приводятся ре-
зультаты опроса, проведенного среди педаго-
гов, учащихся и их родителей, выделяются пе-
дагогические риски и педагогические функции 
социальных сетей, предлагаются эффектив-
ные формы педагогического взаимодействия 
школы и семьи в информационном простран-
стве социальных сетей. 
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жер, информационное пространство, под-
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Социальные сети и мессенджеры – но-
вый феномен объективной реальности, харак-
теризующийся как богатыми педагогически-
ми возможностями, так и рядом потенциаль-
ных опасных рисков. Абстрагироваться и изо-
лироваться от цифровой среды уже не пред-
ставляется возможным, поэтому в педагогиче-
ской теории и практике с очевидной актуаль-
ностью встает вопрос о построении эффектив-
ных и безопасных моделей социального и пе-
дагогического взаимодействия в информаци-
онном пространстве социальных сетей.

По последним статистическим данным, в 
России на сегодняшний день 87 млн чел. яв-
ляются активными пользователями сети Ин-
тернет. за прошедший 2019 г. прирост пользо-
вателей составил 3 млн чел. [7]. однако дина-
мика вовлечения новых пользователей очень 
велика, и с абсолютной уверенностью можно 
утверждать, что на текущий момент речь идет 
о более внушительных цифрах.

В сознании современного среднестати-
стического пользователя понятие «Интернет» 
прочно ассоциируется с термином социальные 
сети. И, несмотря на то, что социальные сети –
относительно молодое явление, именно они 
сейчас влияют на характер социальных ком-
муникаций и даже во многом их определяют. 

Социальная сеть (от англ. social networks) – 
это «интернет-площадка, сайт, который позво-
ляет зарегистрированным на нем пользовате-
лям размещать информацию о себе и комму-
ницировать между собой, устанавливая соци-
альные связи. контент (содержание предлага-
емых текстовых, фото-, аудио- и видеоматери-
алов) на этой площадке создается непосред-
ственно самими пользователями» [4].

Социальные медиа достаточно разнооб- 
разны по своему характеру и аудитории. Со-
гласно последним исследованиям, в России са-
мой популярной сетью продолжает оставать-
ся «Вконтакте». однако, если оценивать не-
посредственную вовлеченность пользовате-
лей (т. е. активность реакции пользователей на 
предлагаемый контент), лидером оказывается 
приложение Instagram [7].

Возраст пользовательской аудитории (на 
примере одной из самых популярных социаль-
ных сетей «Вконтакте») в России распреде-
лился следующим образом: подавляющее чис-
ло зарегистрированных пользователей – люди 
в возрасте от 25 до 34 лет (31,7%). Следующая 
по численности возрастная группа – 18–24 лет 
(22%). за ними следуют несовершеннолет-
ние – 17,2%. На долю пользователей в возрасте 
от 35 до 44 лет приходится 16,3%. остальные 
12,8% аудитории – люди старше 45 лет [Ibid.]. 
тем не менее можно предположить, что дан-
ная статистика допускает некоторую необъек-
тивность, поскольку несовершеннолетние ча-
сто указывают вымышленный возраст, старше 
своего реального.

однако не все социальные сети одинаково 
популярны среди подростков. Приведем рей-
тинг специфических социальных сетей и при-
ложений для общения, которые наиболее вос-
требованы на данный момент непосредствен-
но среди подростков:

1) TikTok – социальная сеть для видеока-
раоке;

2) Discord – чат для геймеров;
3) Rhyme – сайт о современной музыке;
4) Twitch – стримы (прямые эфиры) для 

геймеров;
5) DonationAlerts – сервис для отправки 

донатов (денежных пожертвований) [4].
Безусловно, молодежь и подростки яв-

ляются самыми активными и «продвинуты-
ми» пользователями социальных сетей. Поми-
мо простых развлечений и общения Интернет 
предоставил подрастающему поколению так-

© Рамзаева е.Н., 2020
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же и неожиданную площадку для самореали-
зации. Благодаря социальным сетям в совре-
менном обществе появились такие новые про-
фессии, как смм-менеджер, контент-менеджер, 
таргетолог, блогер и др. Интересно, что в боль-
шом количестве случаев эти профессиональ-
ные ниши занимаются именно детьми, чей 
труд и творчество зачастую хорошо оплачива-
ются заказчиками или рекламодателями. На-
пример, среди отечественных видеоблогеров, 
снимающих и выкладывающих развлекатель-
ные видео для своей возрастной категории, 
выделилась целая плеяда авторов дошкольно-
го, младшего школьного и подросткового воз-
раста, чей доход позволяет назвать их милли-
онерами. кроме того, дети становятся орга-
низаторами и владельцами собственных ин- 
тернет-магазинов, с помощью которых реали-
зуют различные товары собственного произ-
водства. 

Разумеется, такие примеры финансовой 
успешности среди детей не носят массовый 
характер, однако увеличивающееся число по-
добных прецедентов уже позволяет говорить 
о явлении «детской эмансипации». Под эман-
сипацией понимается «освобождение от зави-
симости, угнетения, неравноправия» [6]. В со-
временном гражданском праве эмансипация – 
это «приобретение полной дееспособности ли-
цом, не достигшим совершеннолетия» [5]. Без-
условно, в описываемых нами случаях данный 
термин применяется весьма условно, одна-
ко именно он с наибольшей точностью харак-
теризует грядущие перемены в институте се-
мьи. Поскольку проблемы пубертата во мно-
гом обусловлены социальными противоречия-
ми между физиологическим взрослением и за-
висимостью подростка от родителей, то в си-
туации полной финансовой свободы ребенка 
актуализируется вопрос о пересмотре качества 
подросткового возраста и порядка распределе-
ния социальных ролей внутри семьи.

очевидно, что повышенная активность де-
тей в информационном пространстве социаль-
ных сетей помимо определенных выгод чрева-
та и большими рисками [1]. Подростки, пози-
ционирующие себя как блогеры, или просто 
активные пользователи социальных сетей, ре-
гулярно обнародующие личную информацию 
и фото, нередко подвергаются преследовани-
ям в реальной жизни из-за узнаваемости соб-
ственной личности, места жительства и учебы. 

однако не только авторы фото- и видео-
контента подвергаются опасности в виртуаль-
ном пространстве. так, жертвой психологиче-

ской травли в социальных сетях со стороны 
ровесников теоретически может стать каждый 
ребенок. Данное явление получило название 
кибербуллинга (сyberbullying). «Кибербуллинг 
(электронная травля, жестокость онлайн) – это 
вид травли, преднамеренные агрессивные дей-
ствия систематически на протяжении длитель-
ного периода, осуществляемые группой или 
индивидом с использованием электронных 
форм взаимодействий, направленных против 
жертвы, которая не может себя защитить» [4]. 
Причины такой травли могут быть разными. 
Исследования показывают, что:

 – 72% из тех, кто признал себя объектом 
травли, назвал ее причиной внешность;

 – 28% – национальность или вероиспове-
дание;

 – 24% опрошенных не знают, что им де-
лать в том случае, если они станут объектом 
оскорблений;

 – 13% конфликтов, возникших в инфор-
мационном пространстве социальных сетей, 
переросли в реальные;

 – 26% родителей жертв узнали об инци-
денте намного позже того, как они произошли;

 – 7% детей ‒ жертв кибербуллинга полу-
чили серьезные психологические травмы [3].

Другой, сравнительно новый, вид соци-
альной опасности, связанный с виртуальным 
общением в сети, – так называемые суици-
дальные игры и группы смерти. Данные груп-
пы представляют собой сообщества, создан-
ные на базе определенной социальной сети, 
организаторами и участниками которых на-
меренно муссируются суицидальные настро-
ения. Помимо поощрения друг друга в по-
пытках к самоубийству, участники также мо-
гут организовывать специфические «квесты», 
финальным заданием которых является само-
убийство. На данный момент администрации 
наиболее популярных среди подростков соци-
альных сетей реализуют ряд противодейству-
ющих мер по блокированию подобного кон-
тента, однако сама идея не перестает быть по-
пулярной и требует особого внимания со сто-
роны педагогов и родителей. 

Проблемы старшего поколения в инфор-
мационном пространстве социальных сетей, 
на первый взгляд, менее драматичны, однако и 
они становятся частой причиной недопонима-
ния между родителями учащихся и педагога-
ми. На данный момент самая популярная пло-
щадка для обсуждения организационных и пе-
дагогических вопросов совместными усилия-
ми родителей и педагогов – это так называе-
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мые мессенджеры. Мессенджер (англ. instant 
«мгновенно»; messenger «курьер») – клиент-
ская программа в системах обмена мгновен-
ными сообщениями. В отличие от электрон-
ной почты, обмен сообщениями идет в реаль-
ном времени [4].

По данным исследований, проводимых 
среди родителей учащихся:

– 65% родителей стараются избегать ак-
тивного общения в родительских чатах;

– 25% родителей становились участника-
ми конфликтов, развернувшихся в родитель-
ских чатах.

В 2019 г. ряд родителей выступили с прось-
бой к руководству образовательных учрежде-
ний, в которых учатся их дети, поучаствовать 
в модерации родительских чатов из-за эска-
лации конфликтов. Администрация некото-
рых отечественных образовательных учреж-
дений, в свою очередь, выпустила локальные 
директивы, призванные регулировать процес-
сы коммуникации в родительских чатах. Без- 
условно, участие руководства школы в урегу-
лировании конфликтов между родителями в 
качестве верховного судьи является недоста-
точной и малоэффективной мерой, подчер-
кивающей инфантильность участников кон-
фликта и их неготовность к диалогу. тем не 
менее описанные ситуации наглядно демон-
стрируют потребность системы образования в 
поиске новых моделей педагогического взаи-
модействия всех участников образовательно-
го процесса в информационном пространстве 
социальных сетей [2].

Не менее уязвимы в виртуальном про-
странстве и сами учителя. В последнее время 
участились случаи возмущения среди родите-
лей учащихся, спровоцированные обнародова-
нием педагогами своих личных фотографий. 
Периодически возникают острые обществен-
ные дискуссии, посвященные вопросам пози-
ционирования учителем своего образа в со-
циальных сетях. кроме того, стали возникать 
прецеденты управленческих решений, осно-
ванных на «неподобающем» поведении педа-
гогов в информационном пространстве соци-
альных сетей.

Для определения педагогического потен-
циала и педагогических рисков социальных 
сетей нами был проведен опрос среди учащих-
ся образовательных учреждений г. Волгогра-
да, их педагогов и родителей. В число респон-
дентов вошли 100 учащихся, 95 родителей и 
85 учителей.

опрос учащихся показал, что:

 – 60% опрошенных учеников используют 
социальные сети как площадку для презента-
ции своего творчества;

 – 100% общаются в социальных сетях и 
мессенджерах со своими учителями; 

 – 70% общаются с родителями;
 – 20% опрошенных учеников признают-

ся, что становились жертвами кибербуллинга;
 – 100% опрошенных учеников не опаса-

ются добавлять в друзья своих родителей и 
учителей;

 – 60% признаются, что их родители ис-
пользуют социальные сети как способ слеже-
ния за их образом жизни и кругом общения.

опрос родителей затрагивал несколько 
иные аспекты общения в социальных сетях. 
На вопрос о том, стоит ли ограничивать обще-
ние детей в социальных сетях и контролиро-
вать круг их общения, респонденты ответили 
следующим образом:

– 40% – «да»;
– 30% – «нет»;
– 30% – «необходимо учить безопасному 

общению в Сети».
Помимо этого родители ответили, что:
– 85% из них общаются в родительских ча-

тах, но не испытывают от этого удовольствия;
– 100% опрошенных родителей общаются 

в социальных сетях с учителями своих детей;
– 75% опрошенных родителей используют 

социальные сети как источник дополнитель-
ной информации о своих детях.

ответы учителей распределились следую-
щим образом:

 – 60% опрошенных педагогов размещают 
в социальных сетях авторский контент;

 – 80% учителей общаются в социальных 
сетях и мессенджерах со своими учениками;

 – 20% общаются с родителями учеников;
 – 100% опрошенных учителей считают, 

что необходимо ограничивать и контролиро-
вать общение детей в социальных сетях;

 – 80% учителей опасаются добавлять в 
друзья учеников и их родителей;

 – 70% учителей ограничивают личные 
фото настройками приватности.

В результате анализа теоретического ма-
териала по интересующему вопросу, стати-
стических данных и результатов опроса были 
выделены следующие педагогические функции 
социальных сетей и мессенджеров: 

 – коммуникационная;
 – организационная;
 – самореализации;
 – самопрезентации;
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 – познавательная;
 – социального лифта.

Помимо педагогических функций, нами 
были также определены риски, которым под-
вергаются дети в информационном про-
странстве социальных сетей:

– преследования;
– кибербуллинга;
– вхождения в какую-либо деструктивную 

субкультуру;
– нерационального распределения лично-

го времени;
– утраты коммуникативных навыков;
– усвоения ложных культурных ценно-

стей;
– сужения кругозора;
– создания отрицательной репутации;
– растраты семейного бюджета.
Риски, которым подвергаются учителя в 

информационном пространстве социальных 
сетей, заключаются в следующем:

– нежелательном обнародовании подроб-
ностей личной жизни;

– социальном осуждении;
– вовлечении в конфликтные ситуации;
– нерациональном распределении лично-

го времени;
– краже авторских материалов;
– давлении со стороны администрации.
Риски, которым подвергаются родители в 

информационном пространстве социальных 
сетей:

– утраты доверия со стороны детей;
– вовлечения в конфликтные ситуации;
– социального осуждения;
– нежелательного обнародования подроб-

ностей личной жизни;
– нерационального распределения лично-

го времени.
Несмотря на все перечисленные риски, со-

циальные сети обладают огромным педагоги-
ческим потенциалом, который может быть ре-
ализован через следующие формы педагогиче-
ского взаимодействия школы и семьи в инфор-
мационном пространстве социальных сетей:

 – семейные и школьные блоги;
 – тематические паблики;
 – школьные группы;
 – семейные и школьные каналы;
 – челленджи;
 – арт-челленджи;
 – творческие конкурсы.

Безусловно, каждая из вышеуказанных 
форм должна найти свое место в педагоги-
ческой модели организации взаимодействия 

всех участников педагогического процесса в 
информационном пространстве социальных 
сетей. Построение такой модели требует даль-
нейших, более глубоких исследований в дан-
ной области.
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Information space of social networks 
as a new platform of pedagogical 
cooperation of school and adolescent’s 
family
The article deals with the phenomena of the social 
networks and messengers. There is described 
their role in the social life of teenagers and the 
organization of the pedagogical process. The author 
presents the results of the questionnaire conducted 
among the teachers, students and their parents. 
There are revealed the pedagogical risks and the 
pedagogical functions of the social networks. There 
are suggested the efficient forms of the pedagogical 
cooperation of school and family in the informa- 
tion space of the social networks.

Key words: social network, messenger, information 
space, teenagers, subculture, pedagogical risks.
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Описан опыт Московского педагогического го-
сударственного университета по организации 
летней педагогической (вожатской) практи-
ки студентов в организациях отдыха детей и 
их оздоровления. Анализируются результаты 
мониторингов, которые ежегодно проводят-
ся университетом как на федеральном уровне, 
так и внутри вуза. Представлена система ме-
роприятий, сопровождающих подготовку сту-
дентов к вожатской практике, а также фор-
мы отчетности по итогам практики в лагере.

Ключевые слова: летняя педагогическая (во-
жатская) практика, Федеральный координа-
ционный центр по подготовке и сопровожде-
нию вожатских кадров, программа практики, 
договор.

Современное педагогическое образование 
часто подвергается критике за существующий 
отрыв теоретической подготовки от практиче-
ской деятельности. обучаясь, будущие педа-

гоги получают массу теоретических знаний, 
бесспорно, важных в профессии, но при этом 
зачастую испытывают трудности в общении с 
детьми, в том числе во внеурочное время, в за-
воевании авторитета, формировании и разви-
тии детского коллектива, организации и про-
ведении мероприятий и воспитательной рабо-
ты в школе, взаимодействии с руководством и 
коллегами по образовательной организации, 
родителями детей. Для решения вышеуказан-
ной проблемы необходим комплекс мер, клю-
чевым в котором должна стать организация 
производственной педагогической практики 
будущих педагогов. 

Целью настоящей статьи является харак-
теристика сложившейся на сегодня системы 
подготовки обучающихся в педагогическом 
вузе к вожатской практике. Данный вид прак-
тики обучающихся является важным звеном 
профессиональной подготовки обучающихся 
и рассматривается как одна из эффективных 
форм связи процесса обучения в Московском 
педагогическом государственном университе-
те (МПГУ) с будущей практической деятель-
ностью. она прививает вкус к педагогической 
деятельности, становится для практикантов 
своеобразным трамплином для интеграции в 
профессиональное сообщество и подтвержде-
нием правильности выбора студентом своей 
будущей профессии.

Предметом нашего исследования являют-
ся содержательные особенности подготовки 
вожатских кадров в системе высшего педаго-
гического образования. задачи статьи мы ви-
дим в том, чтобы:

1) описать в общем плане содержание ра-
боты по подготовке вожатских кадров;

2) дать представления о содержании учеб- 
ной-методической документации в системе 
подготовки обучающихся к вожатской дея-
тельности;

3) систематизировать опыт профессио-
нальной деятельности в организации летней 
педагогической (вожатской) практики и со-
путствующих ее проведению мероприятий.

При решении задач мы исходили из гипо-
тезы, что подготовка вожатских кадров будет 
эффективной, если будет строиться с учетом 
результатов психолого-педагогической диаг- 
ностики готовности к вожатской деятельно-
сти, будет предусмотрен адаптационный пери-
од к деятельности в профильных организаци-
ях, а также будут учитываться результаты мо-
ниторинга мнения обучающихся на тему удо-
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влетворенностью качеством подготовки по об-
разовательной программе.

В 2017 г. по решению Минобрнауки Рос-
сии специалисты МПГУ разработали програм-
му модуля «основы вожатской деятельности». 
Программа прошла экспертизу ФУМо Во по 
УГСН 44.00.00 «образование и педагогиче-
ские науки», по итогам которой Минобрнауки 
России рекомендовал вузам, ведущим подго-
товку кадров в рамках данной укрупненной 
группы, включить модуль в основную образо-
вательную программу [6].

По данным мониторинга, проведенного 
Федеральным координационным центром по 
подготовке и сопровождению вожатских ка-
дров МПГУ (далее – ФкЦ МПГУ), по состоя-
нию на 1 сентября 2019 г. 167 образовательных 
организаций высшего образования подтверди-
ли включение и реализацию в рамках основ-
ных образовательных программ по УГНС 
44.00.00 «образование и педагогические на- 
уки» модуля (либо дисциплины) «основы во-
жатской деятельности» в 2018/19 уч. г.; 148 ву-
зов реализовывали программы летней педаго-
гической (вожатской) практики в 2018/19 уч. г. 
В 2018 г. по решению координационного со-
вета по области образования «образование 
и педагогические науки» и ФУМо по УГСН 
44.00.00 «образование и педагогические на- 
уки» летняя педагогическая (вожатская) прак-
тика включена в структуру модуля «основы 
вожатской деятельности».

В опыте МГПУ в преддверии вожатской 
практики все обучающиеся в обязательной 
форме проходят итоговую аттестацию по мо-
дулю «основы вожатской деятельности». Ат-
тестация проходит в форме зачета, который 
представляет собой решение различных педа-
гогических ситуаций (кейсов). «зачтено» по-
лучают обучающиеся, продемонстрировавшие 
достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины: использование в ответе научной 
терминологии; правильное стилистическое и 
логическое изложение ответа на вопрос; уме-
ние делать выводы без существенных ошибок; 
владение инструментарием изучаемой дисци-
плины; умение его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач.

По итогам изучения модуля обучающие-
ся МПГУ получают зачет и направляются на 
летнюю педагогическую (вожатскую) практи-
ку в организации отдыха детей и их оздоров-
ления. В период практики в лагере вожатый 
осуществляет педагогическую (воспитатель-
ную) и оздоровительную работу с детьми от-
ряда в соответствии с программой практики, а 

также планом работы лагеря. По итогам прак-
тики студенты МПГУ получают дифференци-
рованный зачет с оценкой. При этом учитыва-
ется мнение работодателя, который пишет ха-
рактеристику о работе студента в период прак-
тики и рекомендует оценку.

В примерной программе летней педагоги-
ческой (вожатской) практики, реализующейся 
в МПГУ, отражены виды работы и их оценива-
ние в баллах. кафедра в зависимости от требо-
ваний образовательной программы по согла-
сованию с учебно-методическим управлени-
ем университета может скорректировать пере-
чень заданий:

 – дневник вожатого оценивается от 0 до 
30 баллов; 

 – план-сетка работы вожатого на смену – 
от 0 до 10 баллов; 

 – сценарий трех любых проведенных ме-
роприятий и их рефлексивный анализ – от 0 до 
30 баллов; 

 – рефлексивный анализ двух мероприя-
тий «Свечка» разной направленности – от 0 до 
10 баллов; 

 – анализ трудной ситуации – от 0 до  
10 баллов; 

 – итоговый (рефлексивный) анализ де-
ятельности в качестве вожатого – от 0 до  
10 баллов. 

обучающемуся (вожатому) в период прак-
тики как руководителю отряда необходимо из-
учить детский коллектив, его интересы, запро-
сы, потребности воспитанников, специфи-
ку социальной среды, в условиях которой бу-
дет организовываться деятельность отряда. В 
ходе этой деятельности важно разработать ме-
роприятия по воспитанию детей и подростков 
в отряде на основе психолого-педагогической 
диагностики. особое внимание здесь рекомен-
дуется уделять формированию органов дет-
ского самоуправления, организации их дея-
тельности. В заключение проделанной рабо-
ты предлагается проанализировать эффектив-
ность и выработать рекомендации по повыше-
нию эффективности воспитательного воздей-
ствия отряда на его членов [1].

В ходе практики вожатый также должен 
быть готов к разнообразной творческой дея-
тельности: к организации коллективных твор-
ческих дел, к организации практического уча-
стия отряда в общелагерных делах и организа-
ции практического участия в деятельности от-
ряда родителей и представителей обществен-
ности.

По итогам прохождения летней педаго-
гической (вожатской) практики в МПГУ по-
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следние два года проводится межфакультет-
ская отчетная конференция студентов МПГУ, 
на которой факультеты представляют лучший 
опыт вожатской работы обучающихся, делят-
ся успехами и интересными лайфхаками по 
решению проблемных ситуаций. На конфе-
ренции преподаватели, эксперты универси-
тета оценивают уровень подготовки вожатых 
и умение применить знания в работе с деть-
ми [5]. 

В 2017/18 уч. г. на летнюю педагогическую 
(вожатскую) практику направили 1 001 об- 
учающегося университета, в 2018/19 уч. г. – 
1 234 студента. Студенты преимущественно 
выбирают загородные оздоровительные лаге-
ря. При этом широка география расположения 
баз практики, в числе которых есть и зарубеж-
ные лагеря (Болгария, казахстан, Узбекистан). 
В 2019 г. 529 студентов прошли практику в ла-
герях Подмосковья.

После вступления в декабре 2018 г. в силу 
профессионального стандарта «Специалист, 
участвующий в деятельности детского кол-
лектива (вожатый)» работодатель вправе тре-
бовать от вожатых документ о профессиональ-
ном обучении с присвоением квалификации 
«Вожатый».

В настоящее время требования к образова-
нию обучающихся, которые проходят произ-
водственную практику в лагере, в стандарте не 
прописаны. Но практика – это еще и времен-
ное трудоустройство обучающихся, поэтому 
требования работодателя нужно выполнять. В 
этой связи в МПГУ разработана и реализуется 
программа профессионального обучения «Во-
жатый», по итогам которой студенты получа-
ют свидетельства о профессии рабочего, долж-
ности служащего с присвоением квалифика-
ции «Вожатый». Для абсолютного большин-
ства студентов это документ о первой профес-
сии. Программа профессионального обучения 
реализуется параллельно с изучением модуля 
«основы вожатской деятельности». В рамках 
профессионального обучения студентам пре-
доставляется возможность детальнее изучить 
основы игропрактики.

В помощь студентам при выборе базы 
практики ФкЦ МПГУ проводит в университе-
те ярмарку вакансий организаций отдыха де-
тей и их оздоровления «я выбираю лето!». Це-
лью проведения ярмарки является информи-
рование обучающихся МПГУ, выходящих на 
летнюю педагогическую (вожатскую) практи- 
ку, а также обучающихся, заинтересованных в 
работе вожатыми в летний период, о ваканси-
ях организаций отдыха детей и их оздоровле-

ния, возможностях прохождения педагогиче- 
ской практики и условиях трудоустройства на 
их базе в качестве вожатых. Проведение яр-
марки содействует выбору базы прохожде-
ния летней педагогической (вожатской) прак-
тики, формированию у обучающихся осознан-
ного отношения к данному выбору. ярмарка 
способствует также расширению партнерской 
сети МПГУ в области детского отдыха и оздо-
ровления и формированию единого образова-
тельного пространства через взаимодействие 
МПГУ и организаций отдыха детей и их оздо-
ровления.

Подготовка к участию обучающихся в яр-
марке начинается заблаговременно. На сайте 
МПГУ на странице проекта «Всероссийская 
школа вожатых» в разделе «Презентации лаге-
рей – баз практик» регулярно обновляется ин-
формация о лагерях, в которой прописывают-
ся условия по трудоустройству обучающихся, 
зарплата и другие бонусы. С 2020 г. все лаге-
ря предоставляют студентам информацию о 
включении в Реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления Российской Федерации. 
Изучая размещенную информацию о лагерях 
на сайте, обучающиеся заранее могут опреде-
литься с базой практики, а на ярмарке встре-
титься с работодателем.

После проведения ярмарки и предвари-
тельного распределения обучающихся по ба-
зам практик университет заключает догово-
ра с организациями. Приложением к догово-
ру является паспорт профильной организа-
ции. В договоре обязательно указываются пол-
ное наименование организации (официальный 
сайт, фактический адрес нахождения лагеря), 
характеристика профильной организации (ре-
жим работы (режим смен), основные направ-
ления деятельности, возможности экспери-
ментальной (практической) работы, использу-
емые технологии или методики, приоритетные 
направления сотрудничества). Важным также 
является указание в договоре запрашиваемо-
го количества обучающихся, приоритет опре-
деленных факультетов; примерный уровень 
зарплаты, требования к знаниям иностранных 
языков и условия по оформлению личной ме-
дицинской книжки.

В ходе летней педагогической (вожатской) 
практики обучающиеся могут выполнять обя-
занности вожатых, воспитателей, методистов, 
инструкторов по физической культуре, пла-
ванию и их помощников, помощников музы-
кальных руководителей, помощников руко-
водителей творческих объединений, круж-
ков, клубов, спортивных секций, организато-
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ров трудовых объединений школьников. Руко-
водителям практики необходимо помнить, что 
не допускаются использование обучающихся 
для выполнения заданий, не предусмотренных 
программой практики, и их освобождение от 
прохождения практики ранее установленного 
срока. 

В части договоров с профильными орга-
низациями предусмотрен пункт об обязанно-
сти пройти медицинский осмотр. обучающие- 
ся, имеющие медицинские противопоказания 
к прохождению практики, обязаны предоста-
вить соответствующие медицинские справки 
об освобождении. лица, имеющие медицин-
ские противопоказания, к прохождению прак-
тик не допускаются. Им должны быть пред-
ложены альтернативные формы прохождения 
практики.

Сопоставление результатов летней педаго-
гической (вожатской) практики, полученных 
по итогам очередного летнего сезона, подле-
жит обязательному сравнению с результатами 
прошлых сезонов и обозначению точек роста 
и проблемных моментов. ежегодно осенью в 
университете проводится мониторинг мнений 
студентов об организации и итогах летней пе-
дагогической (вожатской) практики. Результа-
ты мониторинга убедительно показывают, что 
студенты, прошедшие вышеописанную подго-
товку, проявляют большую степень самостоя-
тельности и ответственного подхода к выбору 
места прохождения практики, учитывают при 
выборе советы руководителей практики учеб-
ных структурных подразделений, а также сво-
их однокурсников.

основные трудности, которые возникают 
у студентов в период вожатской практики, об-
условлены особенностями разновозрастных 
отрядов; множеством хаотичной информа-
ции, поступающей из разных источников; от-
сутствием комфортных бытовых условий для 
вожатых в лагере; трудностями во взаимодей-
ствии с родителями детей; несоблюдением ре-
жимных моментов со стороны администрации 
лагеря. Несмотря на это, почти все обучающие- 
ся, прошедшие летнюю педагогическую (во-
жатскую) практику, отмечают, что опыт рабо-
ты вожатым помог им стать более организо-
ванными и ответственными, обращать внима-
ние на специфику работы с детьми разных воз-
растов, находить творческие решения для раз-
ных педагогических задач. В ходе мониторин-
га обучающиеся МПГУ высказали пожелания 
по расширению содержанию модуля «основы 
вожатской деятельности» за счет введения та-

ких тем, как «организация игровой деятельно-
сти с детьми разных возрастов в лагере», «Раз-
решение конфликтов в детских коллективах», 
«Способы снятия психологического напряже-
ния», «Методы выстраивания коммуникации 
с родителями», «особенности работы с деть-
ми, находящимися в трудной жизненной ситу-
ации и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

организованная обратная связь с обучаю-
щимися дала возможность разработчикам мо-
дуля «основы вожатской деятельности», ФкЦ 
МПГУ, работникам учебно-методического 
управления наметить пути качественного со-
вершенствования подготовки обучающихся 
университета. В учебных планах МПГУ про-
изошли существенные изменения. Принято 
решение включить в учебные планы модуль 
«Воспитательная деятельность», в состав ко-
торой входят дисциплина «основы вожатской 
деятельности» и летняя педагогическая (во-
жатская) практика в лагере. И дисциплина, и 
практика со следующего учебного года будут 
изучаться студентами МПГУ на 3-м курсе в 
6-м семестре. 

таким образом, есть все основания для вы-
вода, что организация обязательной летней пе-
дагогической (вожатской) практики студентов 
в лагере позволяет углубить и закрепить тео-
ретические знания, полученные в процессе из-
учения модуля «основы вожатской деятельно-
сти», а также развить у обучающихся умения 
самостоятельно анализировать и разрешать 
проблемные педагогические ситуации, повы-
сить мотивацию к педагогической деятельно-
сти в целом.
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На основе анализа актуальной научной ли-
тературы раскрыто понимание сущности и 
структуры самосовершенствования педаго-
га как деятельности и как процесса. Уточне-
но понимание компетенции педагога, обосно-
вано единство взаимодействия личностного 
и профессионального аспектов в структуре 
компетенции самосовершенствования педа-
гога, сформулировано авторское определение 
понятия «компетенция самосовершенствова-
ния педагога». 

Ключевые слова: самосовершенствование, про-
фессионально-личностное самосовершенст- 
вование, компетенция, компетенция самосо-
вершенствования педагога.

Инновационная направленность развития 
отечественного образования, сложные и про-
тиворечивые условия профессиональной де-
ятельности педагога актуализируют пробле-
му поиска новых возможностей продуктивно-
го саморазвития. Ученые, обращаясь к (само)
развитию как специфическому процессу, не-
прерывно разворачивающемуся во времени и 
пространстве жизнедеятельности человека, от-
мечают его сложность, неоднозначность, мно-
гоплановость. Прослеживая особенности са-
моразвития педагога как субъекта профессио-
нальной деятельности, известные отечествен-
ные исследователи Н.Р. Битянова, А.к. Марко-
ва, л.М. Митина акцентируют наше внимание 
на том, что это «подлинно профессиональное 
развитие немыслимо вне личностного разви-
тия» [11, с. 4] педагога. Сложность здесь состо-
ит в том, что саморазвитие, в том числе педа-
гога, существует для всех без исключения, как 
«возможность, а как действительность оно до-
стижимо лишь для тех, кто способен к творче-
скому распредмечиванию ценностей и техно-
логий» [7, с. 96] к эффективной деятельности 
по самосовершенствованию и самореализации.

Поэтому перед педагогом, ориентирован-
ным на сознательное, продуктивное развитие, 
достижение своего акме, всегда стоит зада-

ча нахождения четких ориентиров, теоретико-
методологических оснований, знаний ведущих 
идей и закономерностей профессионально- 
го становления, профессионально-личностного 
роста; построения собственной концепции жиз-
недеятельности и индивидуальной траектории 
профессионально-личностного развития. Важ-
но понимание необходимости специально ор-
ганизованного процесса непрерывного самооб-
разования и самовоспитания, владения педаго-
гом технологическим уровнем их реализации.

Следует отметить, что проблема самораз-
вития личности имеет множество аспектов рас-
смотрения как в теоретическом, так и практи-
ческом планах. Глубокое и емкое определение 
саморазвития дает и обосновывает Н.Р. Битя-
нова: «Саморазвитие – это творческое отноше-
ние индивида к самому себе, создание им са-
мого себя в процессе активного воздействия 
на внешний и свой внутренний мир с целью их 
преобразования» [3, с. 8]. 

Развитие науки акмеологии – психологии 
развития ‒ привело к обогащению, углублению 
и расширению сути понятия «саморазвитие», 
которое ученые-акмеологи рассматривают как 
«тенденцию к самораскрытию и саморазверты-
ванию творческого потенциала человека; со-
знательный процесс самосовершенствования с 
целью эффективной самореализации на основе 
внутренне значимых устремлений и внешних 
влияний; целенаправленное, многоаспектное 
самоизменение, служащее цели максимально-
го духовно-нравственного и деятельностно-
практического самообогащения, саморазвер-
тывания и самоосуществления» (цит. по: [15,  
с. 100–101]).

Саморазвивающемуся педагогу присущи 
«целесообразная внутренняя активность и осо-
знанная направленность на разворачивание, 
совершенствование и формирование свойств, 
сторон, качеств и т. п.» [там же, с. 101], ко-
торых ранее не было. Саморазвитие законо-
мерно приводит к самореализации: «самораз-
витие происходит и осознается личностью как 
процесс самосовершенствования, а его резуль-
татом является самореализация человека не 
только как профессионала, но и как индивиду-
альности во всей ее многогранности» [там же,  
с. 104]. Самореализацию мы понимаем как во-
площение педагогом собственного духовно-
нравственного, интеллектуального, творческо- 
го, коммуникативного, эмоционального, энер-
гетического и др. потенциалов в профессии и 
жизнедеятельности в целом.
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В исследованиях отечественных ученых 
активно изучаются содержательные характе-
ристики саморазвития, такие как ценностные 
ориентации, личностные смыслы, самооценка, 
мотивационно-волевые компоненты, целепо-
лагание (к.А. Абульханова-Славская, Н.Р. Би-
тянова, А.Н. леонтьев, л.М. Митина, В.А. Пе-
тровский, С.л. Рубинштейн и др.). Принято 
считать, что указанные характеристики опре-
деляют «направленность и динамику самораз-
вития, уровень зрелости личностных компо-
нентов, их гармоничное сочетание, дают воз-
можность человеку преобразовывать себя, ор-
ганизовывать самостоятельную деятельность 
по собственному самосовершенствованию» [3, 
с. 42]. организация и осуществление самосто-
ятельной деятельности педагога по собствен-
ному самосовершенствованию представляет 
собой в целом суть концепции самосовершен-
ствования, которая выступает как комплекс 
«взглядов, представлений, идей, направлен-
ных на объяснение явлений, процессов и свя-
зей между ними» [12, с. 31–32] и интегрирует 
содержательный, динамический, результатив-
ный аспекты, определяет уровень его самосо-
вершенствования.

как видно, самосовершенствование пред-
стает ядром процесса саморазвития личности, 
что требует более глубокого и пристального 
его изучения. В плане научного осмысления 
объекта и проблемы настоящего исследова-
ния были объединены такие понятия, как «са-
мосовершенствование» и «компетенция» и их 
смыслосодержательные характеристики.

С точки зрения Б.В. Сергеевой, самосовер-
шенствование следует рассматривать в двух 
планах: личностном (самовоспитание) и де-
ятельностном (самообразование). «личност-
ный план реализуется посредством направ-
ленности активности человека на системати-
ческое формирование, развитие положитель-
ных качеств и устранение отрицательных. В 
деятельностный план включается обновление 
и совершенствование имеющихся у специали-
ста знаний, умений и навыков для достижения 
желаемого уровня профессиональной компе-
тентности» [13, с. 93]. 

В исследовании Э.Х. Гелястановой зна-
чительно расширено наше представление по-
ниманием содержательного, процессуально-
го, функционального аспектов самосовершен-
ствования педагога. Согласно ученому, само-
совершенствование является «основой пози-
тивного профессионального развития лично-
сти педагога, представляющего собой про-
цесс формирования комплекса профессио-

нально значимых качеств, необходимых ком-
петенций, выражающих целостную структуру 
и особенности педагогической деятельности 
на основе индивидуально-психологических 
свойств конкретного субъекта этой деятель-
ности. Данный процесс самоконструирования 
происходит путем преломления влияния соци-
альной среды через внутренние условия раз-
вития личности педагога. естественно, они 
формируются и изменяются, ослабляются или 
усиливаются в ходе профессиональной социа-
лизации личности педагога, то есть усвоения 
как профессионального опыта, так и культуры, 
а также индивидуализации, представляющей 
собой уникальный способ и форму присвое-
ния профессиональных отношений. В данном 
процессе педагог участвует одновременно и 
как носитель, и как проводник усвоенных и 
освоенных им профессионально значимых ка-
честв, как объект воздействия на него социаль-
ных условий и как субъект, активно преобра-
зующий педагогическую деятельность и себя» 
[5, с. 87]. как видно, ученые каждый раз ак-
центируют внимание исследователей на целе-
направленном управлении личностью процес-
сом профессионального развития, т. е. процес-
сом создания и преобразования самого себя, 
«развития личности, ориентированной на вы-
сокий уровень профессиональных достиже- 
ний…» [6, с. 28].

Прогрессивный характер такого профес-
сионально-личностного развития ученые ви-
дят в «изменении мотивационной сферы лич-
ности, в которой сильнее, чем раньше, начи-
нают находить свое отражение общечелове-
ческие ценности; в возрастании умения пла-
нировать на уровне интеллекта, а затем осу-
ществлять на практике именно те деяния, ко-
торые соответствуют духу названных ценно-
стей; в развитии способности мобилизовывать 
себя на преодоление трудностей объективно-
го характера, мешающих проявлять самостоя-
тельность и совершать деяния в соответствии 
с этими ценностями; в более объективном оце-
нивании своих сильных и слабых сторон и сте-
пени своей готовности к новым, более слож-
ным деяниям и ответственным поступкам» 
[там же, с. 28–29].

В процессе научно-практического поиска, 
осуществленного нами по изучению понятия 
«компетенция самосовершенствования», вы-
явлены несколько аспектов в исследовании са-
мосовершенствования – профессиональное са-
мосовершенствование (е.В. Везетиу, Э.Х. Ге-
лястянова, л.А. кунаковская и др.), личност-
ное самосовершенствование (С.Н. Горшени- 
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на, т.А. лайкина, А.В. Хуторской и др.) и лич- 
ностно-профессиональное самосовершенство-
вание (Д.В. Агейкин и др.). «Профессиональ-
ное самосовершенствование – это сознатель-
ный, целенаправленный процесс повышения 
уровня своей профессиональной компетент-
ности и развития профессионально важных ка-
честв в соответствии с внешними социальны-
ми требованиями, условиями профессиональ-
ной деятельности и личностной программой 
развития» (цит. по: [13, с. 93]). 

В рамках исследования е.В. Везетиу, на-
правленного на анализ проблемы готовно-
сти будущих учителей к профессионально-
му самосовершенствованию, профессиональ-
ное самосовершенствование педагога тракту- 
ется как «целенаправленный, систематиче-
ский и творческий процесс изучения субъек-
том своих способностей, склонностей, воз-
можностей и профессионально значимых ка-
честв, который предусматривает самостоя-
тельное углубление и расширение професси-
ональных знаний, усиления устойчивой мо-
тивации личностного развития, обеспечива-
ет овладение профессиональной компетент-
ностью в соответствии с требованиями совре-
менного общества» [4, с. 94–95]. В самом об-
щем виде профессиональное самосовершен-
ствование специалистов, по мнению л.А. ку-
наковской, представляет собой «сознатель-
ный, целенаправленный процесс повышения 
уровня своей профессиональной компетентно-
сти и развития профессионально значимых ка-
честв в соответствии с внешними социальны-
ми требованиями, условиями профессиональ-
ной деятельности и личной программы разви-
тия» [8, с. 90].

Исходя из проведенного анализа понятия 
«профессиональное самосовершенствование», 
можно утверждать, что ученые рассматривают 
данный феномен как сложное, динамическое 
структурное образование; как сознательный 
процесс, как деятельность по профессиональ-
ному росту и развитию личности. Дальнейший 
анализ направлен на выделение основных на-
правлений, подходов ученых в изучении про-
блемы личностного самосовершенствования, 
поскольку, согласно А.к. Марковой, «лич-
ностное пространство шире профессиональ-
ного» [10, с. 64].

компетенцию личностного самосовершен- 
ствования изучают С.Н. Горшенина, т.А. лай-
кина, рассматривая ее как «интегративное ка-
чество личности, отражающее активную про- 
фессионально-личностную позицию, основан-
ную на ценностях самоопределения, самореа-

лизации, самовоспитания и самообразования в 
соответствии с требованиями к профессиональ-
ной деятельности педагога, а также способ- 
ность к рефлексивной самооценке» [9, с. 72]. 
А.В. Хуторской, классифицируя ключевые 
компетенции, выделяет компетенцию лич-
ностного самосовершенствования, которая, по 
мнению ученого, обеспечивает формирование 
рефлексивных способностей, активной жиз-
ненной позиции, системы ценностей; нацеле-
на на формирование готовности и способности 
учиться на протяжении всей жизни, работать 
над изменением своей личности, поведения, 
деятельности, отношений с целью прогрес-
сивного личностно-профессионального разви-
тия, самореализации; определяет формирова-
ние творчески преобразовательной установки 
по отношению к собственной жизни, способ-
ности к преодолению трудностей, решению 
проблем, принятию решений и выбору опти-
мальной линии поведения в сложных жизнен-
ных ситуациях [14]. 

Достаточно четко личностный и про-
фессиональный аспекты самосовершенство-
вания специалиста раскрыты в исследова-
нии Д.В. Агейкина: «личностно-профессио- 
нальное самосовершенствование – это потреб- 
ностно-мотивационная готовность и стремле-
ние студента к освоению системы действий, 
адекватных его индивидуальным особенно-
стям и направленным на успешную реализа-
цию поставленных им профессионально зна-
чимых целей» [2, с. 7]. отмечая актуальность, 
научно-практическую значимость исследова-
ния, авторскую научную позицию Д.В. Агей-
кина в интеграции личностного и профессио- 
нального аспектов самосовершенствования, 
считаем, что собственно постановка пробле-
мы изучения и формирования компетенции са-
мосовершенствования педагога с необходимо-
стью подразумевает объединение личностной 
и профессиональной ипостаси в (само)воздей-
ствии на них педагогом.

обоснованность, закономерность такой по- 
зиции подтверждается точкой зрения ведущих 
отечественных педагогов, психологов, в ко-
торой справедливо отмечается междисципли-
нарность исследования проблемы самосовер-
шенствования педагога, поскольку оно рас-
сматривается в «философии, социологии, пси-
хологии, педагогике, андрагогике в связи с ис-
следованием вопросов формирования и разви-
тия личности, е  сознания, системы ценностей, 
а также в связи с возросшими требованиями 
общества к деятельности и личности педаго-
га» [5, с. 88]. В этом подчеркивается единство 
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взаимодействия личностного и деятельност-
ного (профессионального) плана самосовер-
шенствования педагога, немыслимость лич-
ностного самосовершенствования вне профес-
сионального и наоборот. Поэтому требуется 
и должна возрасти особая доминанта научно-
практических исследований компетенции са-
мосовершенствования современного педагога.

Проведенный учеными анализ и интерпре-
тация научных позволил выявить и отразить 
специфику самосовершенствования педагога в 
трех основных аспектах: «самосовершенство-
вание педагога является сложным и длитель-
ным процессом, системой мер, обусловлен-
ной социально-педагогическими требовани-
ями и направленная на самопознание, совер-
шенствование профессиональных навыков пе-
дагога» [5, с. 88]; это сложный вид деятельно-
сти по формированию себя в качестве специ-
алиста (Б.В. Сергеева); осознанному самораз-
витию личности (л.М. Митина); это условие 
продуктивности самообразования с учетом го-
товности к самосовершенствованию (е.В. Ве-
зетиу, Г.В. Гривусевич и др.); за счет самосто-
ятельной внутренней активности, которая на-
правлена на профессионализацию (Э.Ф. зе- 
ер) [там же].

Самосовершенствование как деятель-
ность – это осознанная целенаправленная ак-
тивность личности педагога по развитию про-
фессионально-личностных характеристик (мо- 
тивационно-потребностных, ценностно-смыс- 
ловых, когнитивно-операциональных, регуля- 
тивно-рефлексивных, наделенных практико-
ориентированными параметрами. основные 
виды профессиональной деятельности педа-
гога (обучение, воспитание, развитие обучаю-
щихся), ее параметры – содержание (мотива-
ция, цель, предмет, средства, способы, продукт, 
результат) и структурная организация (сово-
купность профессиональных умений, дейст- 
вий, приемов) – обнаруживают обусловлен-
ность каждого из них компетенцией самосо-
вершенствования педагога. Последняя состоит 
в осознании педагогом уникальности и непо-
вторимости собственного профессионально-
личностного потенциала, во владении спо-
собами, приемами познания и развития соб-
ственной личности, достижения на этом пути 
более высокого качества профессиональной 
деятельности, удовлетворенности трудом и 
полноценной самореализации в ней. 

Понимание самосовершенствования как 
процесса дает возможность дополнить пред-
ставление о нем как о закономерном, после-
довательном изменении, о его переходе в дру-

гое состояние. Успешность перевода исходно-
го уровня процесса самосовершенствования в 
намеченный, желаемый прямым образом за-
висит от степени знания его основных этапов 
и последовательности последних. Структура 
процесса самосовершенствования раскрыва-
ет его внутреннюю логику, своеобразие, ко-
торые проявляются в основных компонентах: 
стимулирующе-мотивационном (самомотива-
ция педагога), целевом (осознание педагогом 
цели и задач), содержательном (собственно со-
держание деятельности по самосовершенство-
ванию), операционально-деятельностном (ме-
тоды, приемы, средства, механизмы), рефлек-
сивном (самоанализ, самооценка) [16, с. 18]. 
Процессуальные характеристики продуктив-
ного самосовершенствования должны обла-
дать внутренней целостностью и относитель-
ной самостоятельностью; воздействующим по- 
тенциалом на результат и цель самосовершен-
ствования; определением роли и уровнем ком-
петенций самосовершенствования педагога.

Для уточнения понятия «компетенция са-
мосовершенствования педагога» считаем не-
обходимым рассмотреть содержания таких 
понятий, как «компетентность» и «компетен- 
ция», анализу которых, их соотношению и 
классификации посвящены работы многих 
известных исследователей: В.И. Байденко, 
л.Н. Болотова, А.А. Вербицкого, Э.Ф. зеера, 
И.А. зимней, А.к. Марковой, А.М. Новико-
ва, А.В. Хуторского, С.е. шишова и др. отме-
чая принципиально несущественные различия 
в позициях и точках зрения ученых на компе-
тенции в педагогике, мы придерживаемся точ-
ки зрения А.В. Хуторского, достоинством ко-
торой является комплексное представление 
компетенции как совокупности качеств лично-
сти, ее знаний, умений, навыков, способов де-
ятельности, необходимых для успешного вы-
полнения определенной деятельности. Само-
совершенствование, интегрируя личностный 
(самовоспитание) и деятельностный (самооб-
разование) аспекты, характеризует процесс 
(деятельность) сознательного управления лич-
ностью развитием своих свойств, качеств и от-
ношений личности.

определение значения компетенции как 
компонента профессионально-педагогической 
компетентности, познание сути категории «са-
мосовершенствование» позволяет подойти к 
анализу и пониманию «компетенции самосо-
вершенствования педагога» как педагогиче-
скому феномену. В своем исследовании компе-
тенцию самосовершенствования педагога в са-
мом общем виде мы рассматриваем как состав-
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ляющую его профессиональной компетентно-
сти, которая проявляется в способностях, ка-
чествах, знаниях, умениях педагога созна-
тельного управления профессионально-лич- 
ностным развитием и обусловливает успеш-
ность самореализации и высокий уровень до-
стижений педагога в профессии.

Недооценка роли и места компетенции са-
мосовершенствования ведет к снижению ка-
чества профессиональной деятельности, не- 
удовлетворенности педагога трудом, ограни-
чению его возможностей самореализации в 
избранной профессии и жизнедеятельности в 
целом. Сформированная компетенция само-
совершенствования – это стабилизирующий 
фактор профессионально-личностного раз-
вития, преодоления препятствий, устоявших-
ся стереотипов педагогической деятельности, 
овладения новыми стратегиями, способами са-
мореализации.

однако до настоящего времени не опреде-
лен единый компонентный состав профессио-
нальных компетенций педагога, что представ-
ляет предмет не только научных дискуссий, но 
и активного теоретико-прикладного поиска. 
Все еще отсутствуют системные и комплекс-
ные исследования, целостно раскрывающие и 
формирующие более четкое представление 
относительно структуры и содержания компе-
тенции самосовершенствования педагога.

Актуальными остаются вопросы разработ-
ки основных теоретических и практических 
положений формирования изучаемой компе-
тенции с использованием возможностей вну-
тришкольного повышения квалификации. «В 
последние годы разрабатываются идеи вариа-
тивных форм и содержания последипломного 
образования и внутришкольного повышения 
квалификации педагога…» [1, с. 99], но из- 
учению и формированию компетенции само-
совершенствования педагога все еще не уде-
ляется должного внимания.

Проблема формирования компетенции са-
мосовершенствования педагога в процессе 
внутришкольного повышения квалификации 
интегрирует важные, требующие учета, аспек-
ты ее исследования:

– многогранность и сложность феноме-
на «компетенция самосовершенствования пе-
дагога», который практически не разработан 
и не представлен в имеющихся научно-при- 
кладных исследованиях и нормативных доку-
ментах;

– потребность образовательных учреж-
дений в педагогах, не только ориентирован-
ных на хорошее усвоение предметной, специ-

альной компетенции, но и владеющие знани-
ями, стратегиями, способами, приемами про- 
фессионально-личностного развития;

– реализация значительного потенциала и 
компетентностного подхода в процессе вну-
тришкольного повышения квалификации пе-
дагога; 

– оптимизация процесса повышения ква-
лификации педагога, отвечающая не только 
целям обновления или «дополучения» теоре-
тических знаний и практических умений, но и 
их новой организации, выработке у педагогов 
способности ориентироваться в условиях ди-
намично меняющихся знаний;

– систематизация опыта формирования 
компетенции самосовершенствования педаго-
га, разработка организационно-методического 
обеспечения, расширение возможностей в осу-
ществлении педагогом индивидуальных тра-
екторий непрерывного профессионально-лич- 
ностного развития, карьерных достижений и др.
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Competence of teacher self-improvement: 
current aspects of study  
and development
The article deals with the essence and structure of 
teacher’s self-improvement as activity and process 
based on the analysis of the modern scientific 
literature. There is specified the comprehension of 
teacher’s competence. The authors substantiate 
the unity of the cooperation of the personal 
and professional aspects in the structure of the 
competence of teacher’s self-improvement. There 
is formulated the author’s definition of the concept 
“the competence of teacher’s self-improvement”. 

Key words: self-improvement, professional and 
personal self-improvement, competence, competence 
of teacher’s self-improvement.
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особенности Применения 
интерактивных Форм работы 
в цеЛях Формирования 
готовности будущих 
учитеЛей иностранного 
языка к интеркуЛьтурной 
коммуникации

Рассматриваются интерактивные формы 
работы на уроке иностранного языка. За-
тронут вопрос принципов формирования ин-
теркультурной педагогической компетен-
ции, критериев, показателей интеркультур-
ной деятельности и видов активных форм ра-
боты. Предполагается, что применение ин-
терактивных форм работы позволит сфор-
мировать у будущих учителей интеркультур-
ное мировидение, а значит, интеркультурную 
компетенцию. 

Ключевые слова: интеркультурный, интер-
культурная коммуникация, компетенция, ин-
терактивные формы работы.

Среди видов профессиональной деятель-
ности, к которой готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата, невозможно 
не упомянуть культурно-просветительскую, 
включающую организацию культурного про-
странства, разработку и реализацию соответ-
ствующих программ. Педагогическая деятель-
ность инкорпорирует способность решать за-
дачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучеб- 
ной деятельности (Пк-3), а культурно-просве- 
тительская деятельность подразумевает спо-
собность выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп 
(Пк-13) и разрабатывать программы в соот-
ветствии с ними (Пк-14) [4, с. 10]. Изучение 
иностранного языка и культуры способству-
ет диалогу культур как взаимовыгодному со-
трудничеству, поскольку коммуникация пред-
усматривает свободу и возможность самовы-
ражения, а также готовность и способность 
прислушиваться к мнению других [10, p. 123–
125]. Истинная сложность знания языка и 
культуры раскрывается в списке компетенций 
учащихся, подготовленном Советом европы 
(2001), согласно которому обучающийся дол-
жен обладать социолингвистической, прагма-

тической, социокультурной и межкультурной 
компетенцией [12, p. 12–14]. 

Бесценен вклад ученых, которые занима-
лись исследованием проблем межкультурно- 
го общения (В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, 
С.Г. тер-Минасова, M. Byram и др.), концеп-
ции развития индивидуальности в диалоге 
культур (М.М. Бахтин, А. Вебер, е.И. Пассов 
и др.); межкультурной компетенции (Г.В. ели-
зарова, С.Г. тер-Минасова и др.). Нельзя не со-
гласиться с тем, что при познании как своей, 
так и иной культуры студент приспосаблива-
ется к другому видению мира – интеркультур-
ному, результатом которого является выработ-
ка интеркультурного мировидения. В данной 
статье мы бы хотели акцентировать внимание 
на важности применения интерактивных и ак-
тивных форм работы на уроке иностранного 
языка в целях формирования интеркультурно-
го мировидения и интеркультурной компетен-
ции будущих учителей иностранного языка.

Несмотря на возникшее в последнее вре-
мя многообразие терминов с составной частью 
культурный ‒ многокультурный (Г.Д. Дми-
триев), мультикультурный, поликультурный
(Н.В. Бордовская, А.Н. Джуринский, з.А. Маль- 
кова, л.л. Супрунова и др.), кросскультурный 
(Д. Берри, Р. Дасен, т.А. колосовская, я. Пур-
тинг, М. Сегалл), ‒ мы предпочитаем опери-
ровать понятием «интеркультурный». Исполь-
зуя термин интеркультурный вслед за немец-
кими педагогами (W. Nieke), английскими 
(M. Byram, Fleming, L. Harbon, A. Liddicoat, 
R. Moloney и др.) и русскими (И.П. Иванов, 
В.Н. карташова, т.Б. лаврова, т.М. Ромаше-
ва и др.) исследователями, мы подчеркиваем 
стремительность процессов аккультурации и 
показываем не только культурное многообра-
зие, но и активность взаимодействия этносов. 
Цель интеркультурного образования – «вос-
питание интеркультурной личности, сохраня-
ющей свою национальную культуру и инди-
видуальность, но понимающей многомерность 
мира и признающей партнерство представите-
лей различных культур» [3, с. 134–135].

Помимо известной нам речевой, языковой, 
социокультурной / межкультурной, учебно-по- 
знавательной и компенсаторной субкомпетен-
ций [8, с. 33] межкультурной компетенции мы 
считаем необходимым акцентировать внима-
ние на интеркультурном компоненте. Интер-
культурная деятельность, подразумевающая 
интеграцию обучающимся знаний, умений и 
опыта социокультурного взаимодействия с 

© Пешкова Д.ю., 2020



4141

 Педагогические  науки 

носителями иноязычной культуры, измеряет-
ся по мотивационно-ценностному, деятель-
ностному, когнитивному критериям и направ-
лена на профессиональное, коммуникативное, 
интеркультурное развитие будущего учителя 
иностранного языка, готового к постоянному 
саморазвитию, непрерывному самообразова-
нию, решению практических задач в условиях 
поликультурного общества. 

Понятие «культура» обширно и может 
быть схематично представлено на двух уров-
нях (табл. 1).

Таблица 1
два уровня понятия «культура»

Культура  
в широком значении

Культура  
в узком значении

Фактические знания  
об изобразительном  
искусстве, литературе, 
музыке, танце, живопи-
си, скульптуре, театре  
и кино и т. д.

Взгляды, предположе-
ния, убеждения, карти-
на мира, нормы и цен-
ности, социальные отно-
шения, обычаи, празд-
ники, ритуалы, правила 
этикета, модели взаимо-
действия и организации 
дискурса, жесты  
и мимика и т. д.

Формирование интеркультурной педаго- 
гической компетенции будущих учителей 
должно базироваться на принципах языково-
го культуроведческого образования – принци-
пе диалога культур, принципе дидактической 
культуросообразности, принципе доминиро-
вания проблемных культуроведческих зада-
ний и принципе культурной вариативности и 
принципе культурной рефлексии [6; 7, с. 30].

о.С. шерстобитова выделяет ряд критери-
ев и уровневых показателей интеркультурной 
деятельности как личностного достижения [9, 
с. 10–13] (табл. 2).

Принимая во внимание труды выдающих-
ся ученых (А.А. Вербицкого, В.Н. кругликова, 
С.А. Мухиной, т.С. Паниной, о.В. ощепко-
вой и др.), можно сказать, что интерактивные 
формы работы способствуют формированию 
ценностно-смысловой компетенции (исполь-
зование языка как средства общения), учеб- 
но-познавательной компетенции (развитие са-
мостоятельности и творческой познаватель-
ной деятельности обучающихся, способности 
к рефлексии), коммуникативной компетенции 
(навыки работы в коллективе, реализация себя 
в разных социальных ролях), информацион-
ной компетенции (навыки отбора, анализа ин-
формации) [5, с. 58–60]. 

Интерактивные методы обучения позволя-
ют адаптироваться и работать в группе; при-
нимать на себя ответственность за деятель-
ность группы; проявлять самостоятельность, 
формулируя идеи, проекты; проявлять креа-
тивность и критическое мышление, принимая 
нестандартные решения; проявлять антиципа-
цию, управлять своей деятельностью и време-
нем эффективно [1, c. 1]. 

Мы предлагаем осуществлять работу с ак-
тивными и интерактивными формами работы 
на двух этапах.

П е р в ы й  э т а п .  В центре внимания пер-
вого этапа – собственная культура студентов. 
Цель этого этапа – помочь студентам взгля-
нуть на родную культуру на сознательном 
уровне и воспринимать ее с объективной точ-
ки зрения. На этом этапе можно предложить 
несколько заданий, включая описанные ниже. 

Задание 1. Учитель пишет слово культу-
ра на доске и проводит с учащимися мозговой 
штурм по поводу различных ассоциаций, ко-
торые у них возникают в связи с этим поняти-
ем. После того как все идеи записаны, в клас-
се обсуждаются различные культурные аспек-
ты. Далее в ходе групповой работы студен-
ты классифицируют различные аспекты куль-
туры в форме интеллект-карт на больших ли-

Критерии Уровни

ко
гн

ит
ив

ны
й Добивается прочных знаний в усвое-

нии иностранного языка и интеркуль-
турной деятельности; проявляет ин-
терес к усвоению культуры страны 
изучаемого языка. личностные ори-
ентации совпадают с общественно 
значимыми

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й обладает умениями вступать в интер-

культурную коммуникацию с носите-
лем языка, компетентен в социально-
коммуникативных действиях, владеет 
иностранным языком; организует ме-
роприятия и участвует в их проведе-
нии, ответственно относится к учеб-
ной деятельности, имеет портфолио

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
 

це
нн

ос
тн

ы
й

Имеет потребности в личностном ро-
сте, поликультурной деятельности, 
ориентирован на владение иностран-
ным языком

Таблица 2
критерии и уровневые показатели  

интеркультурной деятельности  
как личностного достижения  

(составлено по: [9])
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стах бумаги. затем каждая группа представля-
ет свою ментальную карту всему классу. В ка-
честве домашнего задания студенты наблюда-
ют за различными аспектами родной культуры 
и дают им характеристику.*

Задание 2. После задания 1 ученики в груп-
пах сравнивают свои наблюдения и проводят 
рефлексию над ними с точки зрения предста-
вителя иноязычной культуры. 

Задание 3. Снова работая в группах, сту-
денты проводят аналогию с данными прояв-
лениями в собственной культуре и выделяют 
различия.

Задание 4. Студенты в группах обсуждают 
следующий вопрос: «какие аспекты моей соб-
ственной культуры могут показаться необыч-
ными для иностранца?». Помимо ментальных 
или интеллект-карт учащиеся могут создать 
веб-страницу или мини-путеводитель для ту-
ристов, путешествующих по их родной стране. 

В т о р о й  э т а п .  Цель этого этапа – рас-
ширить фоновые знания учащихся, позна-
комив их с культурой англоязычных стран и 

* Перевод наш. – Д.П.

сравнить их с собственными. На данном эта-
пе могут помочь учебники по английскому 
языку, хотя они часто предоставляют факти-
ческую информацию (типичные темы – «Бри-
танская кухня», «королевская семья» или «ту-
ристические достопримечательности в Соеди-
ненных штатах») и игнорируют более глубо-
кие культурные измерения, которые помога-
ют лучше понять представителя иноязычной 
культуры. По этой причине помимо исполь-
зования учебника учитель должен разработать 
дополнительные занятия, обеспечивающие 
мотивацию студентов. 

Задание 1. Учитель предлагает рассмотреть 
отрывки из литературы. Студенты читают от-
рывки в группах и решают, что бы изменилось, 
если бы данный роман, рассказ или стихотворе-
ние были написаны автором их родной культу-
ры. Например, читая роман кейси Уэст «Рядом 
с тобой», можно обратить внимание на ряд раз-
личий в культурных стереотипах. Герои, ока-
завшись отрезанными от мира без телефонов 
и других гаджетов и еды, мечтали о том, что 
съели бы гамбургер, колу и фри, если бы у них 

Таблица 3
активные и интерактивные методы и формы работы [13; 14, p. 250–255]*

Cultural Islands Демонстрация афиш, картинок, карт, знаков и разнообразных реалий, необходимых 
студентам для развития ментального образа и оказывающих положительное влия-
ние на мотивацию учеников

Culture Clusters Проектная деятельность – создание иллюстрированных «капсул культуры»  
на соответствующие темы, раскрывающие культуру страны изучаемого языка

Culture Assimilators Анализ поведения носителей иноязычной культуры, выраженного в виде кратких 
описаний ситуации, в которой взаимодействуют два представителя разных культур. 
Студенты выбирают подходящий, по их мнению, вариант, а затем учитель проводит 
дискуссию, где обсуждаются правильные и неверные ответы 

Critical Incidents /
Problem Solving

объединение для диспута и выявления причин, повлиявших на решение в предыду-
щем задании. Студентам предоставляется возможность посмотреть и сравнить,  
как представитель страны изучаемого языка поступил бы в такой же ситуации

Mini-Dramas Изображение примеров непонимания между представителями разных культур  
на основе кратких эпизодов. Постепенно добавляются дополнительные детали,  
поясняющие ситуацию, но конкретная причина нарушения коммуникации  
не раскрывается вплоть до самого конца

Audio-motor Units Вербальные инструкции, в соответствии с которыми студенты выполняют  
физические действия, относящиеся к повседневному распорядку дня

Cultoons Серия из четырех картинок, изображающих момент удивления или ситуацию  
непонимания между представителями культур или иностранца, который столкнулся 
с неясным для него феноменом жизни иноязычной культуры

Media / Visuals обсуждение фотографий из журналов, слайдов презентации, видеоматериалов,  
которые сопровождаются комментарием учителя

Celebrating  
Festivals

организация и проведение иностранных праздников и традиций, проектная работа

Kinesics and Body 
Language

обсуждение кинетики и языка жестов

Cultural  
Consciousness-
Raising

Метод повышения уровня культурного осознания, формирования правильного  
отношения к культурному феномену – ведение тетради-дневника с вышеуказанны-
ми аспектами
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была такая возможность, в то время как в Рос-
сии большинство людей предпочли бы карто-
фель, котлеты, борщ со сметаной и т. д.

Задание 2. В этом упражнении учитель раз-
дает транскрипты реальных разговоров, скопи-
рованные из газет или журналов, распечатан-
ные из Интернета или взятые из приложений 
к аудиозаписям в учебниках. чтобы привлечь 
студентов, тексты должны быть интересными 
и, возможно, включать в себя некоторые спор-
ные темы. Сначала студенты решают, кем яв-
ляются собеседники, к какому жанру относится 
беседа и каков уровень ее формальности. Далее 
учитель объясняет, как анализировать текст, 
обращая внимание на содержание (например, 
формы обращения, темы, указания на религию 
и духовные ценности, способы выражения ре-
чевых действий, таких как приветствие, уход 
с работы, комплимент, приглашение и отказ) 
и структуру (точка в разговоре, где ключевая 
идея, использование маркеров дискурса). Сту-
денты работают в группах, отмечают различ-
ные культурные аспекты и решают, насколько 
они похожи на их собственную культуру и чем 
отличаются от нее. каждая группа сообщает о 
том, что она обнаружила. Например, студен-
ты в России могут обнаружить, что англичане 
и русские по-разному относятся к работе и ка-
рьере. так, в английском языке есть множество 
идиом, связанных с трудом (work like a horse, 
work like a beaver, work like a dog, work like a 
Trojan, work like a navvy, work like a serf, work 
like a slave), в то время как в русском чаще все-
го говорят работать как лошадь / пахать как 
вол. Наконец, студенты переписывают разгово-
ры в соответствии с правилами своей родной 
культуры, а затем читают вслух разговоры или 
разыгрывают их. кроме того, можно, например, 
сделать акцент на разнице в кулинарных осо-
бенностях в рамках темы Meals and Cooking, 
что вызывает оживление среди студентов. Им 
интересно узнать, как на английском языке бу-
дут звучать русские блюда (щи (cabbage soup), 
борщ (beetroot soup), запеканка (pudding), клец-
ки (dumplings) и т. д.), а также провести сравни-
тельный анализ с традиционными английскими 
блюдами и словами-реалиями (toad-in-the-hole 
(сосиски, запеченные в тесте), hot cross buns 
(традиционная пасхальная выпечка), black pud-
ding (черный пудинг) и т. д.).

Задание 3. Учитель раздает копии рисун-
ков, на которых изображены люди с разны-
ми выражениями лица и иллюстрирующие ка- 
кие-либо жесты. Например, чтобы жестом по-
казать обещание, что вы будете молчать и не 
раскроете секрет, представитель иноязычной 
культуры изобразит пальцами, как будто за-

крывает замок на плотно сжатых губах, в то 
время как русские люди в таких случаях обыч-
но прикрывают рот ладонью. Студенты рабо-
тают в группах и пытаются определить, что че-
ловек на картинке чувствует и думает. затем 
учитель предоставляет им тест с несколькими 
вариантами ответов. Выбор учеников проверя-
ется. После этого каждая группа готовит эскиз, 
используя некоторые жесты или язык тела, и 
представляет его всему классу.

Задание 4. В этом упражнении студенты 
устраивают британскую рождественскую ве-
черинку. Учитель и ученики наряжаются и 
приносят реквизит для вечеринки (например, 
рождественские украшения, омелу, рожде-
ственский пудинг, чулки, небольшие подарки 
для других, запись рождественской речи коро-
левы и диски с колядками). Участники разво-
рачивают свои подарки, поют колядки и слу-
шают королеву. Можно провести конкурсы, 
связанные с историей различных традиций и 
обычаев, отмечая различия между собствен-
ными рождественскими традициями британ-
цев и учащихся. Наконец, учащиеся играют 
в увлекательные игры, читают скороговорки, 
разгадывают шарады.

Задание 5. Целью этого занятия является 
объединение ранее полученных знаний о куль-
туре страны изучаемого языка. Студенты в па-
рах или группах разрабатывают и создают на-
стольную игру, сначала придумывая и записы-
вая некоторые вопросы, связанные с культу-
рой, такие как «Вы собираетесь на вечеринку 
к друзьям для празднования Рождества. Буде-
те ли вы покупать подарки и какую-либо еду 
для праздничного стола?».

Задание 6. Реализация полученных знаний 
в проекте «капсула культуры», который явля-
ется интерактивной формой работы со студен-
тами, выделяясь среди прочих (дискуссия, де-
баты, ролевая игра, деловая игра, кейс-метод, 
мозговой штурм, работа в группах, просмотр 
и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, 
виртуальная экскурсия, презентация проекта, 
проблемные лекции и т. п.). В «капсуле куль-
туры» размещается до 10 предметов – видео- 
и аудиоматериалы, книги, предметы мебели, 
атрибуты интерьера, сувениры, еда, одежда и 
т. д., которые представляют родную культу-
ру. «капсула» может быть дополнена презен-
тацией и другими видами наглядности. Далее 
следует обменяться «капсулами» с предста-
вителями иноязычной культуры, проанализи-
ровать полученную посылку и провести реф-
лексию. Помимо реалий «капсула культуры» 
может отражать и фактическую информацию, 
передающую картину мира родной культуры – 
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герой страны, книга – достояние русской куль-
туры, национальное блюдо, наследие кинема-
тографа, народная песня и т. д. [2, с. 65–70]. 
Мы считаем, что вышеуказанные задания спо-
собствуют формированию интеркультурной 
компетенции, поскольку направлены на осо-
знание обучающимися себя как поликультур-
ных субъектов, на выявление различий родной 
культуры и культуры страны изучаемого язы-
ка, на осознание толерантности в противовес 
ксенофобии и расизму. 

Подведем итог вышесказанному. В дан-
ном исследовании мы рассмотрели понятие 
«интеркультурное образование», ставящее це-
лью формирование интеркультурного мирови-
дения будущих учителей иностранного языка. 
Следуя принципам языкового культуроведче-
ского образования, критериям и показателям 
интеркультурной деятельности, принципам 
социокультурного подхода, мы формируем 
интеркультурную личность. Мы пришли к вы-
воду о том, что интерактивные формы работы 
способствуют повышению мотивации к усвое-
нию культуры страны изучаемого языка, фор-
мированию умения вступать в интеркультур-
ную коммуникацию с носителем языка, разви-
тию самостоятельности, креативности, навы-
ков работы в коллективе и т. д. Среди актив-
ных и интерактивных форм работы автор вы-
деляет визуализацию материала посредством 
картинок, фотографий, видео и других экстра-
лингвистических объектов, работу в группах 
(диспуты, дебаты и дискуссии), создание «кап-
сул культуры» в рамках проектной деятельно-
сти, анализ поведения, мимики и жестов пред-
ставителей иноязычной культуры, расшире-
ние фоновых знаний в ходе изучения праздни-
ков и участия в них и т. д. 

Наконец, мы предлагаем осуществлять ра-
боту с активными и интерактивными форма-
ми работы на двух этапах. Первый этап, ста-
вящий во главу угла собственную культуру 
студентов, включает четыре задания, подраз-
умевающие организацию мозгового штурма 
и создание ментальных или интеллект-карт, 
веб-страниц или мини-путеводителей. Второй 
этап, содержащий пять заданий, призван углу-
бить и расширить знания о культуре англо- 
язычных стран и сравнить их с родной культу-
рой. Анализ поведения носителей иноязычной 
культуры может быть осуществлен в ходе не 
только реального общения, но и обсуждения 
отрывков из художественных произведений, 
газет и журналов, фотографий и картинок, ил-
люстрирующих разные повседневные ситуа-
ции из жизни иностранцев. заключительной 
частью познания иноязычной культуры может 

стать спектакль, празднование Рождества или 
других значимых событий, подготовка «капсу-
лы культуры». Важно не просто дать обучаю-
щимся сухую лингвострановедческую инфор-
мацию, но и активно вовлечь будущих учите-
лей в мир иноязычной культуры, подготовить 
их к реальному интеркультурному общению, 
проявлению толерантности в поликультурном 
мире, созданию культурно-просветительских 
программ, рефлексии и саморефлексии.

обладая системой знаний о тенденциях 
развития поликультурного мира, будучи го-
товыми к межкультурному диалогу, будущие 
учителя будут способны применять методиче- 
ские средства для реализации задач воспита-
ния и обучения интеркультурной личности, 
реализовывать активные и интерактивные 
формы и методы учебно-воспитательной ра-
боты на практике и внедрять культурно-про- 
светительские программы. Современному пе-
дагогу надо обладать интеркультурной компе-
тенцией, благодаря которой люди с разной со-
циальной идентичностью достигают взаимо-
понимания и плодотворно взаимодействуют 
в режиме сотрудничества в ходе межкультур-
ного общения. Учитель является наставником, 
цель которого – сформировать интеркультур-
ную компетенцию, а именно научить видеть 
соотношение родной культуры и культуры 
страны изучаемого языка, взаимодействовать 
с представителями других культур, пробудить 
интерес к «непохожести», научить видеть цен-
ность общения как обогащающего опыта и об-
ладать культурным осознанием реалий своей и 
иноязычной культуры [11, p. 10–13]. 
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Features of interactive forms of work 
aimed at formation of readiness  
of foreign language teachers  
to intercultural communication  
and intercultural activities
The article deals with the interactive forms of the 
work at the lessons of foreign languages. There is 
considered the issue of the principles of the formation 
of the intercultural pedagogic competence, the 
criteria and markers of the intercultural activities 
and the kinds of the active forms of work. There 
is suggested that future teachers will have the 
intercultural world view and the intercultural 
competence in the process of using the interactive 
forms of the work.
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Формирование иноязычной 
ПроФессионаЛьной 
коммуникативной 
комПетентности курсантов 
военного вуза

Актуализируется проблема иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетент- 
ности курсантов военного вуза. На основе 
анализа научных исследований предлагается 
авторское определение изучаемого понятия, 
выделяются его компоненты и показатели. 

Ключевые слова: курсанты военного вуза, за-
труднения, иноязычная коммуникативная 
компетентность, лингвистическая компе-
тенция, социолингвистическая компетенция, 
прагматическая компетенция.

Активное участие российских военнослу-
жащих в событиях мирового масштаба, оказа-
ние помощи зарубежным коллегам, осущест-
вление миротворческих операций, проведение 
совместных учений меняет представление об 
иноязычной подготовке военнослужащих Рос-
сийской Федерации. качественное освоение 
иностранного языка курсантами является ак-
туальной задачей, указанной в приказе мини-
стра обороны Российской Федерации «о со-
вершенствовании организации преподавания 
иностранных языков в военно-учебных заве-
дениях министерства обороны Российской 
Федерации» [13]. Статс-секретарь, заммини-
стра обороны Н. Панков отметил, что знание 
иностранного языка сегодня является не толь-
ко важнейшей частью общей культуры, но и 
профессиональной необходимостью каждого 
военнослужащего [15].

Анализ результатов практических иссле-
дований констатирует наличие затруднений в 
иноязычной коммуникации курсантов и офи-
церов. так, о.П. Бурлакова утверждает, что 
курсанты военных вузов при изучении англий-
ского языка испытывают такую трудность, как 
«неспособность разговаривать на английском 
языке» [3, с. 5].

Г.И. Верба пишет, что «более чем 300 вы-
пускников калининградского Балтийского во- 
енно-морского института испытывают дефи-
цит коммуникативного опыта и коммуника-

тивной культуры в иноязычном общении, что 
отрицательно сказывается в области военно-
морской практики за рубежом. особенно это 
проявляется в условиях международных кон-
тактов (взаимодействие на море, деятельность 
в составе многонациональных миротворче-
ских сил, совместные учения), когда эффек-
тивность взаимодействия зависит от уровня 
готовности профессионала к межкультурной 
коммуникации» [4].

Проблема формирования иноязычной ком- 
муникативной компетентности курсантов вы-
зывает неизменный интерес в научном сооб-
ществе педагогов военных вузов, которые 
ищут эффективные средства обучения буду-
щих офицеров иноязычному общению. так, 
Р.В. Дражан и Х.С. Галиева исследовали про-
блему развития иноязычной коммуникатив-
ной компетенции курсантов морского вуза, 
И.А. Матвеева, А.В. Рехлова, ю.В. Суслова ‒ 
курсантов авиационного вуза, о.В. капита-
нова занималась решением данной пробле-
мы будущих офицеров тыла, Г.С. Максимце-
ва исследовала проблему иноязычного обще-
ния курсантов военного технического вуза, 
о.В. Фадейкина и И.В. Ценева изучали ком-
муникативную компетентность курсантов ар-
тиллерийского института. однако, несмотря 
на большое количество исследований, эта про-
блема является недостаточно разработанной 
для курсантов, обучающихся по специально-
сти «транспортные средства специального на-
значения», специализации «Военные гусенич-
ные и колесные машины». 

В результате анализа современного со-
стояния образовательной практики в воен-
ном вузе в рамках дисциплины «Иностранный 
язык» были обнаружены некоторые особенно-
сти. так, в учебных пособиях превалируют за-
дания, направленные на развитие навыка чте-
ния информации по специальности, и суще-
ствует недостаток упражнений с выходом на 
коммуникацию. еще одной особенностью яв-
ляется преобладание репродуктивной направ-
ленности обучения, что становится причиной 
неумения курсантов свободно оперировать во-
енной лексикой в измененных условиях.

таким образом, по разным основаниям 
проблема формирования иноязычной комму-
никативной компетентности приобретает осо-
бую актуальность и предполагает найти свое 
решение в ходе педагогического эксперимен-
та, осуществляемого в омском автобронетан-
ковом инженерном институте. Учитывая, что 
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российские офицеры взаимодействуют с ино-
странными коллегами в основном по причине 
решения профессиональных вопросов, счита-
ем целесообразным в ходе эксперимента сде-
лать акцент на профессиональной составляю-
щей и сформировать иноязычную профессио-
нальную коммуникативную компетентность. 
Цель данной статьи ‒ на основе анализа иссле-
дований и публикаций раскрыть содержание и 
определить компоненты иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетентно-
сти курсантов.

Важно упомянуть, что мы разделяем ис-
пользование как синонимичных понятий 
«компетенция» и «компетентность». обраще-
ние к теоретическим работам показало, что в 
вопросе раскрытия содержания понятий «ком-
петенция» и «компетентность» нам импони-
рует научная позиция А.В. Хуторского, ко-
торый определяет компетенцию как «сово-
купность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятель-
ности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, и необ-
ходимых для качественной продуктивной дея-
тельности в этой сфере». компетентность же, 
по мнению А.В. Хуторского, «характеризует 
опытное овладение человеком соответствую-
щей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельно- 
сти. <…> компетентность – уже состоявшее- 
ся его личностное качество (совокупность ка- 
честв) и минимальный опыт по отношению 
к деятельности в заданной сфере» [18, с. 14]. 
Важным для нас является и мнение И.А. зим-
ней, для которой компетентность ‒ это «осно-
вывающаяся на знаниях, интеллектуально 
и личностно обусловленная социально-про- 
фессиональная жизнедеятельность человека» 
[6, с. 13].

Анализ исследований, затрагивающих во-
прос формирования иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетентности, 
показал, что данная проблема актуальна для 
обучающихся разных специальностей: меди-
цинской, технической, экономической, воен-
ной. Следует отметить, что отечественные ис-
следователи рассматривают иноязычную про-
фессиональную коммуникативную компе-
тентность как особенность, качество и способ-
ность личности, личностную характеристику, 
результат затраченных усилий, знания, умения 
и владение иностранным языком.

так, о.ю. Искандарова считает, что ино-
язычная профессиональная коммуникатив-

ная компетентность врача − это «интегратив-
ная особенность личности, характеризующая-
ся объемом и характером усвоенных знаний, 
умений и навыков иностранного языка и этики 
профессионального медицинского общения, а 
также привычек, качеств и свойств, реализуе-
мых в будущей профессиональной деятельно-
сти медика, которая формируется в процессе 
моделирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной деятельности будуще-
го врача» [9, с. 21].

о.А. Минеева полагает, что профессио-
нально-иноязычная коммуникативная компе- 
тентность инженеров представляет собой «ин-
тегральное качество субъекта профессиональ-
ной инженерной деятельности, характеризу-
ющее его стремление и способность осущест-
влять эффективное повседневное и профес- 
сионально-деловое иноязычное общение» [12, 
с. 8]. Группа авторов (А.С. Андриенко, А.Г. Из- 
майлова, М.А. Исаева) рассматривает ино- 
язычную профессиональную коммуникатив-
ную компетентность как способность. С точ-
ки зрения А.С. Андриенко, это «способность 
будущего специалиста технического вуза осу-
ществлять межкультурное профессионально 
ориентированное общение в качестве вторич-
ной языковой личности; взаимодействовать с 
носителями другой культуры с учетом нацио- 
нальных ценностей, норм и представлений; 
создавать позитивный для коммуникантов на-
строй в общении; выбирать коммуникативно 
целесообразные способы вербального и невер-
бального поведения на основе знаний о науке 
и культуре других народов в рамках полилога 
культур; охранять национальную самоиденти-
фикацию в условиях международной интегра-
ции и мобильности» [1, с. 10].

Согласно М.А. Исаевой, иноязычная про-
фессиональная коммуникативная компетент-
ность − это «способность будущего выпускни-
ка вуза действовать в режиме вторичной язы-
ковой личности в профессионально направ-
ленной ситуации общения со специалистами 
других стран, готовность к осуществлению 
межкультурного профессионального взаимо-
действия в поликультурном пространстве в 
условиях международной мобильности и ин-
теграции» [8, с. 11].

А.Г. Измайлова понимает под иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуни- 
кативной компетентностью «способность че-
ловека организовывать свою иноязычную ре-
чевую деятельность адекватно ситуациям про- 
фессионально-ориентированного общения (по 
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цели, форме, содержанию, ролевым отноше-
ниям и т. д.)» [7].

По мнению И.В. Атамановой, профессио-
нально ориентированная иноязычная комму-
никативная компетентность представляет со-
бой «динамическую интегральную личност-
ную характеристику, основанную на знаниях 
и опыте, полученных в процессе обучения, и 
представляющую собой готовность и способ-
ность к эффективному взаимодействию в си-
туации профессиональной коммуникации на 
иностранном языке» [2, с. 33].

е.В. клименко рассматривает иноязычную 
коммуникативную профессиональную компе-
тентность будущих финансистов как «резуль-
тат затраченных ими усилий, направленных 
на формирование таких иноязычных знаний и 
умений, которые отражают лингвистическое, 
профессионально-контекстуальное, психоло-
гическое, социальное и ситуативное состояние 
языка как средства профессионального обще-
ния в области финансов и личностного обще-
ния» [10, с. 11]. 

особый интерес для нас представляет мне-
ние исследователей Р.В. Дражан, ю.С. кото-
вой, И.А. Матвеевой, С.Н. Паутовой, о.В. Фа-
дейкиной, изучающих иноязычную коммуни-
кативную компетентность курсантов различ-
ных военных специализаций. так, Р.В. Дра-
жан, ю.С. котова, С.Н. Паутова под иноязыч-
ной коммуникативной компетентностью бу-
дущего выпускника морского вуза понимают 
«знание, умение и владение профессионально 
ориентированным иностранным языком для 
решения трудовых задач» [5, с. 49]. ключе-
выми компонентами иноязычной коммуника-
тивной компетентности выпускника морского 
вуза, с точки зрения исследователей, являются 
профессионально-языковая, социолингвисти-
ческая, компенсаторная (стратегическая), со-
циальная (прагматическая) и личностная ком-
петенции [там же, с. 50].

По мнению И.А. Матвеевой, в состав ино-
язычной коммуникативной компетентности 
летчика входят лингвистическая, стратегиче-
ская, социально-лингвистическая, дискурсив- 
ная, социокультурная, социальная компетен-
ции. В качестве критериев и показателей сфор-
мированности профессионально-коммуника-
тивной компетентности в иноязычной подго-
товке будущего военного летчика рассматри-
ваются «произношение, грамматика, словар-
ный запас, беглость речи, понимание, взаимо-
действие и качественно различающиеся уров-
ни сформированности профессионально-ком- 

муникативной компетентности: элементарный 
начальный, элементарный переходной, пред-
варительный неполный, предварительный до-
статочный, рабочий в соответствии с между-
народной шкалой ИкАо по владению язы-
ком» [11, с. 7].

как полагает А.В. Рехлова, иноязычная 
профессионально-коммуникативная компе-
тенция военного летчика состоит из «двух рав-
нозначных составляющих: лингвистическая 
(профессионально ориентированные лингви-
стическая, социокультурная, прагматическая 
и стратегические компетенции) и професси-
ональная (профессиональные когнитивная и 
операционально-технологическая компетен-
ции)» [16, с. 174].

о.В. Фадейкина, исследующая иноязыч-
ную коммуникативную компетентность буду-
щих военных специалистов, представляет ее 
как «совокупность знаний, навыков, умений, 
определяющих уровень профессионального 
мастерства в ситуациях интерсоциального по-
ведения, адекватного целям, сфере и обстанов-
ке коммуникативного процесса. к ним можно 
отнести: 1) знание систем языков и владение 
нормами их применения, 2) знания о предме-
те коммуникации и о возможности их реали-
зации в языке, 3) лингвострановедческие зна-
ния, 4) знание механизмов и законов коммуни-
кации, 5) умение передавать, перерабатывать 
и принимать информацию, 6) умение прогно-
зировать коммуникативный акт одновременно 
на двух языках, 7) умение корректировать соб-
ственную речевую практику» [17]. 

Сопоставление точек зрения авторов по-
зволило обнаружить их единогласие по вопро-
су многокомпонентности исследуемого поня-
тия, а также совпадение мнений по наличию в 
его структуре таких составляющих, как линг-
вистическая / языковая, стратегическая и со-
циальная компетенции наряду с многочислен-
ными другими компонентами, предлагаемы-
ми исследователями. Необходимо отметить, 
что мнения отечественных исследователей 
во многом совпадают с общеевропейским ва-
риантом понимания структуры компетенции 
владения иностранным языком. Например, в 
монографии «общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: изучение, об-
учение, оценка» указываются такие компо-
ненты коммуникативной компетенции, как 
лингвистический, социальный и прагматиче- 
ский [14].

Анализ существующих в науке тракто-
вок и научных позиций педагогов военных ву-
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зов позволил нам вслед за И.В. Атамановой, 
И.А. зимней, о.ю. Искандаровой, А.В. Ху-
торским сформулировать рабочее определение 
понятия «иноязычная профессиональная ком-
муникативная компетентность курсанта», ко-
торое понимается нами как динамическое ин-
тегральное качество личности курсанта, осно-
ванное на знаниях, умениях, навыках, спосо-
бах деятельности, полученных в процессе об-
учения, являющееся элементом лингвистиче-
ской, социолингвистической, прагматической 
компетенций, которые имеют полидисципли-
нарный характер и формируются в процессе 
моделирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной деятельности.

основываясь на общеевропейском под-
ходе к описанию компетенции владения ино-

странным языком, а также на размышлениях 
Р.В. Дражан, ю.С. котовой, С.Н. Паутовой, 
представим содержание структурных компо-
нентов иноязычной профессиональной ком-
муникативной компетентности курсанта (см. 
табл. выше).

таким образом, следствием анализа и со-
поставления научных трудов по проблеме ис-
следования является сформулированное рабо-
чее определение понятия «иноязычная про-
фессиональная коммуникативная компетент-
ность» курсанта военного вуза, а также выяв-
ленные его структурные компоненты и пока-
затели. Работа над показателями будет спо-
собствовать, по нашему мнению, формирова-
нию иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетентности, что в дальнейшем 

компетенции Показатели
лингвистическая знает:

− лексический минимум общевоенной, военно-научной, специальной воен-
ной лексики;
− грамматический минимум, включающий структуры, необходимые для об-
щения на иностранном языке, чтения, перевода и реферирования иностран-
ных текстов профессиональной направленности.

Умеет:
− оперировать общенаучной и специальной профессиональной лексикой;
− использовать клишированные выражения;
− понимать и выражать определенный смысл, оформляя его в виде фраз 
и предложений, построенных по правилам иностранного языка в ситуациях 
профессионального общения;
− делать лексико-грамматическое перефразирование сложных предложе-
ний;
− применять специальную терминологию;
− использовать аббревиатуры и сокращения для записи частотных терми-
нов и словосочетаний;
− читать и переводить специальные тексты военно-технической направлен-
ности для извлечения необходимой профессионально значимой информа-
ции

Социолингвистическая знает:
– нормы вежливости;
– регистры общения.

Умеет:
− отобрать языковые формы и средства в зависимости от целей, ситуации 
общения и социального статуса участников в процессе профессиональной 
коммуникации;
− продуцировать и воспринимать речь, которая соответствует определенной 
ситуации общения

Прагматическая
 

знает правила построения высказываний, их объединения в текст с учетом ло-
гики, связности и воздействия на собеседника.
Умеет:

− использовать высказывания для выполнения различных коммуникативных 
функций;
− последовательно строить высказывание в соответствии со схемами взаи-
модействия

содержание структурных компонентов иноязычной профессиональной коммуникативной  
компетентности курсанта
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обеспечит будущему офицеру успех в профес-
сиональном взаимодействии со специалиста-
ми других стран.
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Formation of foreign professional 
communicative competence of military 
university cadets
The article deals with the actualization of the issue 
of foreign professional communicative competence 
of military university cadets. There is suggested 
the author’s definition of the studied concept based 
on the analysis of the scientific studies. There are 
revealed its components and criteria.

Key words: military university cadets, difficulties, 
foreign communicative competence, linguistic com- 
petence, sociolinguistic competence, pragmatic 
competence.
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е.А. кульНиНА 
(саранск)

значение Приветствий  
как куЛьтурных 
особенностей коммуникации 
на немецком языке

Рассматривается процесс формирования 
коммуникативной компетенции студентов на 
примере обучения их формам приветствия в 
немецком языке. Утверждается, что привет-
ствия выступают не только как маркер со-
циальных взаимоотношений в обществе, они 
представляют собой не что иное, как выра-
жение культурных ценностей. Знание таких 
особенностей позволяет обучающимся чув-
ствовать себя более уверенными и компе-
тентными в процессе общения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетен-
ция, успешная коммуникация, приветствие, 
стереотипные высказывания, вербальные и 
невербальные средства.

При овладении иностранным языком, без-
условно, очень важно изучить лексику, грам-
матику, особенности произношения. однако 
этого часто недостаточно для успешной ком-
муникации, которая является одним из основ-
ных требований ФГоС Во нового поколения к 
изучению иностранных языков. каждый язык 
наряду с грамматическими правилами имеет 

© кульнина е.А., 2020
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особые средства выражения приветствия, об-
ращения, извинения, прощания и других важ-
нейших составляющих коммуникации. Эти 
вербальные и невербальные средства, как пра-
вило, тесно связаны с конкретной ситуацией 
и могут сильно различаться в разных языках 
и культурах.

лексический запас каждого человека за-
программирован его родным языком. Другими 
словами, мы понимаем мир, взаимодействуем 
с окружающими людьми с помощью родного 
языка, общаемся с ними с учетом лингвисти-
ческих и экстралингвистических правил это-
го языка. Данные правила возникают и суще-
ствуют в пределах одного коммуникативного 
сообщества, одной культуры. Именно поэтому 
занятия по иностранному языку в вузе пред-
полагают изучение не только системы язы-
ка, но и речевых правил и средств, без знания 
которых невозможна успешная коммуника-
ция в пределах иноязычного культурного про- 
странства.

объектом данного исследования послу-
жили немецкоязычные приветствия, посколь-
ку они, являясь обязательными компонента- 
ми любой коммуникации, имеют важнейшее 
значение для эффективности интеракции. Ма-
териал, полученный в ходе предлагаемого ис-
следования, успешно применяется в нашей пе-
дагогической практике при обучении немецко-
му языку студентов неязыковых направлений 
подготовки Национально-исследовательского 
Мордовского государственного университета 
им. Н.П. огар ва.

теория о речевой деятельности подробно 
и разносторонне рассмотрена в основополага-
ющих работах как российских, так и зарубеж-
ных ученых (J. Austin, Z. Harris, R. Hartmann, 
M. Motsch, J. Searle, D. Wunderlich, В.Г. Адмо-
ни, л.С. Выготский, И.Н. Горелов, В.Д. Дев-
кин, Н.И. Жинкин, В.А. звегинцев, е.С. ку-
брякова, А.А. леонтьев, о.М. лысенко, 
л.М. Михайлов, Г. Хельбиг, А.М. шахнаро-
вич, л.В. щерба). однако большинство иссле-
дователей рассматривают приветствия как ис-
ключительно интродуктивные единицы ком-
муникации. 

основной целью данной работы является 
определение истинного значения указанных 
речевых актов в межкультурном коммуника-
тивном пространстве, а также установление 
их основных функций. корпус примеров, ис-
пользованных в исследовании, был сформиро-
ван в процессе личного общения с носителями 
языка, а также при чтении научно-популярной 

и художественной литературы на немецком 
языке.

Приветствия представляют собой, как пра-
вило, сильно стандартизированные, оформ-
ленные речевые формы с сильно выражен-
ной прагматической функцией [1, с. 52]. Боль-
шинство лингвистов (Б. Биалокоц, И. Гапо-
нова, Б. Гюголд, о.М. лысенко, л. Уварова, 
Г. Улиш и др.) считают формы приветствия се-
мантически ненаполненными. Их функция со-
стоит в том, что в определенных социальных 
контекстах эти формы действуют как сигнал: 
приветствуемый узнает, что его приветствуют, 
и реагируют приветствием со своей стороны. 
так, речевой акт приветствие может считать-
ся совершенным, если тот, к кому обращают-
ся, принимает данный речевой акт к сведению 
и интерпретирует его как приветствие в свой 
адрес [2, S. 71].

Приветствие, на наш взгляд, ‒ это не толь-
ко ритуальное оповещение, сигнализирующее 
партнеру о готовности к диалогу. Поведение 
при приветствии зависит как от личности при-
ветствуемого, так и от ситуации общения. В 
этом проявляется влияние двух факторов: со-
циального и психологического. Этим объяс-
няется наличие в языке огромного разнообра-
зия приветствий. Это и непринужденные по-
вседневные приветствия, и официальные фор-
мы торжественного / вежливого приветствия, 
и профессионально / территориально ограни-
ченные приветствия.

В ходе исследования мы обращаем внима-
ние на то, что приветствие является также яр-
ким социальным маркером. Формула привет-
ствия указывает на тип и уровень взаимоотно-
шений собеседников, на степень их доверия 
друг к другу или дистанцированности друг от 
друга.

A: Guten Morgen, Herr Direktor! 
B: Morgen! Morgen!

А: Доброе утро, господин директор! 
В: Доброе! Доброе!

Соблюдение норм приветствия являет-
ся необходимым условием успешной комму-
никации. Нельзя вместо фразы Guten Abend, 
Frau Professorin! использовать какие-либо не-
вербальные средства (кивнуть головой, морг- 
нуть, помахать рукой), поскольку это полно-
стью противоречит нормам общения в Герма-
нии как в социальном плане, так и с точки зре-
ния этики. Некорректным в данных условиях 
будет и использование краткой формы привет-
ствия (Abend, Frau Professorin!).
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Существуют также приветствия, харак-
терные строго для определенной группы лю-
дей и выступающие, таким образом, как сред-
ство идентификации, принадлежности к дан-
ной группе.

А: Hi!
B: Hi!

А: Привет!
В: Привет!

А: Petri Heil! 
B: Petri Dank!

А: Удачного улова! 
В: Спасибо!

Из вышесказанного следует, что привет-
ствие как речевой акт представляет собой 
лингвистический феномен, который основы-
вается на экстралингвистической действитель-
ности. Мы исходим из того, что приветствия 
выступают не только как маркеры социальных 
взаимоотношений в обществе, они представ-
ляют собой не что иное, как выражение куль-
турных ценностей. знание таких особенно-
стей позволяет человеку чувствовать себя бо-
лее уверенным и компетентным в процессе об-
щения. Поэтому в процессе преподавания ино-
странного языка мы уделяем особое внимание 
формированию и развитию коммуникативной 
компетенции, а именно обучению студентов 
общению с иноязычным собеседником, учи-
тывая традиции и особенности его культуры.

В процессе изучения речевых формул при-
ветствия мы обнаружили, что при их выборе 
важно учитывать следующие социокультур-
ные факторы:

 – дистанцию между собеседниками (не-
знакомец, знакомый, друг, родственник);

 – иерархию собеседников (симметричные 
или несимметричные отношения, с точки зре-
ния положения в обществе (например, «про-
фессор – профессор» = симметричные, «про-
фессор – студент» = несимметричные);

 – социальное происхождение собеседни-
ков (житель города или деревни, принадлеж-
ность к разным слоям общества);

 – пол собеседников (мужской / женский);
 – возраст собеседников (дети, подростки, 

взрослые);
 – разновидности употребления языка 

(литературный язык, разговорный язык, диа-
лект);

 – тип контакта между собеседниками 
непосредственно в процессе коммуникации 
(семейно-домашний, профессиональный / де- 
ловой, дружественный, нейтральный) [4, S. 13].

На занятиях по иностранному языку мы 
также обращаем внимание обучающихся на 
разницу между приветствием и пожеланием. 
Поскольку в основе приветствия лежит выра-
жение желания, то можно смело утверждать, 
что между данными речевыми актами имеется 
тесная связь. И хотя все используемые сегод-
ня формулы приветствия этимологически про-
исходят от пожеланий, это уже не имеет ни-
какого значения. Например, Guten Tag! / До-
брый день! воспринимается в современной не-
мецкой речи не как пожелание хорошего дня, 
а только как приветствие. однако существуют 
и исключения. 

В определенных случаях говорящий впол-
не осознанно заменяет нейтральную формулу 
приветствия пожеланием. чаще всего это про-
исходит при прощании, когда используются 
такие формы, как Einen schönen Tag noch! / Хо-
рошего дня!; Einen schönen Abend! / Хороше-
го вечера!; Ein schönes Wochenende! / Хороших 
выходных!; Passen Sie gut auf sich auf! / Бере-
гите себя! кроме того, существуют фразы, ко-
торые в немецком языке в отличие от русско-
го едва ли воспринимаются только как знак 
при прощании. Речь идет о таких формах, как 
Viel Spaβ! / Желаю хорошо провести время! и 
Alles Gute! / Всего доброго!, которые воспри-
нимаются немцами скорее в качестве пожела-
ний. опираясь на опыт работы, мы утвержда-
ем, что очень важно объяснять студентам раз-
ницу между приветствием и так называемым 
стереотипным приветствием-вопросом (Wie 
geht es? / Как дела?).

как справедливо утверждают многие уче-
ные (W. Lippmann, U. Qusthoff, A. Wenzel), сте-
реотипы – это выражение чуждых индивидуу-
му знаний, по которым он ориентируется и ко-
торым он подчиняется. Говорящий должен по-
нимать, что знание это стало настолько само-
стоятельным, что не может быть перепровере-
но и пересмотрено на основании собственно-
го жизненного опыта каждого человека. Сте-
реотипы представляют собой систему устано-
вок, руководящих действиями и позволяющих 
каждому из нас ориентироваться в окружаю-
щем мире [3, p. 81].

Стереотипы употребляются непроизволь-
но, как вводящие в речь единицы. они не воз-
никают сами по себе, а твердо вошли в систе-
му. Поэтому в процессе иноязычной коммуни-
кации с подобными высказываниями нужно 
быть особенно осторожными, чтобы избегать 
калькирования в речи.

В Германии в ответ на вопрос Wie geht 
es? / Как дела? не следует ждать никакой ин-
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формации, а лишь клишированное Danke gut! / 
Спасибо. Хорошо. И хотя все подобные вопро-
сы (Wie geht es dir (Ihnen)? / Как у тебя (Вас) 
дела?; Geht es gut? / Все хорошо?; Was gibt es 
Neues? / Что нового?), как и ответы на них, 
являются яркими стереотипами, они не мо-
гут отождествляться с приветствиями. Несмо-
тря на то, что данные вопросы используют-
ся в начале разговора и необходимы для уста-
новления контакта с собеседником, их не сле-
дует относить к формулам приветствия. Сим-
метричность, которая характерна для привет-
ствий, здесь полностью исключается. комму-
никация будет успешной в том случае, если со-
беседник услышит благодарность и более или 
менее клишированный ответ на вопрос (Ganz 
gut! / Все хорошо!; Danke, sehr gut! / Спаси-
бо, все хорошо!; Nicht so! / Не очень!), а так-
же встречный вопрос подобного типа (Und 
dir (Ihnen)? / А у тебя (вас)?; Und selbst? / А 
у тебя?; Und wie steht es bei dir? / А как дела 
у тебя?).

отдельное место в коммуникации занима-
ют приветствия-удивления. к подобного рода 
приветствиям в немецком языке относятся, на-
пример, такие, как Was machst du denn hier? / 
Что ты здесь делаешь?; Wo kommst du denn 
her? / Откуда ты здесь?; Auch hier? / Тоже 
здесь?; Auch auf der Konferenz? / Тоже на кон-
ференции? они, как и стандартные привет-
ствия, используются в начале разговора, от-
крывают коммуникацию и дополнительно вы-
ражают удивление говорящего от неожидан-
ной встречи. Подобные фразы способны пол-
ностью заменить приветствия в определенных 
ситуациях. от приветствий их отличает зави-
симость от конкретного разговора, поскольку 
их содержание основывается на отдельном со-
бытии.

Приветствия-удивления и приветствия-во- 
просы тесно связаны друг с другом, посколь-
ку вербализуются стереотипными фразами и 
не являются симметричными. Уровень сфор-
мированности коммуникативной компетенции 
обучающегося определяется его готовностью 
вступать в коммуникацию в самых различных 
ситуациях. 

очень важно быть уверенным в правиль-
ности своего коммуникативного поведения. 
Например, если собеседник встречается дваж-
ды в один и тот же день, и, соответственно, ему 
уже были адресованы приветствия ранее, то 
уместно в этой ситуации использовать вопрос-
очевидность. Подобные вопросы не являются 
вопросами в первоначальном понимании это-
го слова, а выражают или подтверждают на-

блюдения о соответствующем действии или 
роде занятий (Na, das Auto hat es wohl wieder 
mal nötig? / Ну, автомобиль снова понадобил-
ся?; Na, auch mal wieder im Kino? / Да ну, сно-
ва в кинотеатре?). такие вопросы обознача-
ются часто как рабочие приветствия, они по-
рой произносятся на ходу, не требуют ответа, 
а используются в целях создания комфортных 
условий взаимодействия.

как показывает практика, обучение ино- 
язычному общению не может быть полноцен-
ным без знаний основ невербальной комму-
никации. ее составными элементами являют-
ся мимика, жесты, выражение лица, движе-
ния тела. При приветствии вербальные и не-
вербальные элементы взаимосвязаны особен-
но тесно. когда приветствуемый человек на-
ходится на расстоянии, невербальные привет-
ствия могут не просто дополнять, но и заме-
нять вербальные. Поэтому знание особенно-
стей невербальной коммуникации страны из-
учаемого языка очень важно. 

На занятиях мы особенно подробно рас-
сматриваем те невербальные элементы, ис-
пользование которых отличается от употреб- 
ления в русскоязычной культуре. Среди невер-
бальных контактных приветствий к ним отно-
сятся рукопожатие, объятие, поцелуй руки, 
поцелуй в щеку, похлопывание по плечу. Не-
корректное использование данных привет-
ствий может привести к вторжению в интим-
ную зону собеседника, создать некомфортные 
условия для общения, трактоваться как неува-
жение.

Рукопожатие в немецкой культуре имеет 
долгую историю. Протянутая (пустая) ладонь 
сигнализирует о мирных намерениях партне-
ра. если ладонь пожимается, это означает, 
что приветствие принято. При этом степень и 
энергичность пожимания сигнализируют об 
эмоциональном настрое приветствуемого. чем 
искреннее он относится к партнеру, тем креп-
че и продолжительнее его рукопожатие. Сле-
дует отметить также, что рукопожатие в Гер-
мании распространено как среди мужчин, так 
и среди женщин.

Поцелуй руки в качестве приветствия в 
Германии встречается крайне редко. Этот 
жест считается старомодным и консерватив-
ным, распространен он среди представителей 
старшего поколения.

объятие или намек на него является для 
немцев весьма распространенным приветстви-
ем среди близких друзей, хороших знакомых 
или родственников, оно сигнализирует об эмо-
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циональной близости партнеров. часто объ- 
ятие сочетается с поцелуем в щеку. такая ком-
бинация характерна для встречи очень близ-
ких друзей или членов семьи. Поцелуй при 
приветствии означает радость свидания и рас-
пространен в основном среди женщин. В Гер-
мании – в отличие от России– принято цело-
вать один или два раза.

такая форма приветствия, как похлопыва-
ние по плечу, характерна в Германии для парт- 
нерских отношений. Распространена она бо-
лее среди мужчин, женщины обычно легко ка-
саются предплечья. 

Подводя итог, можно заключить, что при-
ветствия являются важными компонентами 
коммуникации, имеют свои характерные осо-
бенности, а также выполняют наряду с комму-
никативной прагматическую функцию и слу-
жат социальными маркерами в процессе обще-
ния. При выборе формы приветствия необхо-
димо учитывать время встречи, положение го-
ворящих, а также перспективы приветствия и 
помнить, что решающей является конкретная 
ситуация коммуникации, в которой могут счи-
таться приемлемыми определенные варианты. 

Владея данной информацией, студенты 
стали более активными как на практических 
занятиях, при составлении диалогов, так и на 
семинарах и встречах с носителями языка. так, 
в октябре 2019 г. на базе МГУ им. Н.П. ога-
р ва прошли Дни немецкоязычных стран в 
рамках международного проекта «Немецкий 
ш-А-Г» с участием зарубежных референтов 
из Австрии, Германии, швейцарии. Студен-
ты неязыковых направлений подготовки при-
нимали активное участие во всех семинарах и 
мастер-классах, выполняли задания, задавали 
вопросы, общались с гостями в перерывах. та-
ким образом, синтез знаний об особенностях 
вербальной и невербальной культуры обще-
ния позволил студентам не только повысить 
уровень знаний, но и почувствовать себя бо-
лее уверенными в процессе коммуникации.
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Value of greetings as cultural features  
of communication in Germany
The article deals with the formation of the com- 
municative competence of students at the example 
of teaching them of greeting forms in the German 
language. There is stated that greetings are not  
only the markers of the human relations in the 
society, they are the display of the cultural values. 
The knowledge of such peculiarities allows students 
to feel more confident and competent in com- 
munication.
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Рассматриваются основные проблемы реа-
лизации профессионального деятельностно-
ориентированного образования педагогов в 
рамках ФГОС на этапе обучения в вузе и при 
переподготовке учителей в институтах по-
вышения квалификации. 

Ключевые слова: педагоги, студенты, про-
фессиональное обучение, деятельностно-ори- 
ентированное обучение, ФГОС.

Современный этап развития системы рос-
сийского образования подвержен кардиналь-
ным изменениям, связанным со стремитель-
ными переменами в обществе. Согласно ис-
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следованиям ученых, к 2030 г. в мире про-
изойдут значительные реформации в ряде об-
ластей – медицине, биологии и генетике; эко-
логии и энергетике; производстве, экономи-
ке и коммерции; робототехнике и нанотехно-
логии; Икт, Интернете и виртуальном мире; 
транспорте и космосе; демографии, культуре 
и политике. Прогнозируемые изменения акту-
ализируют потребность в компетентных спе-
циалистах по профессиям, которых на сегод-
няшний день пока еще не существует [10]. Это 
ставит перед образованием задачу подгото-
вить инициативного, ответственного челове-
ка, умеющего ориентироваться в научных зна-
ниях и грамотно их применять, прогнозиро-
вать, моделировать, рефлексировать и моде-
рировать окружающую его реальность. Разви-
тие данных умений у обучающихся возмож-
но только через организацию их деятельности, 
получение ими личного опыта.

отличительной особенностью ФГоС но-
вого поколения является смещение акцентов с 
традиционного обучения зУН на деятельност-
ный характер учебного процесса, формирова-
ние личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов в виде компетенций. Новое 
понимание результативности образования, за-
ложенное во ФГоС Ноо, ФГоС ооо, ФГоС 
ВПо, актуализирует проблему преемственно-
сти результатов освоения основных образо-
вательных программ на всех ступенях обуче-
ния, начиная от начального и заканчивая выс-
шим профессиональным образованием. так, 
выпускник начальной школы должен владеть 
основами умения учиться (рефлексивный кон-
троль и оценивание), быть способным к поис-
ковой активности, самостоятельной организа-
ции и осуществлению собственной деятельно-
сти. Сформированность данных умений помо-
гает выпускникам начальной школы быстрее и 
легче адаптироваться к предъявляемым требо-
ваниям основной школы. Важнейшим резуль-
татом образования в основной школе являет-
ся уже развитое умение учиться у выпускни-
ков, заключающееся в способности быть субъ-
ектом учения, способным к самостоятельному 
выходу за пределы собственной компетентно-
сти для поиска способов действия в новых си-
туациях [8].

Успешность внедрения новых стандартов 
образования напрямую зависит от уровня ком-
петентности педагогов, владеющих культурой 
организации учебной деятельности [там же], 
от умения быть полноправным субъектом об-
разовательного процесса – проектировать и ре- 
ализовывать свой индивидуальный замысел в 
продукте авторской деятельности, строить и 

преобразовывать посредством своей деятель-
ности и ее продукта условия существования 
другого человека и себя как субъекта [4]. Вы-
шеперечисленные характеристики рисуют не 
просто портрет идеального педагога, который 
сегодня требуется любому образовательному 
учреждению, а запрос к преподавателям и ме-
тодистам педагогических вузов и институтов 
повышения квалификации на подготовку ком-
петентных специалистов.

тем не менее, проведя анализ занятий пси- 
холого-педагогического цикла педагогов ву-
зов и ИПк в рамках нашего исследования с 
целью выявления модели обучения, в кото-
рой работают преподаватели («ассоциатив-
ная» / традиционная или «деятельностная»), 
мы установили, что в профессиональном обра-
зовании до сих пор преобладает традиционная 
система обучения [2]. занятия выстраивают-
ся педагогами в большей степени на предме-
тоцентрированном подходе и носят репродук-
тивный характер. Профессиональное обучение 
здесь направлено на передачу студентам и слу-
шателям конкретных знаний по предмету и 
умений, связанных с методикой его препода-
вания. Необходимо отметить, что если раньше 
данная модель обучения была схожа со школь-
ной и не вызывала затруднений у участников 
образовательного процесса, то теперь возни-
кает разрыв между тем, как педагоги учатся, и 
тем, как и чему они должны учить [1].

Результаты анкетирования, проведенного 
со студентами 2–4-х курсов Волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета (ВГСПУ) в 2015–2018 гг., пока-
зали, что «знанивая» форма подготовки явля-
ется для будущих педагогов наиболее пред-
почитаемой, т. к. привычна и понятна в отли-
чие от деятельностного обучения. При этом 
69% студентов, прошедших практику, отме-
чают, что сталкиваются с большими трудно-
стями, связанными с проектированием и орга-
низацией учебной деятельности учеников. Ре-
шение данных трудностей они видят в прове-
дении уроков и внеклассных занятий в тради-
ционной форме обучения с «элементами дея-
тельностных практик», такими, как, например, 
угадывание учениками темы урока с помощью 
загадок. оказываясь в критической ситуации, 
сталкиваясь с первыми трудностями, препят-
ствиями и не находя практического пути выхо-
да из затруднительных положений, по нашим 
данным, около 70% студентов разочаровыва-
ются в выбранной профессии, утверждая при 
этом, что никогда не будут работать в школе. 
У 46% студентов пропадает интерес к деятель-
ности учителя, у 52% снижается мотивация к 
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обучению выбранной специальности в про-
фессиональном образовательном учреждении.

Данный феномен обнаруживается и у пе-
дагогов – слушателей курсов повышения ква-
лификации. так, исследования 2011–2018 гг., 
проведенные среди педагогов Нижнего Новго-
рода, Набережных челнов, Волгограда, Сара-
това, Московской, Ростовской, кемеровской и 
челябинской областей, показывают, что зна-
чительная часть (от 46 до 90%) практикующих 
учителей имеет трудности с грамотным подбо-
ром и реализацией адекватных образователь-
ных технологий деятельностного типа в учеб-
ном процессе как на уроке, так и во внеуроч-
ной деятельности [9].

Результаты анкетного опроса показали, 
что в установках педагогов заложена ориен-
тация на воспроизводящее усвоение готового 
(чужого) знания: например, говоря о том, что 
является главной целью учителя в процессе об-
учения и воспитания, 60% респондентов отве-
тили – «сформировать определенный уровень 
знаний, умений и навыков по своему предмету 
у учащихся», «предостережение учеников от 
ошибок» – 48%, «создание условий обучения, 
при которых учащиеся успешно сдадут еди-
ный государственный экзамен» – 45%. Неуди-
вительно, что в центр педагогической деятель-
ности педагоги ставят именно «учителя, зна-
ния предмета, высокий уровень образованно-
сти» (63%), а не ученика, с которым они взаи-
модействуют (5%). 

В установках педагогов (будущих и дей-
ствующих), касающихся условий, обеспечива-
ющих успех учителя в его профессиональной 
педагогической деятельности, преобладают:

 – опыт работы, глубокие знания предме-
та – 42%;

 – заинтересованность семьи в обучении 
ребенка, желание и готовность родителей со-
трудничать с педагогом – 24%;

 – желание ребенка учиться – 18%; 
 – умение осуществлять индивидуальный 

подход к ребенку (классу), психологически 
грамотно подбирать приемы и методы органи-
зации учебной деятельности ребенка – 4%;

 – 10% студентов затруднились дать ответ.
Исходя из подобного понимания педаго-

гической деятельности, педагоги откликают-
ся лишь на внешние вызовы, прежде всего, на 
требования, заданные ФГоС, в то время как 
образовательный стандарт фактически требу-
ет от них пересмотра оснований прежней мо-
дели обучения, отказа от воспроизводящего 
усвоения.

Необходимо помнить, что в своих заняти-
ях педагог демонстрирует обучающимся дей-

ствия образовательной практики, т. е. явля-
ется культурным образцом. Поскольку «об-
разцы педагогической деятельности предза-
даны культурой, то профессиональное обуче-
ние, чему и как обучать Другого, может быть 
понято ими как освоение этих образцов» [5,  
с. 138], через копирование, идентификацию 
себя со своими наставниками. Идентификация 
как процесс соотнесения себя с другими дает 
ему возможность в каких-то ситуациях ис-
пользовать образ наставника в качестве неко-
торой модели самого себя. Совокупность по-
лученных предписаний и описательных зна-
ний в виде готовых норм, образцов, техник, ин-
струкций, даваемых педагогом, является лишь 
условием формирования профессионализма, 
но не позволяют будущему специалисту осу-
ществлять профессионально-конструктивную 
активность в действительности [6].

Вышесказанное позволяет нам констати-
ровать, что освоение педагогами деятельност-
ного подхода в обучении невозможно реализо-
вать в «знаниевой» парадигме, т. к. это ведет 
к «упрощению, редукции идей деятельностно-
ориентированной педагогики, генезис кото-
рых связан с традициями отечественной пси-
хологии культурно-исторического и деятель-
ностного направлений» [5, с. 138].

Решением данной проблемы является под-
готовка и переподготовка педагогов в дея-
тельностном подходе, где в процессе освое-
ния учебно-профессиональной деятельности 
они смогут сформировать у себя необходимые 
компетенции для успешной реализации дея- 
тельносто-ориентированого обучения своих 
учеников. Новая деятельность способствует 
возникновению нового опыта, переживаний, 
жизненных ориентиров и ценностей, в резуль-
тате чего происходит пересмотр установок и 
ценностей. При этом ценности здесь выступа-
ют как общепринятые идеалы, выработанные 
общественным сознанием, как произведения 
материальной и духовной культуры, проявля-
ющиеся в поступках личности [3]. 

Несмотря на логичность данного решения, 
здесь также обнаруживается ряд проблем.

1. острая нехватка образовательных «об-
разцовых» баз, а также «психопедагогов» [8] 
(психологически грамотных и компетентных 
педагогов и методистов) в вузах и ИПк, вла-
деющих теоретическими знаниями и прак-
тическими умениями организации подготов-
ки и переподготовки в рамках деятельностно-
ориентированного обучения. На сегодняшний 
день данная проблема частично решается се-
тью региональных филиалов открытого ин-
ститута «Развивающее образование», Ассоци-
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ации специалистов Ро «МАРо», Независимо-
го центра оценки качества образования, регио-
нальных лабораторий сопровождения деятель-
ностно-ориентированных практик АкИПкРо 
в Московской области, Алтайском и забай-
кальском крае, татарстане, Республике Саха 
(якутия). однако этого явно недостаточно.

2. отсутствие психологической готовно-
сти (псевдоготовность) самих педагогов (и на-
стоящих, и будущих) к профессиональному 
деятельностно-ориентированному обучению. 

Под психологической готовностью при-
нято понимать своеобразную преднастройку 
субъекта образования (внутренняя настрой-
ка, смысловая готовность, система отноше-
ний, когнитивный стиль, оценочная реакция), 
которая обнаруживается в его мыслях, чув-
ствах или осмысленных действиях в отноше-
нии объекта (человека, вещи и т. п.). обретая 
устойчивость, эти состояния становятся детер-
минантами особых психических образований: 
направленности личности, системы мотивов, 
отношений [7]. 

В процессе социализации человек приоб-
ретает субъективный опыт освоения культур-
ных образцов. Уже к окончанию школы у об-
учающихся складывается личный образ учи-
теля (каким должен быть учитель, что и как 
должен делать) через призму которого будут, 
во-первых, «“вычитываться” действия педаго-
гов в актуальном опыте обучения в вузе и, во-
вторых, теоретическое знание, включенное в 
учебную программу профессиональной под-
готовки (“мне это не нужно, не потребуется”)» 
[5, с. 138]. 

Результаты проведенного нами исследова-
ния в 2018–2019 гг. со студентами ВГСПУ (оч-
ной и заочной форм обучения – 150 и 80 чел. 
соответственно), а также педагогами – слуша-
телями курсов повышения квалификации Мо-
сквы, Барнаула, Набережных челнов, Ростова-
на-Дону, Волгограда (80 чел.) показали, что у 
63% студентов и 29% педагогов не сформи-
рованы умения учиться, у 77% студентов и 
73% педагогов преобладает внешняя мотива-
ция над внутренней – мотивацией к измене-
нию. Данные показатели объясняют природу 
формального отношения педагогов к профес-
сиональному обучению, ухода их в защитные 
формы поведения, приспособления при встре-
че с нестандартными ситуациями и возникаю-
щими трудностями на пути их решения и пр., 
установками о нецелесообразности что-либо 
менять в себе и своей педагогической деятель-
ности. 

Вышесказанное дает основания для выво-
да о том, что работа по подготовке и перепод-

готовке педагогов не только должна вестись на 
уровне формирования умения выстраивать де-
ятельность обучающегося, но и предполагает 
целенаправленную трансформацию професси-
онального сознания субъектов образователь-
ной среды, их личностно-профессиональных 
установок, формирование внутренней мотива-
ции саморазвития.
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training of teachers in the context of the Federal 
State Educational Standard while studying in 
higher educational institutions and further teachers’ 
training in the Institutes of Advanced Training.

Key words: teachers, students, professional train-
ing, activity focused teaching, Federal State Educa- 
tional Standard.
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Цзюй ХАйНА
(Хэйхэ, кНр)

Подготовка сПециаЛистов 
русского языка в контексте 
создания зоны свободной 
торговЛи города хэйхэ*

Развитие экономики, социальной сферы, обра-
зования, иных отраслей КНР в соответствии 
со стратегией «Один пояс и один путь» и в 
связи с созданием зон свободной торговли в 
приграничных с Россией районах нуждается в 
специалистах со знанием русского языка. Тра-
диционная модель обучения специалистов не 
может удовлетворить этот спрос. На при-
мере создания зоны свободной торговли в го-
роде Хэйхэ представлен анализ возникающих 
в данной сфере проблем, представлены новые 
стратегии обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: специалисты в области ино-
странных языков, стратегия подготовки, 
развитие профессиональных навыков, прак-
тика устной речи, зона свободной торговли.

Город Хэйхэ развивается благодаря при-
граничному расположению. он известен как 
«окно из китая в Россию, ворота в европу из 
Азии». С момента открытия границы в 1992 г.  

* Данная статья публикуется в рамках Проек-
та реформы высшего образования Хэйхэского уни-
верситета в 2019 г. на тему «Подготовка междуна-
родных инновационных специалистов русского язы-
ка на фоне зоны свободной торговли города Хэйхэ»  
№ XJGY201927.
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Хэйхэ превратился из просто пограничного го-
рода в портовый город, став свидетелем разви-
тия истории. 26 августа 2019 г. наступила но-
вая эра для города Хэйхэ. Государственный 
совет утвердил пилотную зону свободной тор-
говли китая в провинции Хэйлунцзян, город 
Хэйхэ стал одной из трех зон развития эконо-
мики северо-востока китая, важным окном, 
открывающимся на север, центральным узлом 
для регионального сотрудничества между Рос-
сией и Северо-Восточной Азией. 

Текущая ситуация подготовки специали-
стов в городе Хэйхэ. С реализацией страте-
гии «один пояс и один путь» строительством 
зон свободной торговли в кНР, таких, напри-
мер, как в городе Хэйхэ, для данных террито-
рий открываются новые возможности и новые 
проблемы. Развитие трансграничной торгов-
ли, логистики и складирования, экспорта тех-
нологий, аутсорсинга рабочей силы зависит от 
специалистов, которые владеют иностранны-
ми языками. 

В настоящее время в Хэйхэском универси-
тете обучение таких специалистов ведется на 
основе традиционной модели. Эта модель об- 
учения имеет определенные достоинства, од-
нако с ходом времени обучающиеся по этой 
модели уже не отвечают потребностям актив-
ного экономического развития города. Возни-
кают следующие проблемы. 

1. При обучении иностранному языку в су-
ществующей практике есть только один вари-
ант специальности. Другие иностранные язы-
ки не изучаются. так, в Хэйхэском универси-
тете изучаются специальности «Преподавание 
русского языка» и «Внешнеторговая деятель-
ность» (для изучающих русский язык). Можно 
сделать вывод о том, что языковые специаль-
ности в университете неразнообразны.

2. Учебный план также несовершенен, в 
настоящее время предметы ориентированы на 
языковые основы и специальные знания. Пред-
меты по специальности «Русский язык» вклю-
чают в себя практический курс русского язы-
ка, аудирование и говорение, чтение, страно-
ведение, курсы по экономике и торговле, тео- 
рии и практике перевода и т. д. Главная цель 
состоит в том, чтобы развить у учащихся базо-
вые языковые навыки, такие как аудирование, 
говорение, чтение, письмо и перевод. В про-
цессе обучения основное внимание уделялось 
изучению теории, что дает ограниченный эф-
фект от обучения. Большинство студентов не 
имели развитых практических навыков. кро-
ме того, содержание обучения быстро устаре-
вает, в результате чего выпускники с трудом 

адаптируются к изменяющимся социальным 
условиям.

3. теоретическое обучение и научные ис-
следования являются основными задачами для 
большинства преподавателей, что приводит к 
недостаточному развитию профессиональных 
навыков и недостатку практики устной речи. 

так, в Хэйхэском университете на факуль-
тете русского языка работают специалисты из 
России, которые главным образом ведут кур-
сы устной речи, аудирования, говорения и т. д. 
На теоретических занятиях студенты не очень 
любят отвечать на вопросы, поэтому им труд-
но усвоить нормы общения, используемые в 
процессе бытового общения. В таких условиях 
трудно ожидать широко подготовленных вы-
сококвалифицированных специалистов по на-
правлению «Русский язык». 

Потребность в обучении иностранному 
языку на фоне строительства зоны свобод-
ной торговли города Хэйхэ. С момента соз-
дания зоны свободной торговли города Хэй-
хэ сотрудничество с Россией, экономические 
и торговые взаимодействия и культурные об-
мены становятся более активными и тесными. 
Существует большой спрос на специалистов 
со знанием русского языка, чтобы участвовать 
в зарубежных обменах и сотрудничестве, раз-
вивать стратегии «выход за границу» и «идти 
вовне» (политики кНР по приобретению акти-
вов за рубежом), тем самым способствуя эко-
номическому развитию территории. 

В шестидесяти четырех странах – участни-
цах реализации стратегии «один пояс и один 
путь» говорят на пятидесяти трех языках. По- 
этому возникает потребность в подготов-
ке квалифицированных специалистов в обла-
сти иностранных языков. однако число ино-
странных языков, которым обучают в универ-
ситетах провинции Хэйлунцзян, очень мало. В 
процессе реализации стратегии «один пояс и 
один путь» развитие зоны свободной торгов-
ли Хэйхэ должно быть связано со множеством 
стран, занимающихся торговлей, финансами, 
инвестициями и логистикой, и для этого не-
достаточно общения только на китайском и на 
русском языке. Необходимо продвигать про-
грамму по открытию в университетах специ-
альностей на других иностранных языках. 

Потребность в высококвалифицирован-
ных специалистах. Сотрудничество в зоне сво-
бодной торговли Хэйхэ между Россией и ки-
таем охватывает множество областей, таких 
как торговля, логистика, финансы, юриспру-
денция, научные исследования и разработ-
ки, а также переработка и производство про-
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дукции. требуются специалисты, которые не 
только прекрасно владеют иностранным язы-
ком, но и обладают высокими профессиональ-
ными знаниями и деловыми навыками в кон-
кретных областях профессиональной деятель-
ности. такие специалисты, работая в смеж-
ных областях, должны общаться и взаимодей-
ствовать с руководителями и специалистами 
других стран и предприятий на иностранном  
языке.

Потребность в специалистах, владеющих 
иностранными языками. Развитие зон сво-
бодной торговли должно иметь международ-
ную перспективу, быть в курсе культурных 
традиций стран, с которыми экономика и со-
циокультурная среда региона контактируют, 
иметь специалистов, обладающих компетен-
циями в этих сферах. Это необходимо для 
того, чтобы при работе с бизнесом избегать не-
доразумений, вызванных культурными разли-
чиями, и избегать возникновения экономиче-
ских потерь. Для лучшего развития зоны сво-
бодной торговли Хэйхэ с учетом ее географи-
ческого положения необходимо глубоко пони-
мать русскую культуру. 

Стратегии подготовки специалистов в 
условиях зоны свободной торговли Хэйхэ. Про-
блемы, возникающие при подготовке специа-
листов в области иностранных языков, при-
водят к тому, что квалификация выпускников 
вузов неспособна удовлетворить потребности 
в развитии зоны свободной торговли Хэйхэ в 
рамках стратегии «один пояс и один путь», 
что негативно влияет на интеграцию Хэйхэ в 
процесс международного сотрудничества. По-
этому в таких условиях надо изменить тради-
ционную практику обучения, разработать бо-
лее современную модель обучения. Для этого 
необходимо следующее.

1. Уточнить содержание специальности 
иностранного языка. Несомненно, следует 
углублять знания студентов в основном ино-
странном языке. однако существующая прак-
тика ориентирует специальность перевода на 
узкий круг профессиональных знаний опреде-
ленного направления, не нацелена на подго-
товку специалистов широкого профиля. В про-
цессе освоения специальности в этом случае, 
по сути, не стимулируется потребность сту-
дентов в широком спектре профессиональных 
знаний, которые нужны для активной и успеш-
ной профессиональной деятельности в услови-
ях развития свободной экономической зоны.

2. Следует совершить оптимизацию учеб-
ного плана и совмещение переводческих спе-
циальностей с другими специальностями, соз-

дать дополнительные многоязычные курсы в 
виде факультативных дисциплин, позволяю-
щих студентам не только изучать иностран-
ные языки, но и овладевать профессиональ-
ными знаниями, получить умения применять 
иностранный язык в конкретных отраслях.

Студенты могут осваивать другие курсы в 
соответствии со своими интересами, чтобы по-
высить свою профессиональную мобильность, 
профессиональные возможности. Например, 
студенты русскоязычных специальностей мо-
гут пройти курсы по международной торгов-
ле и другим специальностям, связанным с ме-
неджментом, чтобы улучшить свои навыки 
владения русским языком. А специалисты по 
менеджменту и экономике могут пройти кур-
сы внешней торговли на русском языке, что-
бы укрепить свои знания иностранного языка 
в своей профессиональной сфере.

3. обучать межкультурной коммуникации 
студентов при знакомстве с иноязычной язы-
ковой средой с помощью иностранных препо-
давателей, а также улучшать взаимодействие 
и сотрудничество с университетами других 
стран, развивать программы по обмену ино-
странных студентов, долгосрочные и кратко- 
срочные стажировки, а также уделять внима-
ние общению студентов с носителями языка. 
На основе понимания и признания культурных 
различий между китаем и другими странами 
развивать толерантное отношение к предста-
вителям других культур, тем самым улучшая 
навыки межкультурного общения. 

4. Развивать профессионально значимые 
качества учителей, преподавателей иностран-
ных языков. Преподаватели иностранных язы-
ков выполняют широкий круг обязанностей 
при подготовке специалистов. Для этого они 
должны иметь необходимые языковые навы-
ки, а также глубокие профессиональные зна-
ния, богатый практический опыт. Им необхо-
димо идти в ногу со временем, осознавать но-
вейшие потребности общества, постоянно по-
полнять собственный запас знаний. 

что касается колледжей и университетов, 
то для того, чтобы готовить высококвалифи-
цированных специалистов со знанием ино-
странных языков, необходимо создать коман-
ду иностранных преподавателей со всеми ука-
занными выше качествами. С этой целью уни-
верситеты могут привлекать иностранных 
преподавателей или профессиональных спе-
циалистов с богатым практическим опытом 
работы на предприятиях в качестве педагогов 
для преподавания курсов. Целесообразно так-
же использовать «двойную модель преподава-
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ния» в подготовке учителей иностранных язы-
ков, организовать их практику во время кани-
кул, чтобы обогатить опыт и восполнить недо-
статок профессиональных навыков.

кроме того, университеты могут предо-
ставить преподавателям иностранных языков 
больше возможностей и необходимую финан-
совую поддержку для обучения в других уни-
верситетах или обмена для учебы за рубежом, 
что расширяет их культурный и профессио-
нальный кругозор. Все это целесообразно реа-
лизовывать в целях всестороннего улучшения 
качества преподавания иностранных языков и 
предоставления необходимых условий и услуг 
по изучению иностранных языков в соответ-
ствии с потребностями развития зоны свобод-
ной торговли Хэйхэ.

таким образом, в контексте стратегии 
«один пояс и один путь», строительства зоны 
свободной торговли Хэйхэ, для обеспечения 
экономического развития Хэйхэ особое вни-
мание необходимо уделять подготовке специ-
алистов по языковому профилю, обновлению 
содержания и стратегии их подготовки в соот-
ветствии с изложенными выше идеями. 
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Training of specialists of the Russian 
language in the context of creating 
the zone of free trade in Heihe
The development of the economy, social sphere, 
education and other fields of the People’s Republic 
of China in accordance with the strategy “One Belt 
and One Road” and in connection with the creation 
of the zones of free trade in the border districts with 
Russia needs the specialists with the knowledge 
of the Russian language. The traditional model of 
teaching specialists can not satisfy the demand. The 
article deals with the analysis of the issues appear- 
ed in the field at the example of the creation of the 
zone of free trade in Heihe. There are presented the 
new strategies of teaching foreign languages.

Key words: specialists in the sphere of foreign 
languages, training strategies, development of pro- 
fessional skills, speaking practice, zone of free trade.
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сПециФика и Процесс 
развития негосударственного 
высшего образования  
в современном китае*

Негосударственные вузы становятся важной 
отправной точкой для реформы и развития си-
стемы высшего образования в целом. Подроб-
но описывается процесс развития негосудар-
ственных вузов, рассматриваются их особен-
ности с точки зрения рейтинга, регионально-
го положения и перечня специальностей в них 
в зависимости от социально-экономического 
развития, историко-культурного состояния и 
законодательной политики страны. 

Ключевые слова: негосударственное высшее 
образование, процесс развития, специфика, 
уровень образования, региональное положе-
ние, перечень специальностей.

В настоящее время в разных странах су-
ществуют различные взгляды на развитие си-
стемы высшего образования. Во многих за-
падных странах превалирует негосударствен-

* Исследование подготовлено при финансовой 
поддержке China Scholarship Council.
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ное высшее образование, вместе с тем во всем 
мире существуют различные тенденции в раз-
витии систем высшего образования. Сравни-
тельная педагогика позволяет искать пути наи-
лучшего определения законов развития выс-
шего образования, а также разумного сочета-
ния государственного и частного высшего об-
разования.

Наши материалы посвящены анализу 
частного образования в отдельно взятой стра-
не – кНР. Во многих странах путь к частному 
образованию еще не пройден и не исследован 
в полной мере. опыт китая в этой области, как 
нам думается, может быть полезен. При напи-
сании данной статьи мы использовали: 

‒ сравнительно-типологический метод; 
‒ классификационный анализ законода-

тельных документов в области образования 
китая; 

‒ прием сопоставления статистических 
данных Министерства образования кНР с по-
следующими выводами. 

Первым частным образовательным учреж-
дением в китае считается учебное заведение 
конфуция, которое было основано в эпоху 
чуньцю 2 400 лет тому назад. С того времени 
было создано много других негосударствен-

ных учебных заведений, их деятельность по-
лучила новое развитие в конце XIX – начале 
XX в., но полностью прекратилась в 1952 г., 
с образованием кНР. И только в 1980 г. в ки-
тае вновь стали появляться негосударствен-
ные высшие учебные заведения, которые ак-
тивно развивались и процветали. 

Начало XXI в. послужило отправной точ-
кой для развития системы высшего образо-
вания в целом и негосударственного образо-
вания в частности. Системе негосударствен-
ного образования было уделено повышенное 
внимание партии и правительства. Прави-
тельство последовательно издало серию по-
становлений о содействии развитию негосу-
дарственного образования. Эти решения по-
зволили негосударственному образованию 
развиваться наилучшим образом в контексте 
высокого экономического подъема и соци-
ального развития страны.

В настоящее время в сфере негосудар-
ственного высшего образования достигнуты 
большие успехи. Масштабное и качественное 
развитие негосударственных учебных заведе-
ний является той важной силой, без которой 
сейчас невозможно представить всю систему 
высшего образования в китае. 

рис. 1. численность негосударственных вузов в 2003–2018 гг. (ед.) [2]  
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В систему негосударственного образова-
ния входят такие же типы учебных заведений, 
как и в государственной системе. Среди не-
государственных высших учебных заведений 
есть так называемые регулярные вузы, т. е. об-
ладающие правом выдачи дипломов государ-
ственного образца. Их можно разделить на два 
вида: 

‒ регулярные негосударственные вузы; 
‒ независимые колледжи. 
Набор студентов в оба типа учебных заве-

дений включен в государственный план, эти 
вузы выдают дипломы государственного об-
разца, их преподаватели и учащиеся пользу-
ются теми же правами по закону, что и пре-
подаватели и студенты государственных ву-
зов. Другие типы негосударственных высших 
учебных заведений представляют собой об-
разовательные учреждения (краткосрочные 
вузы), которые готовят к сдаче экзаменов для 
получения вузовского диплома (они составля-
ют основу негосударственных вузов), образо-
вательные учреждения по подготовке к сдаче 
экзаменов по программе экстерната (на уровне 
основных и краткосрочных отделений), фили-
алы иностранных вузов и т. д. [5, с. 331].

Масштабы распространения негосударст- 
венного высшего образования в кНР можно 

оценить, сравнивая по годам численность не-
государственных вузов. Для отражения теку-
щего состояния и конкретных тенденций из-
менения количества негосударственных выс-
ших учебных заведений были собраны и обоб-
щены данные за последние годы, которые по-
казаны на рис. 1.

Мы видим, что, согласно последним дан-
ным статистического бюллетеня по развитию 
образования, в 2019 г. число высших учебных 
заведений в китае достигло 750, что составля-
ет 28,2% от общего числа высших учебных за-
ведений (всего 2 663) в стране. Можно конста-
тировать, что количество негосударственных 
высших учебных заведений с 2003 по 2018 г. 
увеличилось в 4,34 раза, а изменения в период 
с 2004 по 2005 г. являются показателями бур-
ного роста. 

Причиной такого сильного увеличения ко-
личества негосударственных вузов являют-
ся результаты действия Положения о реали-
зации закона о поощрении частного образова-
ния китайской Народной Республики, которое 
было принято на 41-й исполнительной встрече 
Государственного совета 25 февраля 2004 г. и 
вступило в силу 1 апреля 2004 г. Данное поло-
жение (ст. 6) легализует создание негосудар-
ственных учебных заведений и распространя-

рис. 2. численность учащихся негосударственных вузов в 2003–2018 гг. (10 тыс. чел.) [2]
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ет их деятельность на область базового образо-
вания [1, ст. 6]. По состоянию на конец 2004 г. 
233 независимых колледжа привлекли для осу-
ществления своей деятельности более 40 млрд 
юаней в виде прямых социальных инвестиций. 
такие размеры частных инвестиций позволи-
ли 700 000 студентов получить высшее обра-
зование и косвенно стимулировали расходы 
на образование примерно на 10 млрд юаней. к 
6 апреля 2005 г. Министерством образования 
кНР были юридически признаны программы 
бакалавриата в 252 частных колледжах. 

После 2005 г. кривая численности него-
сударственных вузов является относительно 
ровной, что указывает на то, что рост числен-
ности негосударственных высших учебных за-
ведений демонстрирует тенденцию постепен-
ного увеличения и медленного роста. В це-
лом негосударственные высшие учебные за-
ведения китая в течение указанного времени 
демонстрируют хорошую динамику развития 
и обеспечивают надежные гарантии для удо-
влетворения различных образовательных по-
требностей.

как видно из рис. 2, число учащихся, за-
численных в негосударственные высшие учеб-
ные заведения, составляло в 2003 г. 810 000, 
а уже к 2018 г. ‒ 6 497 500. По сравнению с  
2003 г. число учащихся увеличилось в восемь 
раз, а в 2004–2007 гг. количество учащихся в 
негосударственных вузах увеличивалось бы-
стрее всего.

В 2003 г. общее количество студентов в 
различных вузах в кНР достиг более 19 млн, 
число студентов негосударственных высших 
учебных заведений составило всего 4,26%. к 
2018 г. общее число учащихся высших учеб-
ных заведений в стране достигло 38,33 млн, а 
численность учащихся, обучающихся в него-
сударственных высших учебных заведениях, 
выросло до 16,95%. Можно констатировать, 
что негосударственное высшее образование 
занимает все более важную позицию в общей 
системе высшего образования китая и игра-
ет активную роль в удовлетворении потребно-
стей людей в высшем образовании.

С принятием и осуществлением закона о 
стимулировании негосударственного образо-
вания и его нормативных актов муниципаль-
ные органы также активно начали внедрять ло-
кальные законы в отношении негосударствен-
ного образования по всей стране. В последние 
годы количество негосударственных учрежде-
ний в различных провинциях в целом увеличи-
лось, вместе с тем уровень и формы обучения 
в таких учреждениях также непрерывно совер-
шенствуются. 

В негосударственных высших учебных за-
ведениях в китае имеются три уровня образо-
вания: магистратура, основные отделения ре-
гулярных вузов и краткосрочные высшие про-
фессиональные колледжи. Согласно статисти-
ке, в кНР в 2018 г. насчитывалось 750 него-
сударственных высших учебных заведений, в 

рис. 3. Доля негосударственных образовательных учреждений различных видов в 2018 г. [6]
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том числе 419 основных отделений регуляр-
ных вузов, включающих в себя 265 незави-
симых колледжей, 330 краткосрочных выс-
ших профессиональных колледжей и 1 вуз 
для взрослых. общая цифра приема учащихся 
основных отделений регулярных вузов и крат-
косрочных высших профессиональных кол-
леджей составляла 1 839 400, общее количе-
ство учащихся – 6 496 600 чел. Цифра при-
ема магистрантов негосударственных вузов 
составляла 735 чел и число обучающихся – 
1 490 чел. кроме того, существуют 784 дру-
гих высших учебных заведений, которые от-
носятся к негосударственному сектору.

На рис. 3 показана доля различных видов 
колледжей и университетов среди всех выс-
ших учебных заведений китая в 2018 г. коли-
чество негосударственных высших учебных 
заведений составляет 1 534, доля краткосроч-
ных высших профессиональных колледжей – 
21,51%. основные отделения регулярных ву-
зов занимают 27,31%, прочие негосударствен-
ные высшие учебные заведения составляют 
51,11%, негосударственные вузы, в которых 
обучаются по программе магистратуры, со-
ставляют всего 0,33%. 

Можно отметить, что масштабы негосу-
дарственного высшего образования продолжа-

ли расти, и в этой области была сформирова-
на диверсифицированная модель. Между тем 
в системе высшего образования были созда-
ны все виды негосударственных учебных за-
ведений, но пропорция каждого вида неодина-
кова. является очевидным, что количество не-
государственных вузов, которые принимают 
учащихся на обучение в магистратуру, и выс-
ших учебных заведений для взрослых намно-
го меньше.

Региональная специфика развития него-
сударственных высших учебных заведений в 
кНР тесно связана с уровнем экономическо-
го развития определенной провинции, истори-
ческими и культурными факторами, а также с 
отношением к ним муниципальных органов в 
каждом регионе [8, с. 20]. 

На рис. 4 показано количество регуляр-
ных высших учебных заведений и негосудар-
ственных высших учебных заведений в про-
винциях, автономных округах и городах цен-
трального подчинения в 2019 г. Согласно этим 
данным, во всех провинциях, автономных 
округах и городах центрального подчинения, 
кроме тибетского автономного округа, суще-
ствуют негосударственные высшие учебные 
заведения, но их количество в каждом регио-
не различно. Провинция Гуандун является ли-

рис. 4. численность (ед.) регулярных вузов и негосударственных вузов по провинциям, автономным 
округам и городам центрального подчинения (2019) [6]
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дером по количеству негосударственных выс-
ших учебных заведений (54, это 7,03% от об-
щего числа). Далее следует провинция Цзян-
су (52 вуза). В то же время в тибетском авто-
номном округе нет ни одного негосударствен-
ного высшего учебного заведения, а в провин-
ции Цинхай – только одно. Данные показатели 
демонстрируют, что негосударственные выс-
шие учебные заведения имеют широкое рас-
пространение по всей стране, но их размеще-
ние на территории страны очень неравномер-
но. Среди всех десяти провинций некоторые 
(например, Гуандун, Цзянсу, Сычуань, Хубэй, 
шаньдун, Хэнань, чжэцзян, Фуцзянь, Хэбэй, 
ляонин) имеют наибольшее количество него-
сударственных высших учебных заведений – 
их количество составляет 54,3% от общего по 
всей стране. В последнюю десятку входят ти-
бет, провинция Цинхай, Нинся, Ганьсу, Синь-
цзян, провинция Хайнань, Внутренняя Монго-
лия, тяньцзинь, провинция Гуйчжоу и провин-
ция шаньси. На их долю приходится 10,68% 
от общего числа негосударственных коллед-
жей и университетов по всей стране. Следует 
отметить, что в экономически развитых вос-
точных прибрежных районах и крупных насе-
ленных провинциях негосударственные выс-
шие учебные заведения развиваются лучше, в 
то время как в слаборазвитых северо-западных 
регионах развитие негосударственных выс-
ших учебных заведений замедляется.

Создание перечня специальностей и фа-
культетов является важным фактором фор-
мирования собственных характеристик него-
сударственного высшего учебного заведения, 
повышения привлекательности и увеличения 
конкурентоспособности на рынке образова-
тельных услуг [3, с. 120]. если проанализи-
ровать 700 негосударственных высших учеб-
ных заведений в китае, можно отметить, что 
в большинстве из них имеются различные фа-
культеты и специализации. С одной стороны, 
это может отражать многообразие специали-
заций получаемого образования для повыше-
ния привлекательности в конкурентной борь-
бе, что заставляет негосударственные высшие 
учебные заведения и в дальнейшем бесконеч-
но увеличивать их количество; с другой сто-
роны – возможны негативные последствия для 
негосударственных колледжей и университе-
тов. Например, в некоторых научных и инже-
нерных негосударственных вузах были созда-
ны исторические факультеты, факультеты пе-
дагогического образования и т. д. Поскольку 
обучающие ресурсы образовательного учреж-

дения ограничены, это затрудняет их эффек-
тивное использование в обучении студентов 
наиболее конкурентным специальностям. 

кроме того, в процессе определения пе-
речня специальностей большинство негосу-
дарственных вузов и колледжей уделяют вни-
мание популярным профессиям и специально-
стям, пользующимся огромным спросом. На-
пример, большинство существующих негосу-
дарственных высших учебных заведений соз-
дают факультеты экономики и управления, биз- 
нес-школы и т. д. Погоня за «тенденциями в 
образовании» может, с одной стороны, повы-
сить конкурентоспособность негосударствен-
ных высших учебных заведений на рынке об-
разовательных услуг, а с другой – повлечь го-
могенизацию факультетов и специальностей, 
что неблагоприятно отразится на долгосроч-
ном развитии негосударственных высших 
учебных заведений.

Негосударственные образовательные уч-
реждения китая, сопровождаемые растущим 
стремлением населения к профессиональным 
знаниям, развивающейся социалистической 
государственной экономикой и прогрессиру-
ющей частной экономикой, возродились в пе-
риод социально-экономических преобразова-
ний после реформ в 1978 г. 

Высокий спрос на высшее образование 
со стороны отдельных лиц и общества, а так-
же неспособность государства удовлетворить 
все образовательные запросы населения на-
прямую, способствовали созданию и процве-
танию негосударственных вузов [7, с. 68]. Ак-
тивное развитие негосударственных высших 
учебных заведений принесло государству 
огромные социальные и экономические выго-
ды, а также внесло огромный вклад в развитие 
личности и общества.

Развитие негосударственных учреждений 
расширяет возможности граждан получать 
высшее образование, повышая их способность 
конкурировать на рынке труда [4, с. 42]. Эти 
вузы уже подготовили и подготовят в буду-
щем десятки тысяч востребованных специали-
зированных кадров для общества, используя 
гибкие механизмы формирования новых фа-
культетов, отделений, обучающих программ, 
чтобы своевременно реагировать на потребно-
сти производства современных предприятий 
и содействовать развитию национальной эко- 
номики. 

Создание негосударственных университе-
тов и колледжей значительно уменьшило бре-
мя государственных инвестиций в высшее об-
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разование, ослабило давление на государ-
ственные вузы, расширило масштабы высше-
го образования, разрушило монополию госу-
дарственных университетов на рынке высше-
го образования и обогатило возможности на-
селения в получении высшего образования. 
Вместе с тем в деятельности негосударствен-
ных вузов имеются свои недочеты: стремле-
ние охватить все сферы образования зачастую 
ведет к потере качества образования.
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Specifics and development process  
of non-state higher education in modern 
China

Non-state higher education institutions are an 
important central point for the reform and develop- 
ment of the system of higher education on the 
whole. The article deals with the description of 
the development process of the non-state higher 
education institutions. There are considered their 
specific features from the perspective of ranking, the 
regional state and the classification of occupations 
in them depending on the social and economic 
development, the historical and cultural conditions 
and the legislative policy of the country.

Key words: non-state higher education, develop-
mental process, specifics, education level, regional 
state, classification of occupations.
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ПробЛема Формирования 
ПроФессионаЛьных 
ценностей Личности 
будущего сПециаЛиста: 
история и современность

Рассматриваются проблемы формирования 
профессиональных ценностей личности бу-
дущего специалиста в системе высшего об-
разования, что обусловлено значительными 
изменениями, происходящими во всех сферах 
общественной жизни, и необходимостью по-
иска эффективных подходов к созданию цен- 
ностно-смысловой основы как самого процес-
са профессиональной подготовки, так и буду-
щей профессиональной деятельности специа-
листа. 

Ключевые слова: ценности, профессиональ-
ные ценности, профессиональная подготовка, 
аксиологизация образования, трансформации 
общественной жизни.

В документах, отражающих основные на-
правления развития высшей школы (Феде-
ральный закон «об образовании в Россий-
ской Федерации», концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
Распоряжение Правительства РФ «об утверж-
дении государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 года», Распоряжение Правительства РФ 
«Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», Нацио-
нальный проект «образование», Националь-
ный проект «Наука» и др.), отмечается, что 
образование должно не только обеспечить бу-
дущих специалистов глубокими знаниями, но 
и способствовать развитию личностной пози-
ции студентов, формировать четкие ориенти-
ры жизнедеятельности, умение выделять ис-
тинные ценности. Решение этих сложных за-
дач невозможно без обновления подходов к 
аксиологизации высшего образования и фор-
мированию профессиональных ценностей сту-
дентов. 

Рассматривая профессиональные ценно-
сти как нормы, идеалы, образцы, определив-
шие выбор профессии и самореализацию в ней, 
ученые (к.А. Абульханова-Славская, В.И. за- 

гвязинский, В.С. Ильин, М.С. каган, А.В. ки-
рьякова, В.А. Сластенин, Г.И. чижакова и др.) 
едины в понимании того, что профессиональ-
ные ценности, составляя ценностно-смысло- 
вую основу всей жизнедеятельности челове-
ка, не появляются сами по себе, а являются ре-
зультатом сложной и целенаправленной рабо-
ты педагогов. Поскольку каждой эпохе свой-
ственна своя особая система ценностей, то 
исследование проблемы формирования про-
фессиональных ценностей личности будуще-
го специалиста с учетом современных транс-
формаций в обществе позволит выявить новые 
подходы к ее решению.

Несмотря на то, что проблема формирова-
ния ценностей личности волновала еще древ-
них философов, вопросы, связанные с форми-
рованием профессиональных ценностей, ак-
тивно стали изучаться после Второй мировой 
войны и прежде всего в зарубежной науке, о 
чем свидетельствуют работы Дж.Э. Адамсо-
на, В. Виндельбанда, Дж. Дьюи, Н. Гартмана, 
Г. олпорта, С. Пеппера, Р.Б. Перри, Г. Риккер-
та, М. Рокича, М. шелера и др. опираясь на 
различные методологические подходы, зару-
бежные ученые понимают ценности как про-
явление нравственно-этической природы че-
ловека; как результат развития личности в 
рамках рационального понимания деятельно-
сти в обществе; как соединение рационально-
го и эмоционального развития личности, по-
зволяющего найти баланс между индивиду-
альными и общественными потребностями. 

Необходимо отметить, что проблема фор-
мирования профессиональных ценностей ис-
следуется в органичном единстве с развити-
ем целостной теории ценностей, в связи с чем 
ученые, не разделяя данные понятия, рассма-
тривают профессиональные ценности как 
один из видов ценностей личности, формиро-
вание которых не может происходить вне кон-
текста формирования системы ценностей че-
ловека. Возвращаясь к зарубежному опыту ре-
шения исследуемой проблемы, отметим, что 
учеными предлагались разнообразные подхо-
ды к формированию ценностей и профессио-
нальных ценностей личности: от наполнения 
религиозным смыслом содержания образова-
ния до детально разработанный системы вос-
питывающего обучения, примером чему мо-
жет служить система гражданского воспита-
ния в СшА, реализуемая поэтапно, начиная от 
детского сада и заканчивая учебными дисци-
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плинами соответствующей направленности в 
программах подготовки специалистов [6]. 

В отечественной педагогике проблема 
формирования ценностей и профессиональ-
ных ценностей в послевоенный период полу-
чает свое второе рождение, поскольку данная 
проблематика в силу превалирования марк-
систской идеологии долгое время не разраба-
тывалась. Возобновление исследований при-
роды ценностей связывается с вышедшей в 
1960 г. работой В.П. тугаринова «о ценностях 
жизни и культуры». 

затем появляются работы В.А. Василен-
ко, о.Г. Дробницкого и других исследовате-
лей, которые рассматривают ценности и про-
фессиональные ценности, опираясь на мето-
дологию марксизма, что не помешало ученым 
сформировать разные платформы для разви-
тия в отечественной науке теории ценностей. 
В свою очередь, это повлияло на подходы, ко-
торые выбирались педагогами для формиро-
вания ценностей и профессиональных ценно-
стей личности, а именно: 

‒ выстраивание данного процесса на осно-
ве овладения нормами и идеалами общества и 
встраивания мотивов и потребностей лично-
сти в общественно значимую деятельность; 

‒ организация воспитывающего обучения 
с опорой на ведущие положения аксиологиче-
ского подхода; 

‒ использование разных дидактических 
инструментов для формирования духовных и 
материальных (практических) ценностей лич-
ности.

Большое значение для определения прак-
тических подходов к формированию про-
фессиональных ценностей имели работы 
В.я. ядова и А.Г. здравомыслова, которые 
выявили связь между существующими в об-
ществе, в сфере конкретной профессиональ-
ной деятельности идеалами и нормами и ми-
ровоззрением работника, активностью его де-
ятельности. Указанные исследования обусло-
вили изучение специфики различных видов 
профессиональной деятельности, выявления 
базовых норм и идеалов, что позволило отра-
жать их в содержании профессиональной под-
готовки специалистов. Наиболее значитель-
ные наработки по формированию профес-
сиональных ценностей были сделаны в сфе-
ре педагогического образования (е.В. Бонда-
ревская, Э.Ф. зеер, И.Ф. Исаев, А.В. кирья-
кова, е.А. климов, В.А. Сластенин, Г.И. чи-
жакова и др.), что объясняется ролью педаго-
га в формировании личности активного граж-

данина, от которого зависит уровень разви-
тия общества. Исследователи рассматривают 
педагогические ценности как особенности со-
знания личности, которые не только удовлет-
воряют установки, потребности, цели педаго-
га, но и становятся ориентирами его гумани-
стически направленной профессиональной де-
ятельности.

Развитие в конце ХХ в. рыночных отно-
шений обусловило изучение профессиональ-
ных ценностей экономистов, юристов, психо-
логов, социальных работников, представите-
лей силовых структур и др. При этом форми-
рование профессиональных ценностей сосре-
дотачивалось в сфере внеучебной деятельно-
сти студентов и их гуманитарной подготов-
ки, что соответствовало тенденциям гумани-
зации профессионального образования.

Необходимо отметить, что отличитель-
ной чертой многих работ этого периода яв-
ляется изучение не самих профессиональ-
ных ценностей, а ценностных ориентаций бу-
дущих специалистов. такой подход обуслов-
лен желанием ученых найти общие механиз-
мы и инструменты формирования ценностно-
смысловой основы профессиональной дея-
тельности, спецификой существующих под-
ходов к аксиологизации профессиональной 
подготовки, о которых сказано выше, что не 
требует глубокого изучения ценностей кон-
кретных профессиональных групп. 

И сегодня исследователи предлагают ре-
шение проблемы создания ценностно-смыс- 
ловой основы профессиональной деятельно-
сти специалиста посредством формирования и 
развития профессионально-ценностных ори-
ентаций. Хотя профессионально-ценностные 
ориентации отражают отношение личности 
к профессии, направляют и регулируют про-
фессиональную деятельность, вместе с тем 
они не совпадают со всей совокупностью 
присущих конкретному человеку представле-
ний о ценном в профессии. Без наличия цен-
ностей личность не может определить свое 
отношение к действительности и самой себе 
как профессионалу, сформировать на основе 
этого ведущие жизненные позиции, убежде-
ния, идеалы, принципы познания и деятель-
ности, т. е. сами ценностные ориентации. 

Мы рассматриваем профессиональные 
ценности как наиболее значимые для лично-
сти явления, которые стали основой для вы-
бора и овладения профессией, определяют 
смысл профессиональной деятельности, ре-
гламентируют и перенаправляют ее с целью 
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получения социально значимых результатов, 
а также стимулируют непрерывное профес-
сиональное развитие личности специалиста. 
Сегодня проблема формирования профессио-
нальных ценностей актуализируется с новой 
силой, что объясняется задачами инноваци-
онного развития российского общества, воз-
никшими на фоне трансформаций обществен- 
ной жизни. 

Прежде всего рассмотрим технологиче-
ский аспект, обусловивший модернизацию 
экономики и оказывающий значительное вли-
яние на смену иерархии профессиональных 
ценностей. Бурный научно-технический про-
гресс привел к созданию новых технологий и 
техник, их активному внедрению в производ-
ство. лишь одна масштабная цифровизация 
не только вызовет в ближайшее время повы-
шение требований к цифровой грамотности и 
культуре специалиста, но и приведет к измене-
нию структуры рынка труда, отмиранию неко-
торых профессий [4]. 

Перед большинством специалистов неиз-
бежно встанет вопрос о необходимости пере-
подготовки, смены рода профессиональной 
деятельности. Многим придется переступить 
через устоявшийся образ «я-профессионал» и 
вернуться к обучению. Все это спровоцирует 
не только смену ценностей личности специа-
листа, повысив рейтинг таких ценностей, как 
познание, исследование, но и пересмотр смыс-
ла жизненного успеха, самореализации, про-
фессиональной компетентности и др. 

В связи с этим происходит постепенная 
переориентация профессионального образова-
ния с компетентностной модели на практико-
ориентированную. Это свидетельствует о не-
обходимости формирования профессиональ-
ных ценностей личности будущего специали-
ста с использованием потенциальных возмож-
ностей профессионально-практической подго-
товки и педагогических технологий, активизи-
рующих познавательную деятельность. Дан-
ный подход применим и в контексте все воз-
растающего транспрофессионального харак-
тера труда, изучение которого в области педа-
гогики и психологии сегодня активно прово-
дится Э.Ф. зеером, Б.Н. Гузановым, Д.П. за-
водчиковым, Э.Э. Сыманюк, В.С. третьяко-
вой и др. 

Исследователи определяют транспрофес-
сионализм как интегральное качество спе-
циалиста, характеризующее его способность 
осваивать и выполнять деятельность из раз-
ных видов и групп профессий [1]. При этом 

значимыми с точки зрения формирования 
профессиональных ценностей личности бу-
дущего специалиста становятся следующие 
аспекты. 

Во-первых, профессиональное образова-
ние не рассматривается в контексте одноразо-
вого получения профессии, а понимается как 
основа для непрерывного развития специали-
ста в контексте его готовности приобретать 
междисциплинарные знания и эффективно 
взаимодействовать со специалистами из дру-
гих сфер деятельности. Это повышает значи-
мость таких ценностей, как познание, самораз-
витие, коммуникативность, общение. Во-вто- 
рых, актуальность транспрофессионализма 
обусловлена реализацией сложных междуна-
родных и межотраслевых проектов, что по-
вышает значимость таких профессиональных 
ценностей, как работа в команде, толерант-
ность, социальная значимость профессии, от-
ветственность и др.

как указывает В.о. зинченко, внедрение 
идей транспрофессионализма требует карди-
нальной перестройки образовательного про-
цесса, повышения его фундаментальности, 
проблемности, организации проектного и ис-
следовательского обучения, работы студентов 
в малых группах [2]. Считаем такой подход 
приемлемым и в контексте формирования про-
фессиональных ценностей личности будущего 
специалиста, поскольку методы и средства ак-
тивного и интерактивного обучения, особенно 
проблемного и проектного, постоянно ставят 
обучающегося перед выбором, оценкой тех 
или иных действий и их последствий, а работа 
в малых группах позволяет ощутить ценность 
общения, взаимной продуктивной работы. 

Хотим указать на такую тенденцию раз-
вития российского общества, как осознание 
на уровне широких масс ценностей независи-
мости, целостности, конкурентоспособности 
страны, чему должна способствовать неоин-
дустриализация экономики [5]. При этом речь 
идет не об экономической, технологической 
или политической самоизоляции России, а о 
способности экономики противостоять конъ-
юнктурным кризисам, определять пути само-
стоятельного и самодостаточного экономиче-
ского развития и повышения благосостояния 
населения. 

В таких условиях общественно-професси- 
ональные ценности экономического и техно-
логического прогресса, благосостояния дру-
гих и общества в целом, мощи и независимо-
сти своей страны обретают в сознании лично-
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сти новый смысл, обусловливая аксиологиче-
ское наполнение содержания профессиональ-
ной подготовки, в котором общечеловеческие 
ценности органично соединяются с сугубо 
профессиональными. 

События первой половины 2020 г., связан-
ные с пандемией коронавируса, снова заста-
вили человечество вспомнить о таких вечных 
ценностях, как жизнь, здоровье, семья, сча-
стье, переосмыслить вместе с этим и ценность 
активной жизни, самореализации, общения, 
профессиональной компетентности. Условия, 
которые психологи определяют как экстре-
мальные, во многом меняют иерархию ценно-
стей личности специалиста и систему профес-
сиональных ценностей в целом [3], с чем нам 
сегодня и пришлось столкнуться.

Безусловно, названные нами тенденции 
общественного развития отражают только 
часть происходящих трансформаций. однако 
и указанные аспекты позволяют говорить об 
актуализации проблемы аксиологического на-
полнения содержания профессиональной под-
готовки специалистов. 

таким образом, с середины прошлого века 
в науке сформированы теоретико-методоло- 
гические и методические основы формирова-
ния профессиональных ценностей личности 
будущего специалиста. однако трансформа-
ции всех сфер общественной жизни обуслов-
ливают смену ценностей и их иерархии, что 
активизирует научный поиск эффективных 
механизмов и инструментов формирования 
профессиональных ценностей личности бу-
дущего специалиста в системе высшего обра- 
зования. 

Подходы, изложенные в данной работе и 
связанные с исследованием изменений систе-
мы профессиональных ценностей современ-
ного специалиста под воздействием научно-
технического прогресса, определением век-
торов экономического и социального разви-
тия российского государства, возрастающим 
транспрофессиональным характером труда, 
постепенной сменой образовательной пара-
дигмы, а также повышением значимости веч-
ных общечеловеческих ценностей, предлага-
ют основные направления по аксиологизации 
профессиональной подготовки. Эти направ-
ления коррелируют не только с повышением 
уровня аксиологического компонента в содер-
жании общепрофессиональных и профильных 
дисциплин, но и с более широким использова-
нием методов и средств активного и интерак-
тивного обучения и воспитания, повышени-

ем уровня междисциплинарности, проблем-
ности обучения, его проектного и исследова-
тельского характера, применением команд-
ных форм работы с обучающимися, работы 
в малой группе, интеграции аксиологическо-
го и профессионального компонентов во вне- 
учебную деятельность студентов и др. 

однако каждое из указанных выше на-
правлений требует своей адаптации с учетом 
специфики конкретных профессий. Например, 
командная форма работы с будущими инжене-
рами и экономистами органично реализуется 
в процессе создания, разработки и реализации 
проектов, в том числе и проектов, носящих 
междисциплинарный характер. В то же время 
такая форма работы для будущих медиков мо-
жет применяться для отработки навыков веде-
ния продуктивной дискуссии в процессе еже-
дневного врачебного обхода больных или ме-
дицинского консилиума. В обоих названных 
случаях будут использоваться разные мето-
ды и средства активного и интерактивного об-
учения и воспитания, разными будут и акцен-
ты, сделанные в направлении аксиологиза-
ции учебного материала. Все это еще раз под-
тверждает актуальность проблемы формиро-
вания профессиональных ценностей личности 
будущего специалиста и научного поиска пу-
тей ее разрешения в процессе профессиональ-
ной подготовки.
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Issue of formation of professional values 
of future specialists’ personality:  
history and modern times
The article deals with the issues of the formation 
of the professional values of future specialists’ 
personality in the system of higher education that 
is caused by the significant changes happening in 
all the spheres of the public life and the necessity of 
the search of the efficient approaches aimed at the 
creation of the axiological basis as the process of 
the professional training and the future professional 
activity of the specialist.

Key words: values, professional values, professional 
training, axiologization of education, transforma- 
tion of public life.

(Статья поступила в редакцию 06.06.2020)

А.о. БАлуеВА 
(Москва)

русские оПисатеЛьные 
Предикаты с эксПЛикатором 
Вести: Лингводидактический 
асПект

Показаны закономерности образования описа-
тельных предикатов с глаголами движения на 
примере дескрипций с экспликатором «вести». 
Впервые систематизированы семантические 
группы глаголов, образующие описательные 
предикаты с экспликатором «вести». Прак-
тическая ценность исследования состоит в 
возможности использования его материалов 
и выводов в практике преподавания русского 
языка как родного и иностранного. 

Ключевые слова: описательные предикаты, гла-
голы движения, экспликатор «вести», корре- 
ляты, аналоги описательных предикатов.

обращение к описательным предикатам 
(далее – оП) с глаголами движения со сто-
роны как лингвистов-теоретиков, так и пре- 
подавателей-практиков отнюдь не случай-
но: их функционирование вызывает большие 
трудности у иностранцев, изучающих русский 
язык [9]. В своей письменной и устной речи 
они допускают ошибки такого типа: *Где пре-
зиденты водят переговоры? (вместо ведут 
переговоры) [10].

термин описательный предикат ввела в 
научный обиход В.А. Белошапкова. Под оП 
понимают двусловные (реже трехсловные) де-
скрипции с именной словоформой, составля-
ющие целостную семантическую единицу и 
имеющие однословный коррелят: нести от-
ветственность (ср.: отвечать), вести бесе-
ду (ср.: беседовать) [8]. оП соотносимы по 
смыслу с одним словом – глаголом, прилага-
тельным, страдательным причастием или пре-
дикативным наречием [2].

В образовании оП важную роль играет се-
мантика как именного компонента, образован-
ного от глагола-коррелята, так и глагольного 
компонента (экспликатора). В русском язы-
ке противопоставляются десемантизирован-
ные глаголы семантически полноценным гла-
голам, соответственно, на этом же основании 
происходит и противопоставление оП, кото-
рые образованы от таких глаголов [3]. 

В толковых словарях С.И. ожегова, 
т.Ф. ефремовой, В.И. Даля, Д.Н. Ушакова об-

© Балуева А.о., 2020
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наруживаем, что глагол вести имеет несколь-
ко лексических значений (например, «воз-
главлять что-либо», «управлять транспорт-
ным средством», также есть значение «произ-
водить, осуществлять что-либо»). В своем по-
следнем обобщенном значении глагол может 
выступать экспликатором. Экспликатор ве-
сти образует оП, которые представляют со-
бой сложные предикаты, складывающиеся из 
многих неоднородных и разновременных дей-
ствий, имеющих одну конечную цель [1]. 

Исследование показало, что в русском язы-
ке наибольшее по сравнению с другими язы- 
ками число оП с глаголом движения вести. На 
сегодняшний день нами найдено 144 единицы 
с данным экспликатором. Были рассмотрены 
100 глаголов, которые образуют оП с экспли-
катором вести. Данные глаголы разбиты на 
11 семантических групп. Все рассмотренные 
глаголы имеют именные дериваты, необходи-
мые для образования оП. 

Ниже представим найденные семантиче-
ские группы глаголов, образующие оП с экс-
пликатором вести. 

1. Глаголы речевой деятельности: бесе-
довать, вещать, дебатировать, дискутиро-
вать, излагать, консультировать, обосновы-

вать, обсуждать, повествовать, полемизи-
ровать, разговаривать, рассказывать, рассу-
ждать, спорить. 

2. Глаголы ментальной деятельности:  
анализировать, исследовать, отсчитывать, 
планировать, подсчитывать, просчитывать, 
разрабатывать, рассчитывать, считать, 
учитывать, экспериментировать.

3. Сенсорные глаголы: наблюдать, про-
слушивать, просматривать. 

4. Глаголы со значением «массово-орга- 
низационная деятельность»: жить, играть, 
интриговать, искать, набирать, обменивать, 
обучать, отбирать, преподавать, пропаган-
дировать. 

5. Глаголы со значением «военные или на-
сильственные действия»: атаковать, бомбар-
дировать, бороться, воевать, вторгаться, 
обстреливать, осаждать, охотиться, пере-
вооружать, разведывать, сражаться, стре-
лять.

6. Глаголы со значением «противодей-
ствие закону и порядку»: бунтовать, восста-
вать. 

7. Глаголы со значением «привести к ка-
ким-либо изменениям»: изменять, исправ-
лять, организовывать, реорганизовывать, 

группы глаголов,  
от которых экспликатор вести образует оП 

«военные  
или насильственные 

действия»
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реструктурировать, реформировать, сни-
жать, сокращать, структурировать, увели-
чивать, укрупнять, улучшать. 

8. Глаголы трудового или механического 
действия: восстанавливать, дорабатывать, 
записывать, издавать, монтировать, нала-
живать, обрабатывать, отделывать, от-
рабатывать, подготавливать, производить, 
промышлять, работать, раскапывать, ре-
конструировать, ремонтировать, сеять, сни-
мать, собирать, строить.

9. Глаголы с общим значением «руково-
дить чем-либо»: контролировать, координи-
ровать, регистрировать, режиссировать, ру-
ководить, управлять. 

10. Глаголы с общим значением «торгов-
ля»: обменивать, продавать, распродавать, 
торговать. 

11. Глаголы, относящиеся к юридической 
тематике: допрашивать, обыскивать, прива-
тизировать, расследовать, следить, слушать 
(дело). 

На с. 74 представлена наглядная схема, 
где показаны семантические блоки тех глаго-
лов, которые образуют оП с экспликатором  
вести. 

Процесс «свертывания» оП с целью выяв-
ления исходных глаголов, от которых они об-
разованы, показал многочисленные случаи су-
ществования сочетаний, не имеющих одно-
словных глаголов-коррелятов. такие случаи 
В.А. кузьменкова назвала аналогами оП, т. е. 
сочетаниями, построенными по модели оП [4]. 
Среди них: вести речь, диалог, деятельность, 
мониторинг, хронологию, политику и др. та-
кие сочетания обозначают деятельность раз-
ного характера. 

Другой тип подобных устойчивых сочета-
ний можно представить следующими приме-
рами: вести урок, кружок, концерт, переда-
чу, репортаж [5]. В данном случае глагол ве-
сти обозначает «руководить, возглавлять». к 
этим же примерам можно отнести: вести ан-
кету (например, на сайте знакомств), дневник, 
журнал, тетрадь, альбом, блог, интернет-
страницу и др. [6]. 

Следует отдельно сказать о существитель-
ных путч, стачка, забастовка, которые мож-
но отнести к семантической группе «противо-
действие закону и порядку». Сочетания с эти-
ми именами также строятся по модели оП. 
они интересны тем, что в большей мере об-
разуют сочетания с глаголом совершенного 
вида – провести. Ср.: п р о в е с т и  п у т ч :  Раз 
КГБ и Министерство обороны не могут про-

вести путч – значит, страны уже нет*; Фак-
тически можно сказать, что Балога и Ющен-
ко провели путч в стране с помощью неко-
торых парламентских фракций (форум); п р о -
в е с т и  с т а ч к у :  Первомай берет свое нача-
ло еще в 1890 году, когда рабочие Российской 
Империи провели стачку, призывая к меж-
дународной солидарности; Рабочие окружи-
ли полицейский участок и добились освобож-
дения своих арестованных (за ранее проведен-
ную стачку) товарищей; п р о в е с т и  з а б а -
с т о в к у :  Профсоюз выражает надежду на 
то, что проведенная забастовка позволит 
возобновить переговоры с администрацией 
завода и им удастся отстоять права рабочих; 
Работники турсектора в Египте угрожают 
провести забастовку в дни выборов президен-
та (радио). 

В ходе подстановки глаголов-синонимов в 
имеющиеся оП установлено, что замена экс-
пликатора на синонимичный возможна прак-
тически во всех случаях. однако выявлены и 
ограничения: от глаголов вещать и промыш-
лять образуются оП только с экспликатора-
ми вести / проводить. оП *провести веща-
ние / промысел невозможен: Только у нас ис-
пользована уникальная технология, которая 
позволит Вам вести вещание по-настояще-
му бесперебойно; 28 декабря 2011 года теле-
канал проводил тестовое вещание, а теперь 
началось регулярное вещание; В соответст- 
вии с этими мерами каждая договаривающа-
яся с торона запрещает судам своего фла-
га проводить промысел в зоне действия Кон-
венции. 

Глагольные девербативы, обозначающие 
длительность, такие как вещание, промысел, 
рассказ, повествование, сочетаются только с 
экспликатором вести и не могут сочетаться 
со значением разового завершенного действия 
экспликатора совершенного вида – провести; 
существительные рассказ и повествование не 
могут образовывать глагольно-именное соче-
тание с экспликатором проводить. языковой 
материал показал, что оП вести просчет не 
является частотным в языке, также сочетание 
менее употребительно, нежели его синоним 
проводить просчет [7]. 

В процессе работы с языковым материа-
лом найден глагол экскурсовать. такого гла-
гола нет в толковых словарях, однако он упо-
требителен в устной речи и на различных фо-

* если источник не указан, значит, подразумева-
ется Интернет.
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румах и блогах в сети Интернет. Возможно, 
это вторичное образование от уже имеющего-
ся в языке сочетания вести экскурсию (ср. ве-
сти службу, вести занятие), которое постро-
ено по модели оП. Приведем несколько при-
меров: Прекрасный был день! Надо почаще 
так экскурсовать по подмосковным городам. 
Оч здорово! (форум); Это мне хочется ка-
таться, экскурсовать, а малому оно не надо 
300 лет; А я завтра буду экскурсовать ино-
странцев по Питеру (форум). 

Сочетание вести хоровод считаем оП, 
т. к. у него есть однословный равнозначный 
глагол хороводить (см. толковый словарь 
В.И. Даля). Приведем примеры: Прошу жени-
ха и невесту в центр, и начинаем вести хо-
ровод, а старшее поколение подскажет, пра-
вильно ли мы ведем хороводы популярные в 
X веке; Где гнутся над омутом лозы, Где лет-
нее солнце печет, Летают и пляшут стреко-
зы, Веселый ведут хоровод (А.к. толстой. Где 
гнутся над омутом лозы). 

Анализ показал, что примеры с оП ве-
сти вторжение немногочисленны, более ча-
стотным является сочетание с экспликато-
ром предпринять: И все же Гитлер не попы-
тался предпринять вторжение в силу того, 
что он не мог добиться господства в воздухе 
(У. черчилль. Вторая мировая война); После 
этого народ почувствовал себя достаточно 
сильным, чтобы предпринять вторжение в 
Ханаан (з. Фрейд. Моисей и монотеизм); Он 
предпринял вторжение в римские владения 
и завоевал обширную территорию от Кав-
каза до Рейна и от Северного моря до Дуная 
(Б.В. Соколов. Сто великих войн).

оП с именным компонентом, образован-
ным от глаголов бунтовать и восставать, об-
разуются с помощью экспликатора как совер-
шенного, так и несовершенного вида – вести / 
провести, однако в целом такие сочетания не 
являются многочисленными. Ср.: К страда-
нию ведет бунт человека против Бога, ведут 
зло и грех в сердцах людей; Попытки вести 
восстание непосредственно через партию ни-
где не давали результатов (л. троцкий. Исто-
рия русской революции); Фауст ведет бунт 
по двум линиям – по линии науки и по линии 
быта (А.В. луначарский. История западноев-
ропейской литературы); Арудж, будучи рядо-
вым пиратом, задумал и успешно провел бунт 
на корабле, стал предводителем пиратов; То 
есть фактически проведенный бунт против 
государственной власти изменил решение о 
назначении. 

таким образом, оП с экспликатором ве-
сти являются интереснейшим объектом для 
исследования, особенно в функциональном 
аспекте. они представляют собой ярчайший 
пример из русской языковой картины мира. 
Этим обусловлена актуальность изучения дан-
ных оП в иноязычной аудитории. 
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Russian descriptive predicates  
with the explicator “to lead”:  
linguodidactic aspect
The article deals with the patterns of the formation  
of the descriptive predicates with the movement verbs 
at the example of the description with the explicator 
“to lead”. There are firstly systemized the semantic 
groups of verbs forming the descriptive predicates 
with the explicator “to lead”. The practical value 
of the study consists in the potential of the use of 
the material and the conclusions in the practice 
of teaching the Russian language as a native and 
foreign language.

Key words: descriptive predicates, movement 
verbs, explicator “to lead”, correlates, analogs of 
descriptive predicates.
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Формирование 
коммуникативно-
деятеЛьностного комПонента 
у Подростков груППы риска 
в системе Педагогического 
соПровождения  
в общественном объединении

Раскрываются такие понятия, как «подрост-
ки группы риска», «педагогическое сопрово-
ждение», «коммуникативно-деятельностный 
компонент личности». Обосновываются с ав-
торской позиции понятия «подростки груп-
пы риска», «педагогическое сопровождение», 
«маршрут личностного развития». Экспери-
ментально определяются основные составля-
ющие системы педагогического сопровожде-
ния подростков группы риска. 

Ключевые слова: общественные объедине-
ния, педагогическое сопровождение, подрост-
ки группы риска, коммуникативно-деятель- 
ностный компонент личности.

Национальный проект «образование» на 
первый план выдвигает проблему обеспече-
ния успеха каждому ребенку, развитие его со-
циальной активности. особенно это касает-
ся детей группы риска. В настоящее время со-
циальные риски возникают благодаря соци-
альным факторам, когда нарушается сфера 
межличностных взаимоотношений, и учебно-
педагогическим – это ошибки педагогов и ро-
дителей [8]. 

Под детьми группы риска нами понимают-
ся дети, в семьях которых отсутствуют благо-
приятные условия для их развития. Это дети 
беженцев, переселенцев, дети, ставшие жерт-
вами грубого обращения и насилия, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, кото-
рые попадают в группу детей девиантного по-
ведения. Многие из них – это дети, престу-
пившие закон. У данной категории детей ком- 
муникативно-деятельностный компонент их 
личностного развития находится на низком 
уровне. 

как показали результаты нашего исследо-
вания, школа в полной мере не может решить 
проблемы преодоления социальной исклю-
ченности подростков группы риска. В связи 
с этим определение приоритетного института 

© Сухоленцева е.Н., 2020
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воспитания, основанного на свободе выбора 
каждой личностью маршрута жизнедеятель-
ности, способствующего формированию ком-
муникативно-деятельностного компонента, в 
частности у подростков группы риска, оста-
ется актуальной и востребованной проблемой 
современной действительности. 

Целью данного исследования является 
определение основных форм и методов фор-
мирования коммуникативно-деятельностного 
компонента личности у подростков группы 
риска в системе педагогического сопровожде-
ния в общественном объединении.

В трудах л.В. Алиевой, А.В. Волохова, 
В.В. лебединского, Р.А. литвак, А.С. Мака-
ренко, А.В. Мудрика, л.Н. орловой, о.И. Пан-
тюхова, е.Н. Сорочинской, И.И. Фришман и 
др. подчеркивается большой воспитательный 
потенциал детских общественных объедине-
ний. Именно общественные объединения спо-
собны стать социальным институтом, кото-
рый позволит сформировать коммуникативно-
деятельностный компонент личности, нормы 
этического взаимодействия и, следовательно, 
содействовать развитию социальной активно-
сти подростков группы риска, успеху каждого 
ребенка. 

как показал анализ научной литерату-
ры и опыта практической деятельности, про-
блема сопровождения подростков группы ри-
ска в общественном объединении не в полной 

мере отражена в научной литературе, требует 
новых теоретических и практических разрабо-
ток. Существует противоречие между необхо-
димостью создания системы педагогического 
сопровождения для подростков группы риска 
и отсутствием теоретической основы ее фор-
мирования. По нашему мнению, система пе-
дагогического сопровождения, основанная на 
свободном выборе каждой личностью марш-
рута личностного развития и маршрута жиз-
недеятельности, является основой формирова-
ние коммуникативно-деятельностного компо-
нента личности и необходимой составляющей 
обеспечения успеха каждому ребенку, опреде-
ления его места в мире.

обратимся к дефиниции термина сопрово-
ждение. Философия, медицина, психология, 
педагогика рассматривали данное понятие 
в различных аспектах. В толковых словарях 
В.И. Даля, С.И. ожегова оно определяется как 
движение рядом, обеспечение достаточной 
поддержки на всех этапах развития и станов-
ления личности ребенка [4; 7]. е.В. Бондарев-
ская [2], А.В. Мудрик [6], Д.И. Фельдштейн [11]
дают обоснование понятию «социальное со-
провождение». термин педагогическая под-
держка используется в работах е.А. Алек-
сандровой и Н.Б. крыловой [1], о.С. Газма-
на [3], Н.Н. Михайловой и С.М. юсфина [5] 
и др. Понятие «психолого-педагогическое со-
провождение» находит свои корни в зарубеж-

рис. 1. Структура коммуникативно-деятельностного компонента
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ной гуманистической психологии (Г. олпорт, 
А. Маслоу, к. Роджерс, Дж. Мид, М. кун, 
И. Блумер). В нашем исследовании под систе-
мой педагогического сопровождения понима-
ется процесс заинтересованного наблюдения, 
диагностирования, консультирования, коррек-
ции, системного анализа проблемных ситуа-
ций, программирования и планирования дея-
тельности общественного объединения, соз-
дания и реализации личностно ориентирован-
ных маршрутов развития подростка группы 
риска, формирования самостоятельности каж-
дой личности через свободу и активность при 
реализации социально значимых проектов [9].

коммуникативно-деятельностный компо- 
нент представляется нами как совокупность 
коммуникативно-регулятивных умений, ком-
муникативных и организаторских способ-
ностей, коммуникативной компетентности. 
Сформированный коммуникативно-деятель- 
ностный компонент личности предполагает 
наличие умений строить коммуникацию в со-
ответствии с принятыми традициями и обы-
чаями, ценностями, нормами в обществен-
ном объединении, умений вступать в контакт 
с членами коллектива, близкими людьми, зна-
комыми, делать и принимать комплименты, 
реагировать на провокации и негатив, оказы-
вать сочувствие и поддержку другому лицу и 
принимать их, умений сплачивать членов об-
щественного объединения, налаживать меж-
личностные отношения в коллективе, умений 
организовывать мероприятия коллективной 
направленности, проектировать и реализовы-
вать социально значимые проекты. Структура 
коммуникативно-деятельностного компонен-
та представлена на рис. 1. 

В разработанных нами представлениях о 
системе коммуникативной компетентности и 
критериях ее оценки она проявляется в умении 
подростка группы риска строить свою комму-
никацию в соответствии с нормами, ценностя-
ми, традициями и обычаями общественного 
объединения, соблюдая этические нормы вза-
имодействия. коммуникативно-регулятивные 
умения выражались в умениях вступать в кон-
такт с членами коллектива, родственниками, 
участниками образовательного процесса, уме-
ниях адекватно реагировать на негативную 
критику, негативное поведение собеседников, 
делать и принимать комплименты, оказывать 
сочувствие и поддержку другому лицу и при-
нимать их.

коммуникативные и организаторские спо-
собности проявляются в умении налаживать 

межличностные отношения в коллективе, ор-
ганизовывать мероприятия различной направ-
ленности, сплачивая членов общественного 
объединения. Необходимым элементом орга-
низаторских способностей является умение 
создавать и реализовывать как индивидуаль-
ные, так коллективные проекты. 

Для оценки этических норм взаимодей-
ствия, коммуникативной компетентности и 
основных сформированных коммуникативных 
умений подростков группы риска мы разрабо-
тали методику, состоящую из пяти типов ком-
муникативных ситуаций: 1) ситуации, в ко-
торых предполагалось выявление умений по-
ложительной реакции на высказывание парт- 
нера; 2) ситуации, предполагающие выявле-
ние умений реагирования на отрицательную 
критику; 4) ситуации, предполагающие выяв-
ление умений – реакций на просьбы; 3) ситу-
ации, предполагающие выявление умений ор-
ганизации беседы, где требовалось рассужде-
ние; 3) ситуации-эмпатии, которые помогали 
оценить умения понимания и оценки чувств, 
состояний другого человека и принятия роли 
во взаимодействии.

В эксперименте приняло участие 150 под-
ростков группы риска, членов ДоУ орловской 
области «областная пионерская организация 
“орлята”». Данные диагностики уровней эти-
ческих норм и коммуникативной компетент-
ности подростков группы риска в процентах 
от общего числа обследованных представле-
ны на рис. 2.

Результаты диагностики показали, что 
55% детей совсем не могут делать и прини-
мать комплименты, реагировать на справед-
ливую критику, задевающее, провоцирующее 

рис. 2. Результаты оценки этических норм 
и коммуникативной компетентности подростков 

группы риска
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поведение членов коллектива, не умеют обра-
титься к сверстнику с просьбой, не умеют ска-
зать нет, не умеют оказать сочувствие, под-
держку членам коллектива, не обладают уме-
ниями принимать сочувствие и поддержку со 
стороны друзей, умениями вступать в контакт 
с незнакомым человеком.

Второй блок вопросов выявлял коммуни-
кативные умения и организаторские склонно-
сти: а) умения взаимодействовать с членами 
объединения и умение организовывать кол-
лектив; б) умения организовывать обществен-
ные дела и отношение к общественным делам; 
в) умения ориентироваться в сложных про-
блемных ситуациях и умения находить выход 
из создавшихся проблем; в) умения проявлять 
самостоятельность и инициативность в при-
нятии решений; г) умения проявлять тактич-
ность во взаимодействии с членами коллекти-
ва, настойчивость и требовательность к чле-
нам коллектива; д) умения налаживания меж-
личносных отношений и коммуникации с чле-
нами коллектива, умения проявлять выдерж-
ку и самообладание. Результаты диагностики 
коммуникативных умений и организаторских 
склонностей представлены (в процентах от об-
щего числа) на рис. 3. 

Анализ результатов диагностики показал, 
что у 64% подростков группы риска организа-
торские и коммуникативные способности на-
ходятся на низком уровне. Дети при комму-
никации с членами коллектива не проявляют 
умения адекватно реагировать на критику, не 
владеют умениями выдержанно относиться к 
мнениям членов общественного объединения, 
не проявляют выдержку и самообладание, рав-
нодушно относятся к общественным делам, не 

владеют умениями организовывать коллек-
тив, ориентироваться в сложных проблемных 
ситуациях, умениями находить выход из соз-
давшихся проблем. Дети не проявляют тактич-
ность во взаимодействии с членами коллекти-
ва, настойчивость и требовательность к чле-
нам коллектива. 

Подростки группы риска не владеют уме-
ниями выдержки и самообладания, умениями 
при взаимодействии регулировать свои эмоци-
ональные состояния. У данной группы ребят 
отсутствуют умения проявлять настойчивость 
и требовательность к членам коллектива, уме-
ния проявлять самостоятельность и инициа-
тивность в принятии решений.

Результаты диагностики показали, что 
только 2% детей – это подростки группы ри-
ска с высоким уровнем проявления организа-
торских и коммуникативных способностей. 
Это дети, которые являлись зачинщиками в 
скандальных ситуациях, их поведение посто-
янно контролировалось со стороны полиции и 
классных руководителей. Данная группа под-
ростков еще не овладела умениями адекватно 
реагировать на провоцирующее поведение со-
беседника, взаимодействовать с членами кол-
лектива. Но при этом данная категория детей 
владела умениями положительно реагировать 
на новые знакомства, оказанную помощь и 
поддержку со стороны друзей и знакомых.

Анализ методологических проблем орга-
низации деятельности общественных объеди-
нений, опыта практический деятельности, а 
также результатов диагностики детей и педа-
гогов позволил разработать систему педаго-
гического сопровождения подростков группы 
риска в общественном объединении. В основу 

рис. 3. Результаты оценки проявления организаторских и коммуникативных способностей 
подростков группы риска
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системы легли антропологический, личност-
но ориентированный, социально-контекстный 
подходы. 

Предметом педагогического сопровожде-
ния в разработанной системе являлось опре-
деление себя и своего места в мире, построе-
ние в соответствии с проблемами и жизненны-
ми трудностями маршрута личностного разви-
тия, проектирование и реализация социально 
значимых проектов, реализация собственно-
го маршрута жизнедеятельности. Составляю-
щими системы педагогического сопровожде-
ния были заинтересованное наблюдение, ди-
агностирование, консультирование, систем-
ный анализ проблемных ситуаций, програм-
мирование и планирование деятельности об-
щественного объединения, создание и реали-
зация [9] маршрутов личностного развития, 
формирование самостоятельности подростка 
группы риска через свободу и активность при 
реализации социально значимых проектов. 

В разработанной модели и апробирован-
ной системе интегрировались следующие на-
правления сопровождения: психологическое, 
социальное и медицинское. На первом этапе 
сопровождения реализовывалась диагности-
ческая функция. Волонтеры (психологи и ме-
дики) определяли психофизиологические осо-
бенности каждой личности. На втором эта-
пе реализовывалась проектировочная функ-
ция. По результатам диагностики компонен-
тов личности проектировались маршруты лич-
ностного развития. 

В зависимости от выстроенных маршру-
тов для каждого ребенка выбиралась роль в 
коллективе общественного объединения. Под-
ростки с высоким уровнем коммуникативных 
и организаторских способностей назначались 
руководителями проектных групп. Дальней-
шее планирование деятельности общественно-
го объединения выстраивалось на свободном 
выборе подростком группы риска вида дея-
тельности в общественном объединении. Про-
ектирование и реализация социально значи-
мых проектов являлись неотъемлемой состав-
ляющей программы деятельности обществен-
ного объединения. 

На третьем этапе в ходе реализации соци-
ально значимых проектов реализовывалась ор-
ганизаторская функция, где каждый ребенок 
имел возможность почувствовать себя в роли 
как руководителя проекта, так и исполните-
ля. При этом он овладевал этикой взаимодей-
ствия с руководителем и членами обществен-
ного объединения, членами проектных групп, 

а также коммуникативно-регулятивными уме-
ниями.

В реализуемой нами системе удовлетво-
ренность являлась весомым показателем сня-
тия внутреннего напряжения у подростков 
группы риска при общении и взаимодействии 
членов общественного объединения в коллек-
тиве, с родителями и окружающими людьми. 
В процессе участия детей группы риска в де-
ловых, ролевых, организационно-деятельност- 
ных играх, при проведении мозгового штурма 
и других форм социально-контекстного вос-
питания происходит рефлексия. Ребенок об-
ращает внимание на свои мотивы, интересы, 
на себя, на свою деятельность, на результаты 
собственной активности, свои ценности. обя-
зательным условием является обратная связь 
между видением подростком группы риска 
себя, своих результатов и видением результа-
тов руководителем общественного объедине-
ния, что имеет огромное значение для форми-
рования социально-субъектной позиции каж-
дой личности. 

На свободном выборе каждой личностью 
основывались воспитательные мероприятия, 
организованные в общественных объедине-
ниях. обязательным условием в выстроен-
ной системе являлись занятия в клубе «Ступе-
ни успеха», которые проводились в социаль- 
но-контекстных формах. В ходе деловых, орг- 
деятельностных, ролевых игр, дискуссий, дис-
путов, социально-психологических тренингов, 
мозговых штурмов осуществлялась коррекция 
основных компонентов личности [9]. При та-
ком взаимодействии и анализе исторического, 
социального опыта, природной действитель-
ности приобретался социально-субъектный 
опыт, формировался коммуникативно-дея- 
тельностный компонент личности. 

В целях формирования здорового образа 
жизни и улучшения психосоматического со-
стояния подростков группы риска волонтера-
ми (медиками) проводились консультации и 
просветительские мероприятия [там же]. обя-
зательным являлось проведение мероприятий 
общественного объединения, направленных 
на обеспечение безопасности ребенка в Интер-
нете, соблюдение правил поведения в различ-
ных жизненных ситуациях и др. 

Проводя подобные мероприятия, каждый 
ребенок брал на себя ответственность как за 
собственные результаты, так и за результаты 
всего коллектива. При таком подходе меро-
приятия общественного объединения стано-
вились средством становления формирования 
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не только коммуникативно-деятельностного 
компонента личности, но и субъектного опыта 
подростка группы риска, этических норм по-
ведения. 

На прогностическом этапе проводился 
сравнительный анализ уровней развития лич-
ности, системы управления, коллектива, вос-
питательной среды, корректировалась про-
грамма деятельности общественного объеди-
нения, маршрут личностного развития, марш-
рут жизнедеятельности каждого подростка 
группы риска. По результатам исследования 
была проведена вторичная диагностика уров-
ней развития коммуникативно-деятельност- 
ного компонента, который являлся основой 
для этических норм взаимодействия членов 
коллектива. Сравнительные данные уровней 
развития этических норм и коммуникативной 

компетентности на констатирующем и кон-
трольном этапах представлены на рис. 4, а 
сравнение уровней проявления организатор-
ских и коммуникативных способностей под-
ростков группы риска на констатирующем и 
контрольном этапах отражено на рис. 5. 

Результаты проведенного исследования 
показали значительное повышение (от 30 до 
40%) каждого компонента от низкого до вы-
сокого, особенно уровней этики взаимодей-
ствия, коммуникативно-регулятивных умений 
и коммуникативной компетентности подрост-
ков группы риска, что свидетельствует об эф-
фективности разработанной нами педагогиче-
ской системы.

Анализ результатов контрольного этапа 
исследования позволил констатировать, что 
благодаря планомерной деятельности обще-

рис. 4. Сравнительный анализ этических норм и коммуникативной компетентности подростков 
группы риска (констатирующий и контрольный этапы)

рис. 5. Сравнительный анализ проявления организаторских и коммуникативных способностей 
подростков группы риска (констатирующий и контрольный этапы)
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ственного объединения подростки группы ри-
ска овладели этическими нормами поведения: 
овладели умениями принимать комплименты, 
реагировать на справедливую критику, умени-
ями обращаться к членам коллектива и незна-
комым людям с просьбой, научились говорить 
нет. кроме того, они научились выражать со-
чувствие, поддержку членам коллектива, овла-
дели умениями принимать сочувствие и под-
держку со стороны друзей, научились всту-
пать в контакт с незнакомым человеком. 

Проведенное исследование показало, что 
общественные объединения имеют широкие 
возможности для общения, делового и друже-
ского взаимодействия с единомышленниками. 
Добровольческая деятельность объединений 
позволяет реализовывать социально значимые 
проекты, создавая условия для обретения под-
росткам единомышленников, позволяет каж-
дому ребенку найти значимый для себя круг 
общения, поддержку в дружеском взаимодей-
ствии с членами коллектива. Благодаря дея-
тельности детских общественных объедине-
ний возможно создание условий для проявле-
ния каждой личностью себя в различных моде-
лях взаимодействия, сформирования навыков 
взаимодействия, необходимых для дальней-
шей жизни. Благодаря воспитательным воз-
можностям детских общественных объедине-
ний у подростков группы риска успешно фор-
мируется коммуникативно-деятельностный 
компонент личности. 

таким образом, разработанная нами и ре-
ализованная система педагогического сопро-
вождения подростков группы риска позволяет 
значительно повысить уровень сформирован-
ности коммуникативно-деятельностного ком-
понента личности, о чем говорят результаты 
контрольного этапа исследования. У подрост-
ков группы риска повысилась социальная ак-
тивность. они овладели умениями проявлять 
самостоятельность и инициативность, настой-
чивость и требовательность к членам коллек-
тива, умениями проявлять выдержку и само-
обладание, умениями быстро ориентировать-
ся в сложных проблемных ситуациях, нахо-
дить выход из создавшихся проблем. Резуль-
таты проведенного исследования позволили 
нам констатировать значительные позитивные 
изменения в компонентах развития личности 
у каждого субъекта общественного объеди- 
нения. 
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Formation of communicative and activity 
component of at-risk adolescents  
in the system of pedagogic support  
in social associations
The article deals with the concepts of “at-risk 
adolescents”, “pedagogic support” and “com- 
municative and activity component of personali- 
ty”. There are substantiated the concepts of “at-
risk adolescents”, “pedagogic support” and “line 
of personal development” from the author’s point 
of view. The author experimentally defines the  
basic components of the system of the pedagogic 
support of at-risk adolescents. 

Key words: social associations, pedagogic support, 
at-risk adolescents, communicative and activity 
component of personality.
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(Нижний Новгород)

интеграЛьный Подход  
в шкоЛьном геограФическом 
образовании: изучение 
куЛьтурных ЛандшаФтов*

Рассматривается специфика реализации ин-
тегрального подхода при изучении культурно-
го ландшафта в школьной географии. Основ-
ное внимание уделено разработке содержа-
ния и средствам, обеспечивающим его транс-
ляцию. Конструирование содержания основы-
вается на человекоразмерности культурного 
ландшафта и типах взаимодействия субъек-
та с его подсистемами. 

Ключевые слова: географическое образова-
ние, интегральный подход, культурный ланд-
шафт, визуализация, инфографика.

Сегодня в условиях ускоряющихся и углуб- 
ляющихся перемен в достижении и развитии 
научных знаний перед теорией и практикой об-
разования стоит задача осмысления, актуали-
зации и отражения новых тенденций в образо-
вательном пространстве. В свете постнеклас-
сических представлений современная картина 
мира определяется как интегральная целост-
ность, открытая, многомерная, метафоричная 
по способу отношений человека с окружаю-
щим миром. Холистические идеи предопреде-
ляют взаимосвязи рационально-логического и 
эмоционально-ценностного знания. Смысло-
вые акценты смещаются от дисциплинарных 
исследований в сторону интегрированных, 
междисциплинарных.

Вместе с тем, несмотря на всеобщее при-
знание за образованием статуса «опережающе-
го фактора перемен», оно продолжает транс-
лировать традиционно сложившуюся структу-
ру предметного преподавания в соответствии 
с дисциплинарной организацией науки, фор-
мируя у обучающихся фрагментарные, разоб-
щенные «осколки» познаваемой действитель-
ности. Именно такой, «классический», вари-
ант структуризации сложился в нашем школь-
ном образовании.

* Исследование подготовлено при поддержке 
РФФИ (проект № 19-013-00749 «Исследование тео-
ретических основ развития эколого-ориентированной 
жизнедеятельности школьников в культурном ланд-
шафте»).
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школьная география обладает достаточ-
ным потенциалом для реализации интеграль-
ного подхода, в контексте интегрального ха-
рактера географических знаний. Исходным 
базисом интеграции является синтез естест- 
венно-географических и общественно-геогра- 
фических направлений географической науки. 
Это отражается в унификации ее понятийно-
го аппарата, универсализации методов иссле-
дования, а также в междисциплинарной ори-
ентации знаний. 

Существенное значение в этом контексте 
имеет обращение к интегральным «человеко-
размерным» моделям познания, в которых по-
знающий субъект не отделен от познаваемо-
го мира, а находится внутри него, отражая их 
единство и обоюдную самоценность. такие 
познавательные системы, как ядра интегра-
ции школьного географического образования, 

однако отход от передачи знаний как само-
цели школьного образования и переход к более 
гибкой компетентностной парадигме, новые 
требования к результатам общего образования, 
с их надпредметностью и личностными дости-
жениями, активизировали в педагогическом со-
обществе обсуждение вопросов школьной ин-
тердисциплинарности, приоритетности форм 
представления интегральных знаний [2; 9].

Специалисты отмечают, что будущее рос-
сийского образования связывается с интегри-
рованными образовательными моделями, обе-
спечивающими раскрытие синтезирующих, 
разноуровневых отношений между изучаемы-
ми объектами, процессами, явлениями дей-
ствительности в целокупном единстве. В ре-
альной перспективе речь идет о внедрении ин-
тегративного подхода в существующие школь-
ные дисциплины. 

внутренние внешние

и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е

субъективный уровень
− субъективное осознание культурного ланд-
шафта;
− субъективное эмоциональное отражение 
культурного ландшафта;
− переживание доминант культурного ланд-
шафта;
− создание субъективного образа ландшафта;
− самоидентификация в культурном ланд-
шафте

объективный уровень
− видоизменение ландшафта с целью адапта-
ции;
− материализация целей и стратегий поведения 
в культурном ландшафте;
− анализ природной и культурной составляю-
щих культурного ландшафта с целью улучше-
ния его качеств;
− индивидуальная деятельность по изменению 
ландшафта;
− деятельность по улучшению жизнеобеспечи-
вающих функций ландшафта

о
пы

т Субъектный опыт в восприятии ландшафта  
(продукт – образ)

Поведенческий опыт в ландшафте (продукт – 
 поступок)

к
ол

ле
кт

ив
ны

е

интерсубъективный уровень
− коммуникация с социокультурной средой 
ландшафта;
− интериоризация культурных ценностей 
ландшафта;
− становление личности как субъекта культу-
ры, которую транслирует ландшафт;
− конструктивистский подход в освоении 
ландшафта;
− индивидуализация, самоопределение 
в культурном ландшафте

интеробъективный уровень 
− понимание ландшафта как системы, его компо-
нентов, динамики, законов и закономерностей, 
многоаспектности взаимосвязей компонентов;
− изучение функциональной целостности куль-
турного ландшафта;
− связи между антропосферой, природной сферой 
и техносферой

о
пы

т 

Культурная идентичность субъекта в ланд-
шафте (продукт – рефлексия)

Интерпретация системной организации, функци-
онирования ландшафта (продукт – географиче-
ская картина мира)

интегральная карта содержания понятия «культурный ландшафт»
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должны стать основанием формирования его 
нового содержания [9].

Примером такого феномена может слу-
жить культурный ландшафт как простран-
ственный синтез содержательных доменов – 
«культура», «природа», «личность». Имен-
но культурный ландшафт отражает взаимо- 
связь естественно-научного и социокультур-
ного аспектов и методов его изучения путем 
включения внутренних и внешних граней ста-
новления пространства и роли личности, со-
циума и культуры в его развитии. По мнению 
В.А. Николаева, культурный ландшафт инте-
грирует природную составляющую, накоплен-
ные веками и вновь созданные материальные 
и духовные культурные ценности, опыт куль-
турообусловленных взаимоотношений чело-
века с окружающей средой [10]. Между тем, 
как показал анализ программ школьного гео-
графического образования, включение катего-
рии культурного ландшафта в содержание но-
сит фрагментарной характер, его интегральная 
функция не раскрыта [11]. 

основываясь на всем вышеизложенном, 
мы определили особенности конструирования 
школьного содержания изучения культурных 
ландшафтов с помощью интегральных карт 
к. Уилбера и обобщений, сделанных М.В. Ра-
гулиной, и разработали систему средств, обе-
спечивающих его трансляцию в контексте ре-
ализации интегрального подхода.

В исследованиях М.В. Рагулиной выделе-
но четыре измерения культурного ландшаф-
та (внешнее, внутреннее, индивидуальное и 
коллективное), которые порождают различ-
ные виды взаимодействий человека с социо-
культурным пространством и интерпретаций 
понимания культурного ландшафта [12] (см. 
табл. на с. 85).

компонентами интегральной карты явля-
ются квадратуры, уровни, линии и типы, вы-
ступающие контурами познания. Выделенные 
квадратуры находятся в тесном взаимодей-
ствии и взаимовлиянии.

 • Верхний левый сектор выражает осо-
бенности индивидуального «чувственного» 
входа во «вмещающий ландшафт».

 • Нижний левый сектор служит источни-
ком формирования ландшафтного самоопре-
деления субъекта, его жизненного мира, «гео- 
графической идентичности» и проявляется в 
субъективном уровне. Результатом такого вза-
имодействия является культурная идентич-
ность субъекта.

 • Верхний правый сектор определяет по-
ведение, направленное на изменение культур-

ного ландшафта, влияет на социальную и куль-
турную составляющие ландшафта. Результа-
том жизнедеятельности субъекта в культур-
ном ландшафте является опыт по освоению 
культурного ландшафта. Во взаимодействии с 
ландшафтом на субъективном уровне форми-
руется субъектный опыт в восприятии ланд-
шафта, продуктом такого восприятия может 
быть образ ландшафта. 

 • Нижний правый сектор, представляю-
щий системную организацию природы, куль-
туры, социума и техносферы, влияет на ценно-
сти субъекта и культурной общности, опреде-
ляет культурную идентичность субъекта в со-
циуме, «ландшафтный дискурс».

таким образом, интегральный подход по-
зволяет осознать универсальную ценность и 
самоценность всех компонентов культурного 
ландшафта, выйти на новый содержательный 
уровень понимания, осмысления и примене-
ния знаний.

В проекции школьного образования новое 
интегральное содержание изучения культур-
ного ландшафта предполагает поиск оптималь-
ных, эффективных способов его трансляции, 
обеспечивающих комплексное воздействие на 
все сферы сознания личности, что предполага-
ет взаимопересечение различных способов его 
постижения через интеллектуальное осмысле-
ние и эмоционально-чувственное восприятие.

Результатом поисков стало обращение к 
использованию средств визуализации содер-
жания о культурном ландшафте, интегриру-
ющем художественный и логический спосо-
бы его познания. В психолого-педагогической 
литературе выделяют ряд средств визуализа-
ции: инфографику, ментальные карты, схе-
мы, таймлайны, диаграммы, графики, мемы, 
комиксы. Всех их объединяет идея образной 
подачи информации с использованием сим-
воличности, метафоричности. На этой основе 
происходит визуализация сложных и много-
аспектных объектов и процессов культурно-
го ландшафта как единого социокультурного 
пространства личности. так формируется но-
вая архитектура учебного взаимодействия.

Психолого-педагогической основой ис-
пользования данных средств являются идеи 
интеграции чувственного и логического позна-
ния, построения личностью «образа мира», от-
раженные в исследованиях Д. келли, Н.И. чу-
приковой. Г.к. каропы, А.В. Хуторского. В ис-
следованиях А.В. Хуторского подчеркивалась 
значимость эмоционально-образного и симво-
лического исследования изучаемого объекта, 
чей образовательный продукт выдается в сло-
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весно-образной, символической, знаковой или 
графическая форме, особенности которой не-
обходимо истолковать[14]. 

В теории Дж. келли об индивидуальном 
осмыслении и интерпретации окружающе-
го мира человек, обладая уникальной систе-
мой категориальных личностных конструктов, 
строит образ реальности и фиксирует роли [6]. 
В исследованиях Н.И. чуприковой и Г.Н. ка-
ропы раскрывается психологический меха-
низм формирования образа мира. он формиру-
ется посредством иерархически организован-
ных психологических структур, являющих-
ся обобщенно-абстрактными продуктами пе-
реработки всего воспринятого человеком. та-
кими продуктами в контексте изучения куль-
турного ландшафта выступают характеристи-
ки его компонентов, многообразие взаимодей-
ствий между компонентами, а также инвари-
антные характеристики внутренних состояний 
субъекта и субъект-субъектных отношений. С 
помощью этих структур личность формирует 
иерархически упорядоченные системы, кото-
рые могут быть средством познания, внутрен-
ними умственными психологическими фор-
мами [7; 15]. Идея развития данных когнитив-
ных структур в сознании личности позволяет 
использовать ментальные карты в изучении 
культурного ландшафта. Построение логиче-
ской схемы-кластера отражает несколько эта-
пов изучения культурного ландшафта.

На первом этапе изучения выделяется пер-
вичная малоопределенная целостность, кото-
рая заключается в целостном представлении 
об изучаемом предмете, его состоянии и про-
блемах – происходит формирование «образа-
каркаса» [7]. Это ассоциации, возникающие 
в сознании учащихся в связи с конкретным 
культурным ландшафтом, образы как резуль-
таты его чувственного восприятия. 

 На втором этапе происходит дифферен-
циация, расчленение первичной целостности. 
Изучаются компоненты культурного ланд-
шафта как составляющие единого целого, при-
чем важно указать как на связи частей внутри 
культурного ландшафта, так и на их противо-
речивость. Другими словами, на созданный 
первоначально ассоциативный образ нанизы-
ваются более частные эмпирические значения 
культурного ландшафта и конкретные приме-
ры, их подтверждающие.

На третьем этапе обозначается органиче-
ское единство всех элементов внутри целого 
за счет их связей. Происходит конкретизация 
взаимоотношений природного и социального 
внутри культурного ландшафта, формируется 
переход от частного к всеобщему. Представ-

ления о культурном ландшафте на этом эта-
пе имеют более высокий уровень обобщения, 
формируется целостная картина мира и место 
личности в ней [15].

таким образом, с помощью менталь-
ной карты происходит построение целостно-
го конструкта культурного ландшафта, вклю-
чающего ассоциативные элементы, основную 
структуру, противоречивость его компонентов 
и особенности взаимосвязей, но в то же вре-
мя отражающих его целостность как системы. 
Подчеркнем, что особенностью создания мен-
тальной карты является субъективное отраже-
ние представления о культурном ландшафте в 
силу субъективности ассоциаций. 

Визуализация культурного ландшафта с 
использованием средств инфографики позво-
ляет представить его в виде визуально-инфор- 
мационной модели как результата интеграции 
рационально-логического и эмоционально-ху- 
дожественного смысла. Интегративные каче-
ства культурного ландшафта подчеркивают-
ся использованием символов и знаков, «ко-
дирующих» осмысленное отношение лично-
сти к культурному ландшафту [1]. таким об-
разом, культурный ландшафт представляет 
собой систему взаимосвязанных смысловых 
элементов-образов, иллюстраций, знаков, ме-
тафор, представленных в графическом виде и 
объединенных одной идеей – фокусом, визу-
альной метафорой. 

Метафоричность в отображении культур-
ного ландшафта характеризует новый уро-
вень его осмысления, связанный с раскрытием 
культурных кодов, отражающий весь спектр 
взаимодействия человека и природы в изучае-
мом пространстве – гармоничного и сотворче-
ского или деструктивного. основными прин-
ципами инфографики являются содержатель-
ность, смысл, легкость восприятия и аллего-
ричность. ее применение при изучении куль-
турного ландшафта позволяет использовать 
широкий спектр программных средств, пре-
вращая в интерактивный метод обучения [4]. 

Использование образовательного комик-
са как разновидности средства визуализации 
при изучении культурного ландшафта позво-
ляет воспроизводить реальную ситуацию, при-
меняя пиктограммы, вербальные и невербаль-
ные элементы, позволяет эмоционально окра-
сить содержание [5]. В комиксе текстовая ин-
формация занимает одну треть, в то время как 
большая часть представлена знаками, симво-
лами, мемами, смарт-объектами и т. п.

Преимущество использования образова-
тельного комикса при изучении культурного 
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ландшафта заключается в том, что он позво-
ляет:

 – раскрыть мировоззренческие идеи взаи-
модействия человека и природы;

 – расставить ценностно-смысловые доми-
нанты в процессе восприятия образа культур-
ного ландшафта; 

 – раскрыть сущность и динамику природ-
ных и социокультурных процессов в культур-
ном ландшафте; 

 – рассмотреть характер взаимодействия 
человека с социокультурным пространством 
культурного ландшафта на различных инте-
гральных уровнях;

 – дать прогноз развития такого взаимо-
действия по различным сценариям. 

комикс как средство визуализации ис-
пользуется в методике применения ситуаций 
коэволюционного взаимодействия, образова-
тельным продуктом которых является опре-
деление способа жизнедеятельности субъ-
екта в культурном ландшафте [2; 3; 11]. Ав-
торским коллективом разработано несколь-
ко разновидностей ситуаций: личностно-адап- 
тационная, личностно-смысловая, личностно-
созидательная. каждая из ситуаций отража-
ет интегральный характер взаимодействия, 
диалог обучающегося с различными среда-
ми культурного ландшафта, составляющими 
его единой геокультурной среды: природной, 
социально-экономической, культурной, лич-
ностной. 

таким образом, современные подходы к 
формированию научной картины мира харак-
теризуют ее интегральный характер, комплекс-
ность и междисциплинарность. Это предпо-
лагает изучение культурных ландшафтов как 
многомерных объектов познания, включаю-
щих природную, социокультурную, техноген-
ную составляющие, которые взаимодействуют 
на конкретной территории. культурный ланд-
шафт в контексте данного исследования явля-
ется реальной проекцией образа мира лично-
сти, соответственно, учитывая интегральный 
подход, необходимо использование междис-
циплинарных методов и средств познания как 
в географии, так и в географическом образо-
вании. Среди таких можно выделить средства 
и методы визуализации культурного ландшаф-
та: создание инфографических схем, менталь-
ных карт, образовательных комиксов. Их пре-
имущество состоит в метафоричности, сим-
волическом восприятии, формировании пред-
ставлений о культурном ландшафте как це-
лостном, социо-природно-культурном обра-

зовании, развивающемся в пространстве и 
времени. Это позволяет изучать культурный 
ландшафт в школьной географии с точки зре-
ния диалога и сотворчества, что способствует 
развитию коэволюционного взаимодействия в 
его пределах.
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Integrated approach in school geographic 
education: study of cultural landscape
The article deals with the specificity of the imple- 
mentation of the integrated approach while study- 
ing the cultural landscape in school geography. 
There is paid special attention to the development 
of the contents and the means providing its transla- 
tion. The design of the content is based on the human-
sizedness of the cultural landscape and the types of 
the cooperation of the subject and his subsystems. 
Key words: geographic education, integrated ap-
proach, cultural landscape, visualization, info- 
graphics.

(Статья поступила в редакцию 10.06.2020)

В.В. зАйЦеВ 
(Волгоград)

совершенствование 
всероссийских Проверочных 
работ По математике  
в начаЛьной шкоЛе 
на основе оПыта 
национаЛьного тестирования 
веЛикобритании

Проведен анализ всероссийских проверочных 
работ (ВПР) по математике в начальных 
классах. Представлена сравнительная харак-
теристика организационных форм и содер-
жания ВПР по математике в 4-м классе рос-
сийской начальной школы и различных видов 
тестовых заданий по математике (Test A, 
Test B, Mental Arithmetic Test) для второй клю-
чевой стадии начальной школы Великобрита-
нии. Данный опыт может быть полезен для 
совершенствования всероссийских провероч-
ных работ по математике в начальной шко-
ле России. 

Ключевые слова: качество общего образова-
ния, всероссийская проверочная работа, те-
стирование в начальной школе, математи-
ческие тесты, национальное тестирование в 
Великобритании.

Повышение качества общего образова-
ния является одним из стратегических направ-
лений развития системы российского образо-
вания на современном этапе. Необходимость 

© зайцев В.В., 2020
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выхода на более высокий уровень качества 
школьного образования (вхождение в топ-10 
ведущих стран мира) является главной целью 
реализации национального проекта «образо-
вание». Для того чтобы понять, как мы выгля-
дим на фоне международного образовательно-
го сообщества, Россия с 1990 г. принимает уча-
стие в различных международных сравнитель- 
но-сопоставительных исследованиях качества 
образования: PIRLS (исследование качества 
чтения и понимания текста учащимися на-
чальной школы); TIMSS (сравнительная оцен-
ка качества математического и естественно-
научного образования в начальной и основной 
школе); PISA (оценка способности 15-летних 
учащихся в решении жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности); 
ICILS (изучение компьютерной и информаци-
онной грамотности учащихся 8-х классов) [2].

Наряду с международными сравнительны-
ми исследованиями, в России в последнее де-
сятилетие активно развиваются отечественные 
мониторинговые формы оценки учебных до-
стижений школьников, которые могут рассма-
триваться как национальные системы оценки 
качества школьного образования: еГЭ (еди-
ный государственный экзамен) в 11-х классах 
и оГЭ (основной государственный экзамен) в 
9-х классах.

одной из наиболее молодых отечествен-
ных систем оценки учебных достижений 
школьников являются всероссийские прове-
рочные работы (далее – ВПР), которые ста-
ли внедряться в российской школе начиная с 
4-х классов в 2015 г. и в дальнейшем ежегод-
но распространялись на более старшие клас-
сы. В отличие от прежних годовых контроль-
ных работ, ВПР проводятся на основе еди-
ных стандартизированных заданий с после-
дующим использованием единых оценочных 
процедур, что позволяет обеспечить объек-
тивность и сравнимость полученных резуль-
татов. Это дает возможность оценить качество 
школьного образования с позиций его соответ-
ствия требованиям ФГоС общего образования

Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
осмыслить пятилетний опыт внедрения стан-
дартизированной оценки учебных достижений 
в формате ВПР в российской начальной школе 
и выявить возможные направления ее совер-
шенствования на основе опыта национального 
тестирования в начальной школе Великобри-
тании (на примере математики). 

Впервые ВПР в начальной школе были 
проведены по русскому языку и математике в 
декабре 2015 г. на базе 4-х классов. за послед-
ние пять лет содержание и форма проведения 

ВПР по математике в 4-м классе практически 
не изменились. В ВПР 2020 г. по сравнению с 
ВПР 2015 г. несколько упрощена инструкция 
по выполнению работы для учащихся и несу-
щественно изменена структура некоторых за-
даний.

В предметном содержании начально-
го курса математики традиционно выделяют 
шесть основных содержательных линий: 1) ну-
мерация целых неотрицательных чисел; 2) ве-
личины и единицы их измерения; 3) арифме-
тические действия; 4) решение текстовых за-
дач; 5) геометрический материал; 6) элемен-
ты алгебраической пропедевтики. обобщен-
ной линией является формирование логиче-
ского мышления младших школьников, кото-
рое осуществляется на разнообразном пред-
метном содержании: геометрических фигурах 
(которые выступают не как самостоятельный 
объект для изучения, а как средство развития 
мыслительных операций), числовых последо-
вательностях и др. Проведем анализ содер-
жания заданий ВПР для 4-го класса по мате-
матике через призму их соответствия указан-
ным выше содержательным линиям начально-
го курса математики (на примере демоверсии 
2020 г.).

ВПР содержит 12 заданий, на выполне-
ние которых отводится 45 минут. школы са-
мостоятельно выбирают день проведения ВПР 
в апреле в один из дней недели, определяемой 
приказом Рособрнадзора [4].

Первые два задания работы связаны с 
арифметическими действиями и направлены 
на нахождение значений выражений, одно из 
которых содержит действие первой ступени 
(43 ‒ 27), а второе – действия обеих ступеней с 
использованием скобок (7 + 3·(8 + 12)). 

В третьем задании предлагается решить 
задачу, условие которой представлено в виде 
иллюстрации витрины магазина. Нужно вы-
числить сдачу со 100 руб., которую получит 
покупатель после приобретения пакета моло-
ка и батона хлеба (цены товаров указаны на 
иллюстрации). особенностью данного зада-
ния является то, что оно связано с конкретной 
жизненной ситуацией и опирается на визуаль-
ное восприятие учащимися необходимой для 
решения информации. 

Четвертое задание требует умения вы-
полнять арифметические действия над вели-
чинами на примере времени (из 17 час 15 мин 
вычесть 1 час 30 мин).

Пятое задание носит синтетический ха-
рактер. оно связывает геометрический мате-
риал и величины на примере площади (нужно 
вычислить площадь заданного прямоугольни-
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ка, а затем разбить его на квадрат и новый пря-
моугольник). 

Шестое задание выявляет умение считы-
вать и интерпретировать информацию, пред-
ставленную в табличной форме, и одновре-
менно выполнять арифметические действия:

Таблица 1
количество медалей, полученных командами

команда золотые Серебряные Бронзовые
«Сириус» 7 8 3
«орион» 6 4 5
«заря» 4 6 7
«Весна» 3 2 5

Нужно ответить на следующие вопросы: 
Сколько серебряных медалей завоевала коман-
да «Сириус»? Какая команда заняла 3-е место 
по сумме всех медалей?

Седьмое задание продолжает линию ариф-
метических действий, начатую в первых двух 
заданиях. однако выражение, для которого 
нужно найти значение, связано уже с много-
значными числами: 12012 : 3 ‒ 170 · 4.

В восьмом задании для решения предлага-
ется стандартная текстовая задача в три дей-
ствия с многозначными числами.

Девятое и двенадцатое задания проверя-
ют уровень сформированности у учащихся ло-
гического мышления: 

«татьяна должна обсудить свою новую 
идею с директором, бухгалтером и програм-
мистом. С каждым из них обсуждение длится 
ровно час. Известно, что директор занят с 10 до 
12 часов, бухгалтер приезжает на работу к 10 ча- 
сам, а у программиста важное совещание с  
10 до 11 часов. При этом татьяна смогла за-
кончить все три обсуждения к 12 часам, при-
дя на работу к 9 часам. У кого татьяна была в 
11:30? к кому отправилась татьяна после об-
суждения идеи с директором?».

«В “Детском мире” продавали двухколес-
ные и трехколесные велосипеды. Максим пе-
ресчитал все рули и все колеса. Получилось  
12 рулей и 27 колес. Сколько трехколесных ве-
лосипедов продавали в “Детском мире”?».

При выполнении десятого задания нужно 
применить умение извлекать из текста необхо-
димую информацию и интерпретировать ее на 
примере выстраивания генеалогического дере-
ва, макет которого задан (родственные отно-
шения: папа, мама, дедушка, бабушка, дядя).

Одиннадцатое задание связано с понятием 
зеркального отражения (осевой симметрии). 

требуется надпись на футболке «Миша» пред-
ставить в зеркальном отражении [3].

Следует отметить, что в анализируемом 
тексте ВПР (демоверсия 2020 г.) отсутству-
ют задания с выбором правильного ответа. 
Для некоторых заданий необходимо не толь-
ко вычислить и записать правильный ответ, но 
и представить решение, с помощью которого 
получен данный ответ.

Важным фактором совершенствования 
ВПР как инструмента оценки качества матема-
тического образования младших школьников, 
его соответствия ФГоС Ноо является срав-
нительный анализ российских результатов с 
опытом других стран. В этом плане представ-
ляется интересным опыт Великобритании, ко-
торая начиная со второй половины XIX в. вве-
ла национальные экзамены в систему школь-
ного образования. На протяжении многих лет 
Англия считалась одной из самых тестируе-
мых стран, а экзаменационная система Вели-
кобритании прошла длительный эволюцион-
ный путь развития. 

В конце 80-х годов ХХ в. Великобрита-
ния провела серию реформ в образовании. В 
1988 г. правительство представило Нацио-
нальный учебный план (National Curriculum), 
который стал обязательным для всех учащих-
ся в возрасте от 5 до 16 лет. он включает че-
тыре ключевые стадии, из которых первая (5– 
7 лет) и вторая (7–11 лет) относятся к началь-
ной школе [1, с. 11].

тестирование по завершении второй клю-
чевой стадии (дети в возрасте 11 лет) проходит 
в течение одной недели в середине мая. Пол-
ный объем тестирования включает 11 испыта-
ний, из которых 4 ‒ по математике. В следу-
ющей таблице представлено расписание мате-
матических испытаний 2002 г. [5].

Таблица 2
расписание испытаний второй ключевой  

стадии 2002 г.

Monday 
13 May

Tuesday 
14 May

Wednes-
day 

15 May

Thursday 
16 May

Friday 
17 May

Mathe- 
matics
Test A
45 min.

Mathe 
matics
Test B
45 min.

Mental
Arithme-
tic
Test
20 min.

Mathe- 
matics
Exten-
sion
Test C
30 min.
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В английской школе степень успешно-
сти достижения учебных целей определяется 
уровнем, который присваивается ученику по 
результатам тестирования по предмету (для 
детей, заканчивающих вторую ключевую ста-
дию, разброс уровней – от 2 до 5). Для дости-
жения по математике 3, 4 и 5-го уровней до-
статочно выполнить три математических те-
ста (Test A, Test B, Mental Arithmetic Test). 
если ученик выполнил все три математиче-
ских теста на 5-м уровне, то ему предлагает-
ся Mathematics Extension Test C, успешное вы-
полнение которого позволяет претендовать на 
6-й уровень. Работающие ниже 3-го уровня 
оцениваются только оценкой учителя. 

Из представленной выше таблицы можно 
заключить, что, в отличие от всероссийских 
проверочных работ по математике в 4-м классе 
(1 испытание, 45 минут, 12 заданий), в англий-
ских школах тестирование более продолжи-
тельно по времени и значительно богаче по со-
держанию (3 обязательных испытания, 110 ми- 
нут, 66 заданий). Для тех, кто претендует на 
6-й уровень, добавляется еще одно испытание 
продолжительностью 30 минут.

Рассмотрим специфику каждого из трех 
обязательных математических испытаний.

т е с т  А
тест А преимущественно ориентирован на 

оценку сформированности у детей вычисли-
тельных навыков, поэтому при выполнении те-
ста А запрещено использовать калькулятор. В 
тесте А 18 заданий из 24 (75%) связаны с вы-
числениями, причем вычисления выполняются 
в разнообразных формах: соединение выраже-

ний с правильным значением; вписывание нуж-
ных чисел в клеточки, обозначающие компо-
ненты и результаты арифметических действий; 
использование жизненных ситуаций, связан-
ных с покупкой автобусных билетов, поздра-
вительных открыток, овощей и фруктов и т. д.

Приведем пример практического задания, 
отражающего реальную жизненную ситуацию.

1. На плоскости в системе координат изображе-
ны два линейных графика. Первый показывает сто-
имость телефонных звонков в дневное время, а вто-
рой – в ночное время. 

Используя эти графики, нужно ответить на два 
вопроса: а) какова стоимость телефонного звон-
ка продолжительностью 9 минут в дневное время;  
б) на сколько дешевле шестиминутный звонок в 
ночное время, чем в дневное. 

Следует особо отметить задание на зер-
кальную симметрию (Mathematics. Key stage 2. 
Test A. Qualifications and Curriculum Authority. 
London):

2. квадрат отражается зеркально от линии (см. 
рис. 2). Нарисуйте справа недостающий треуголь-
ник и точки:

рис. 1. Графики стоимости телефонных звонков 
в дневное и ночное время

рис. 2. задание на зеркальную симметрию
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Аналог такого задания присутствует в рос-
сийской ВПР (задание 11 о надписи на футбол-
ке). Подобные задания тренируют воображе-
ние и не всегда легко даются учащимся.

В тесте А присутствуют задания, связан-
ные с обыкновенными и десятичными дробя-
ми (сравнение и арифметические действия), 
нахождением координат точки на плоскости, 
вычислением величины углов, аналоги кото-
рых отсутствуют в российских проверочных 
работах. Приведем примеры таких заданий [6]:

3. отметьте две карты, которые в сумме дают 
число 5 (см. рис. 3).

4. Вычислите: 15,05 ‒ 14,84 =

5. запишите координаты точки А (см. рис. 4).

6. Вычислите величины углов х и у (см. рис. 5).

т е с т  В
тест В содержит 22 задания и начинается с 

простых вопросов, которые становятся все бо-
лее трудными. если в тесте А преимуществен-
но нужно письменно зафиксировать правиль-
ный ответ, то в тесте В дети должны показать 
способ получения результата («Покажи свою 
работу»; «Покажи свой метод»). Выполнение 
некоторых заданий может быть ограничено 
формулировками «Не использовать линейку» 
или «Не использовать транспортир». Полу-
чить ответы к этим заданиям необходимо с по-
мощью расчетов, а не измерений. Решение пу-
тем измерения приведет к потере баллов. 

Для каждого ребенка, сдающего тест B, 
доступен калькулятор. особое внимание уде-
ляется заданиям, в которых проверяется уме-
ние детей считывать информацию, представ-
ленную в различной форме: таблиц, столбча-
тых диаграмм, графиков, шкал термометра, 
мерной кружки, циферблата и др. В тесте В, 
как и в тесте А, используются виды заданий, 
которые не изучаются в российской начальной 
школе. Приведем примеры некоторых доста-
точно сложных заданий теста В, аналогов ко-
торых нет в российских ВПР.

7. какова площадь фигуры (см. рис. 6)?

8. На трех гранях куба заштрихованы треуголь-
ники. Нарисуйте два отсутствующих заштрихован-
ных треугольника на развертке куба (см. рис. 8).

9. Расстояние от А до В в три раза больше, чем 
от В до С. Рассчитайте расстояние от А до В (см. 
рис. 7).

рис. 3. задание на действия с дробями

рис. 4. задание на нахождение 
координат точки на плоскости

рис. 5. задание на вычисление 
величин углов

рис. 6. задание на вычисление 
площади фигуры

рис. 7. задание на вычисление 
расстояния
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10. На рисунке 4 треугольника. Впишите буквы 
каждого треугольника в таблицу (см. рис. 9).

П
ря

мо
й 

уг
ол

ту
по

й 
уг

ол

тр
и 

ос
тр

ы
х 

уг
ла

Равнобедренный
Неравнобедренный

11. Джемма задумала число. она говорит: «До-
бавьте к моему числу 3, затем результат умножьте 
на 5. Получится 35». какое число задумала Джемма?

12. Напишите недостающее число: 32,45 х = 
253,11 

У м с т в е н н ы й  
а р и ф м е т и ч е с к и й  т е с т

Из трех основных тестов по математике 
особо выделяется своей уникальной методикой 
проведения Mental arithmetic test (умственный 
арифметический тест), аналог которого отсут-
ствует в тестовых заданиях ВПР в 4-х классах 

российских школ [7]. Данный тест направлен 
на оценку сформированности у учащихся на-
выков устных вычислений и вместе с инструк-
тажем проводится в течение 20 минут. особен-
ностью данной формы тестирования является 
то, что весь тест записан диктором на аудио- 
кассету (цифровой носитель), что исключа-
ет участие учителя в процедуре тестирования 
(кроме вводного инструктажа) и повышает 
объективность результатов тестирования. На 
кассету надиктовано 20 заданий, которые раз-
биты на три группы по возрастанию степени 
сложности (5, 10 и 5 вопросов в каждой груп-
пе). каждое задание повторяется диктором 
дважды с небольшим интервалом. Для заданий 
первой группы на ответ отводится 5 секунд, 
второй группы ‒ 10 секунд, третьей ‒ 15 се- 
кунд. ответы на задания записываются в лист 
с печатной основой, выдаваемый каждому 
ученику. числовые данные вербально пред-
ставляемых с помощью аудиокассеты заданий 
уже частично внесены в печатную форму. Все 
вычисления во время тестирования проводят-
ся устно. Приведем фрагмент листа с печатной 
основой (рис. 10).

 

рис. 8. задание по развертке куба

рис. 9. задание на определение вида 
треугольника

рис. 10. Фрагмент листа с печатной основой 
(задания 16‒20)
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4. В английской системе оценки качества 
начального математического образования ре-
ализована уникальная методика в форме ум-
ственного арифметического теста. Действия 
учащихся по выполнению заданий теста поч-
ти полностью управляются аудиозаписью, что 
обеспечивает максимальную объективность 
полученных результатов.

5. Математические тесты Великобритании 
включают значительное количество практико-
ориентированных заданий, в которых матема-
тические знания вплетены в контекст реаль-
ных жизненных ситуаций. В качестве одного 
из примеров может служить задание о стоимо-
сти телефонных звонков по дневному и ноч-
ному тарифам. 

6. Богатство содержания и разнообразие 
форм тестовых математических заданий Вели-
кобритании позволило усилить содержатель-
ную репрезентативность результатов тести-
рования. Это способствует повышению объ-
ективности и сравнимости в оценке качества 
начального общего образования. В отличие от 
английских тестов, задания в российских про-
верочных работах носят более фрагментарный 
характер. Попытка генерализации выводов, 
полученных на основе ограниченной тестовой 
информации, приводит к искажению истин-
ных результатов тестирования. как следствие, 
нарушается корреляция отметок за тестирова-
ние с отметками учителей в период школьно-
го обучения.

Выявленные в статье особенности матема-
тических тестов для начальной школы Вели-
кобритании могут служить одним из ориенти-
ров для дальнейшего совершенствования со-
держания и процедуры проведения ВПР по ма-
тематике в начальной школе как важного ин-
струмента диагностики качества современно-
го начального общего образования.
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Приведем примеры некоторых заданий 
умственного арифметического теста, содержа-
ние которых отсутствует в российских прове-
рочных работах для начальных классов: Чему 
равен квадратный корень из 64?; Какое число 
составляет 99% от 200?; Найдите сумму чи-
сел 8,5 и 8,6.

В заключение перечислим все выявлен-
ные нами особенности содержания и проце-
дуры проведения национального тестирова-
ния по математике в начальной школе Велико- 
британии.

1. Система итоговых математических те-
стов за курс начальной школы Великобрита-
нии состоит из трех обязательных тестов ‒ те-
ста А, теста В и умственного арифметического 
теста). Суммарная длительность обязательных 
тестов составляет 110 мин (без учета дополни-
тельного расширенного теста С). По време-
ни это в 2,4 раза больше продолжительности 
аналогичной российской проверочной работы  
(45 мин).

2. обязательные английские тесты по ма-
тематике включают 66 заданий, что в 5,5 раза 
превышает количество заданий в аналогич-
ной российской проверочной работе (12 зада-
ний). Все задания распределены на три груп-
пы, каждая из которых обладает содержатель-
ной спецификой.

3. Математические тесты Великобритании 
значительно богаче российских ВПР по пред-
метному содержанию. С одной стороны, это 
выражается в наличии в них заданий по таким 
разделам, которые отсутствуют в содержании 
программы российской начальной школы: 

‒ обыкновенные и десятичные дроби;
‒ сравнение дробей и действия над ними; 
‒ измерение и вычисление углов; 
‒ координаты точек на плоскости; 
‒ график линейной функции;
‒ вычисление процентов; 
‒ извлечение квадратного корня и др. 
С другой стороны, даже по инвариантно-

му содержанию английские тесты отличаются 
большим разнообразием форм представления 
заданий. Например, если в российской прове-
рочной работе умение младших школьников 
считывать и интерпретировать различную ин-
формацию определяется на основе только та-
бличной формы (задача о медалях в табл. 1), то 
аналогичное умение в английских тестах пред-
ставлено несколькими видами разнообразных 
заданий: в форме таблиц, столбчатых диа-
грамм, графиков, шкал термометра, мерной 
кружки, циферблата и др.
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Improvement of all-Russian testing works 
of mathematics in primary school  
based on the experience of the national 
testing in Great Britain 
The article deals with the analysis of the all-Russian 
testing works of mathematics in primary school. 
There is given the comparative characteristics of  
the organizational forms and contents of the all-
Russian testing works of mathematics in the 4th 
grade of the Russian primary school and the dif- 
ferent kinds of the test tasks of mathematics (Test A, 
Test B, Mental Arithmetic Test) for the second 
key stage of primary school in Great Britain. The 
experience can be used for the improvement of the 
all-Russian testing of mathematics in the primary 
school of Russia. 

Key words: quality of general education, all-
Russian testing works, testing in primary school, 
mathematical tests, national testing in Great Britain.
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Ф и Л о Л о г и ч е с к и е  н ау к и

Языкознание

Н.А. кАлёНоВА
(Волгоград)

Лингвокреативный ПотенциаЛ 
ФразеоЛогии Повседневности

Предлагается рассматривать фразеологию 
как часть каждодневной коммуникации че-
ловека, его повседневной культуры, элемент 
тезауруса, называя фразеологические едини-
цы повседневного общения фразеологией по-
вседневности. Анализ речевого материала по-
зволяет прийти к выводу о лингвокреатив-
ном потенциале фразеологии повседневнос- 
ти, который обнаруживается в структурно-
семантических преобразованиях фразеологи-
ческих единиц, неофразеологизации. 

Ключевые слова: фразеология, повседневность, 
язык повседневного общения, структурно-се- 
мантические трансформации фразеологии, 
фразеологические неологизмы.

Повседневность как сложный феномен и 
один из аспектов человеческой жизнедеятель-
ности уже не раз становилась объектом науч-
ного внимания (Д.ю. Дорофеев, Н.Н. козло-
ва, И.В. кондаков, И.С. лутовинова, А.А. Га-
гаев, Г.В. комранский, Г.Д. Гачев, о.А. кор-
нилов, Н.л. Новикова, М.В. Пац, В.А. Подо-
рога, В.П. Руднев, А.В. Прохоров, А.А. чер-
нецкая, В.А. Писачкин и др.). термином по-
вседневность обозначается привычное для но-
сителя культуры течение жизни, характеризу-
ющееся повторяемостью событий, циклично-
стью временной и пространственной органи-
зации жизненного континуума [2; 5; 12–14; 
21; 22 и др.]. Источниками изучения феномена 
повседневности становятся, в частности, худо-
жественные произведения [10; 17]. В моногра-
фии М.Н. Губогло «Антропология повседнев-
ности» к речевым произведениям, например 
поэтическому и автобиографическому дискур-
сам, автор обращается как к источнику позна-
ния феномена повседневности, наряду с таки-
ми источниками, как живопись, кино [2].

Антропоцентрическая лингвистика, про-
явив со временем интерес к повседневности, 
рассматривает ее в разных аспектах: лингво-
культурологическом, социо-, психолингвисти-
ческом и т. д. [6, с. 7–11; 19, с. 41–42; 21, с. 63–
64 и др.]. Повседневность раскрывается в тек-
стах культуры [13], иными словами, результа-
ты речевой деятельности носителей языка – 
это материал для изучения повседневности 
лингвистикой.

Фразеология на современном этапе ее раз-
вития как науки о знаках косвенно-производ- 
ной номинации развивается в направлении 
когнитивно-дискурсивного обоснования линг-
вокреативной деятельности человека, «“пла-
вильным котлом” в котором отливается кон-
цепт – мыслительная конфигурация, порожда-
ющая фразему, – пишет профессор Н.Ф. Але-
фиренко, – выступает дискурс, а его содержа-
нием служит оценочно-эмотивная, или модус-
ная, семантика» [1, с. 8]. 

В решении проблемы соотношения фра-
зеологии как когнитивно-дискурсивного про-
странства, фрагмента языковой картины мира 
и повседневности как феномена русской линг-
вокультуры можно обнаружить два направле-
ния. Первое связывает фразеологию и повсед-
невность как две соотносимые категории, из 
которых первая вбирает в себя, как пласт кос- 
венно-производной номинации явлений окру-
жающей действительности, отраженные в язы-
ке маркеры повседневности, столь значимые 
для носителя лингвокультуры, что они оказы-
ваются зафиксированными с помощью слов-
компонентов в составе фразеологической еди-
ницы (Фе) [6]. Например, Фе (сапоги) каши 
просят в значении (сапоги / обувь) ‘требуют 
починки’ и компонентами формальной струк-
туры, и когнитивно-семантической структу-
рой объективирует элементы повседневно-
сти, т. к. «для русской культуры каша явля-
ется своеобразной визитной карточкой» [4, 
с. 31], а модель ситуации, нашедшая вопло-
щение в когнитивно-семантической структуре 
Фе, актуальна для носителя культуры, иначе 
не удостоилась бы объективации средствами 
языка: Сапоги каши просят, требуют, чтоб 
был как зеркало, но совсем почти невозмож-
но (из письма С.А. есенина М.В. Аверьянову, 
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8, или 18, или 28 декабря 1916 г., Царское 
Село). когнитивно-семантическая структура 
знака косвенно-производной номинации со-
держит смысловые элементы, отражающие ак-
сиологический статус номинируемых Фе объ-
ектов и явлений окружающей человека дей-
ствительности, а значит, оценочные координа-
ты языковой картины повседневности.

Итак, фразеология фиксирует те факты и 
события, которые являются частью повседнев-
ности носителя лингвокультуры. Во-первых, 
«метки» повседневности обнаруживаются в 
компонентном составе Фе. если каша – это 
часть русской повседневной действительности 
периода, когда сформировались когнитивно-
семантические структуры знаков косвенно-
производной номинации с компонентом каша 
(каши не сваришь, сапоги каши просят, мало 
каши ел, щи да каша – пища наша, каша в го-
лове и т. д.), то в других культурах могут быть 
другие «метки» повседневности: «японские 
Фе зачастую предлагают неожиданные обра-
зы, трудно воспроизводимые в рамках других 
лингвокультур. Kimo ni tatamikomu – “вой- 
ти в печень в форме татами” – запечатлеться 
в сердце, оставить неизгладимое впечатление. 
Aki no o:gi – “осенний веер” – о ком-л., чем-л., 
ставшем ненужным; брошенная женщина. Me 
no doku – “яд для глаз” – нечто соблазнитель-
ное. Takono tomogui – “поедание осьминога-
ми друг друга” – взаимное избиение, брато- 
убийственная резня.…» [6, с. 231]. Иными сло-
вами, во фраземообразовательную комбинато-
рику вступают лексические единицы, номини-
рующие привычные для представителя данной 
культуры реалии повседневной жизни. 

Во-вторых, именно частотные ситуации, 
значимые в параметрах повседневности, от-
ражаются в моделях ситуаций, образующих 
когнитивную базу Фе, поскольку «когнитив-
ным субстратом семантической структуры 
фраземы выступает фрейм, который отража-
ет определенный прототип, сформированный 
на основе прошлого опыта и соотносимый с 
хранящимся в памяти обобщенным представ-
лением о стереотипной ситуации или запечат-
ленным в памяти идеальным образом некото-
рого предмета (явления)» [1, с. 12]. Например, 
бить баклуши – ‘бездельничать’. Бить баклу-
ши – ‘заготавливать баклуши для изготовле-
ния деревянной ложки’. Со временем эта мо-
дель теряет актуальность, поскольку переста-
ет быть привычной сама деятельность по изго-
товлению деревянных ложек, уходит из актив-
ного обращения лексема баклуша. Все это при-

водит к тому, что внутренняя форма фразео- 
логизма становится менее прозрачной. Следо-
вательно, обращение к этимологии подобных 
единиц может дать представление о повсе- 
дневной жизни того или иного этапа развития 
нашего общества.

В-третьих, стоить отметить, что образ по-
вседневности обнаруживается не только в про-
изводящей когнитивной базе Фе, но и в дено-
тативном компоненте ее значения. Говоря точ-
нее, именно то, что составляет сущность по-
вседневности, те предметы и явления окружа-
ющей человека действительности, ситуации, 
которые являются частью повседневной жиз-
ни человека, и удостаиваются фиксации знака-
ми косвенно-производной номинации: «язык 
отражает то, что существует в сознании, а со-
знание формируется под воздействием окру-
жающей культуры. отсюда наличие русских 
национальных концептов – воля, удаль, то-
ска, душа, дом, поле, даль, авось, интеллиген-
ция, зимняя ночь, туманное утро и т. д.» [20, 
с. 83]. Национальная самобытность повседнев-
ности раскрывается во фразеологии, посколь-
ку «своими концептами обладают не толь-
ко отдельные слова, но и целые фразеологиз-
мы, например “валаамова ослица”, “тьма еги-
петская”, “демьянова уха”, “преданья старины 
глубокой”, “дистанция огромного размера” и 
т. д. Надо сказать, что в этих последних при-
мерах концепт фразеологизмов как бы вытес-
няет даже значение фразеологизмов, занима-
ет в языке большее место, чем значение» [11, 
с. 155–156].

таким образом, первое направление связы-
вает фразеологию с категорией повседневно-
сти как языковой материал, так или иначе от-
ражающий или содержащий «метки» повсед-
невности. Можно говорить о трех аспектах 
этой взаимосвязи: 1) Фе – это знак косвенно-
производной номинации, который имеет ком-
понент, номинирующий предмет или явление 
повседневности; 2) когнитивная база Фе вос-
ходит к генетическому дискурсу, отражающе-
му ту или иную ситуацию повседневности; 
3) Фе объективирует модель ситуации, свой-
ственной повседневности. 

При этом фразеология может и должна 
быть изучена как пласт языка повседневно-
сти, т. е. как используемые в тот или иной вре-
менной период Фе, как часть тезауруса повсе- 
дневной коммуникации изучаемого периода. 
Именно этому аспекту проблемы «фразеоло-
гия / повседневность» мы хотели бы уделить 
внимание в статье. Это второе направление ме-
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нее развито, нежели первое. термин фразео-
логия повседневности не используется широ-
ко. Мы исходим из того, что Фе, как и любая 
другая, включаемая в дискурс повседневно- 
сти [19], репрезентирует тезаурус каждоднев-
ного общения рядовых носителей лингвокуль-
туры, отражает особенности мышления че-
ловека в привычном для него течении жиз-
ни, дает «возможность определить через нор-
мы языка индивидуальное и коллективное 
восприятие каждодневно окружающей реаль-
ности, а преобладание в языке определенных 
значений делает для всех очевидным наиболее 
значимые для индивидов явления» [7, с. 45–
46]. Используя далее в работе термин фразео-
логия повседневности, мы имеем в виду имен-
но это, т. е. фразеологию как часть повседнев-
ной коммуникации языковой личности.

Проблемы изучения фразеологии повсе- 
дневности имеют источниковедческий и ме-
тодологический характер. Источниками для 
анализа дискурса повседневности могут слу-
жить речевые произведения, созданные в по-
вседневной коммуникации и отражающие ее. 
такие тексты не всегда подлежали и подлежат 
фиксации, соответственно, нет возможности 
исследовать все дискурсивное пространство 
повседневности. Например, частное письмо, 
отражающее привычное для коммуникантов 
течение жизни, со временем утрачивает свои 
позиции в связи с появлением и распростране-
нием более оперативных средств общения, на-
пример телефонной связи, которая не фикси-
ровала и не делала доступными для исследо-
вателя соответствующие тексты.

Методологические проблемы исследова-
ния фразеологии повседневности определяют-
ся недостаточной разработанностью необхо-
димого исследовательского инструментария, 
системы изучения знаков косвенно-производ- 
ной номинации как элементов дискурса по-
вседневности. Актуальными могут быть ме-
тоды когнитивно-дискурсивной лингвистики, 
лингвокультурологии, социо- и психолингви-
стики и т. д., даже методы и подходы других 
наук [18] в зависимости от поставленных за-
дач, но обязательно с учетом специфики еди-
ниц непрямой номинации. Фразеографирова-
ние в этом ракурсе становится одной из важ-
нейших задач, которые предлагается решать 
ученым, взявшимся за исследование фразео-
логии повседневности.

Итак, термин фразеология повседневно-
сти может быть использован для обозначе-
ния фразеологических единиц, функциониру-

ющих в дискурсе повседневности. Исследо-
вание этого материала, интересное в лингво-
культурологическом аспекте, обогащает ког-
нитивную лингвистику знаниями о специфике 
объективации картины мира в целом. Но линг-
вокультурология «не направлена только на 
выявление народных стереотипов, символов, 
мифологем, формирующих этническую кар-
тину мира. ее цель – описание обыденной кар-
тины мира в том виде, как она представлена в 
повседневной речи носителей языка, в различ-
ных дискурсах и разных (вербальных и невер-
бальных) текстах культуры» [15, с. 28].

Для изучения фразеологии повседневно-
сти мы обратились к одной из веток форума 
волгоградских жителей, посвященной пробле-
ме бездомных собак, где в свободной дискус-
сии могли высказать мнение представители 
разных социальных слоев, образования, пола. 
Дискурсивное пространство активно созда-
валось на протяжении полутора лет, с июля 
2018 г. по декабрь 2019 г.. В последний ме-
сяц 2019 г. количество сообщений резко сни-
зилось. Ветка форума существует и на момент 
написания статьи, она открыта для поступаю-
щих сообщений, но записи в ней появляются 
не так активно, что свидетельствует, на наш 
взгляд, не о потере актуальности обсуждаемой 
проблемы (появляющиеся сообщения как раз 
свидетельствуют об обратном), а скорее о том, 
что участники форума или потеряли интерес 
именно к этой платформе, перейдя на другие, 
или не видят перспектив обсуждения пробле-
мы, убеждаясь, что все их старания найти ре-
шение этой проблемы тщетны. 

Выбор именно этого дискурсивного про-
странства для исследования повседневной 
фразеологии обусловлен тем, что оно отно-
сительно законченное, посвящено актуальной 
для волгоградцев проблеме отлова бездомных 
собак, другими словами, проблеме, с которой 
рядовые жители Волгограда, передвигающие-
ся по улицам города чаще всего пешком или на 
общественном транспорте, сталкиваются еже-
дневно, что составляет повседневность участ-
ников форума в ее обыденном и философском 
понимании.

Методом сплошной выборки из 59 стра-
ниц форума (1 763 сообщения) (URL: https://
www.forum-volgograd.ru/threads/325551/) было 
извлечено 378 случаев фраземоупотреблений, 
ставших материалом исследования. Помимо 
метода сплошной выборки, использовались 
метод словарных дефиниций, метод когни-
тивного моделирования, классификация. Цель 
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исследования – выявить лингвокреативный 
потенциал фразеологии повседневности, про- 
анализировав особенности фраземоупотреб- 
лений в специфическом с точки зрения ком- 
муникативно-прагматических характеристик 
дискурсивном пространстве. Перспектива та-
кого подхода связана, с одной стороны, с мас-
штабами исследования – материалы регио-
нальных форумов могут быть сопоставлены, с 
другой – с диахроническим аспектом, посколь-
ку материал одинаково фиксируемый (напри-
мер, форумы) существует много лет, поэтому 
можно сопоставлять речевой материал разных 
лет, делая вывод об изменениях в фразеологии 
повседневности, и шире – о картине мира но-
сителя лингвокультуры. Итак, исследованию 
подверглись единицы косвенно-производного 
характера, в центре внимания оказались их 
когнитивно-прагматические и дискурсивные 
свойства, обнаруживающие лингвокреатив-
ный потенциал знаков косвенно-производной 
номинации.

В первую очередь отметим потенциал сти-
листического компонента фразеологического 
значения. Фразеология повседневности ока-
зывается средством стилистического равно-
весия высказывания: Приходится делать вы-
бор. Иногда он очень сложный, когда на кону 
человеческие жизни. Когда же на чашах ве-
сов выбор между помощью собаке и челове-
ку, выбор легок и очевиден – нужно помогать 
человеку. Это и есть гуманизм*. В высказы-
вании синонимия помогает избежать повтора, 
поддержать устанавливаемый автором сооб-
щения стилистический регистр. однако он мо-
жет быть и не выдержан: И получается что и 
волки сыты, и овцы целы. Я так думаю что у 
бродячих метки одного цвета, у домашних (ну 
те которые на цепи) наверное другого. Но по 
метке легко понять кому выписать волшеб-
ный пендель, что бы следил за своим Тузиком. 
Фе и волки сыты, и овцы целы Жаргонная еди-
ница волшебный пендель распространяется ме-
тафорой выписать. обращение к разным слу-
чаям фразоупотребления позволяет сделать 
вывод, что это скорее не наказание, а способ 
мотивации, а на одном из сайтов, посвящен-
ном психологии, указано, что волшебный пен-
дель – красиво, грациозно проведенная жест-
кая поддержка. Грациозный мотивационный 
пинок, отправляющий человека в высокий по-
лет мысли и энергичные полезные действова-
ния (URL: https://www.psychologos.ru/articles/

* орфография и пунктуация в цитатах из Интер-
нета здесь и далее сохранены.

view/volshebnyy-pendel), что вполне соотноси-
мо со смысловым содержанием единицы, реа-
лизуемым в анализируемом фрагменте.

Стилистическая семантика Фе становит-
ся опорой в реализации коммуникативного за-
мысла высказывания: Собрались добрые жи-
тели ВФ, рассуждают: «Странно, и чего это 
мы не живем, как в европах? Чай, не лаптем 
щи хлебаем, все – мужики, как на подбор. 
Гуманизмом не болеем, если надо – обрезком 
трубы по башке запросто, да и бездомных со-
бак пострелять / травануть могем без зазре-
ния совести. Несправедлива наша судьба...» 

. Игра со стилистическим регистром в дан-
ном случае охватывает не только фразеологию 
(не лаптем щи хлебаем, как на подбор, без за-
зрения совести), но и лексику (добрые жите-
ли – если надо обрезком трубы по башке за-
просто, гуманизмом не болеем) и даже морфо-
логию (могем – нарушение нормы образова-
ния личной формы глагола, свойственное про-
сторечию) текста, благодаря чему автору уда-
ется достичь комического эффекта, реализуя 
всем комплексом средств эмотивную семан-
тику иронии.

таким образом, лингвокреативный потен-
циал фразеологии повседневности раскрыва-
ется в способности единиц косвенно-произ- 
водного характера участвовать в регулирова-
нии стилистического регистра высказывания. 
Не претерпевая изменений фразеологической 
семантики, Фе подвергается актуализации 
стилистической семы фразеологического зна-
чения в «оркестре смыслов» (по Н.Ф. Алефи-
ренко) единиц высказывания. 

Более интересными с позиций когнитив- 
ной фразеологии и в контексте обозначен-
ной нами проблематики представляются слу-
чаи структурно-семантической трансформа-
ции знаков косвенно-производной номинации 
в языке повседневного общения. Изученный 
нами материал содержит всего 7% фраземо- 
употреблений, демонстрирующих те или иные 
случаи преобразований Фе и неофразеологиз-
мов. Этот показатель может быть обусловлен 
разными факторами. Для сравнения: эписто-
лярная фразеология С.А. есенина содержит 
13% трансформантов и неофразеологизмов от 
общего числа фраземоупотреблений в эписто-
лярии [8]. 

Фразеологические трансформанты, среди 
которых чаще всего наблюдается распростра-
нение компонентного состава Фе, традици-
онно используются участниками анализиру-
емой повседневной коммуникации как сред-
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ства эмотивно-оценочной реализации автор-
ского замысла, в которых коннотативный ком-
понент актуализирован: Ну, а если кого-то, не 
дай бог, надкусят, то будет прямой повод от-
ветственного на кол посадить без смазки. 

как видим, распространение компонент-
ного состава Фе на кол посадить элементом 
без смазки дефразеологизирует семантику 
единицы, обе семантические базы наслаива-
ются, при этом ярким становится смысловой 
признак, подчеркивающий серьезность нака-
зания. Ср.: Он обязан исполнять федераль-
ный закон, который тоже запрещает уби-
вать собак, так что дело не только в губерна-
торе. К сожалению брать в свои руки ситуа-
цию тоже не получится, тот же закон даст 
Вам по рукам и по карману; вот это и про-
буем объяснить ему и ему подобным гражда-
нам с высокой гражданской позицией, но как 
видишь... люди в розовых очках и снимать их 
не намерены. Иными словами, распростране-
ние компонентного состава и, как следствие, 
дефразеологизация оказываются способами 
обогащения семантической структуры выска-
зывания.

Дефразеологизация представляет собой 
результат не только распространения компо-
нентного состава Фе, но и взаимодействия 
компонентов Фе с контекстуальным окруже-
нием: Какой к чертям собачим налог? если 
учесть, что в чате речь идет о собаках, то такое 
фраземоупотребление демонстрирует буква-
лизацию, т. е. актуализацию лексических зна-
чений слов ‒ компонентов Фе, как и в другом 
контексте: Там не стаи – стаищи огромных 
собак, часть из которых просто бросались с 
пеной у рта на машины, и пытались за что-
нибудь ее укусить. Сравним реализацию Фе в 
ее словарном значении: Если б у нас было объ-
ективное правосудие, то можно было бы с пе-
ной у рта покричать. А то ведь у нас сначала 
замочат, а потом будут разбираться, того 
ли... При сравнении двух фрагментов очевид-
но, что трансформации в первом случае под-
вергается смысловая структура Фе.

Иную когнитивную основу имеет прием 
усечения компонентного состава Фе: Шавки, 
которых ты уже облаял поставил на место, 
ведут себя какое-то время тише воды. Пом-
нится, как-то из промзоны пришлось прово-
дить нашу манагершу, которой не досталось 
служебного автомобиля (все были на выез-
де), а ехать надо было срочно. Фе тише воды 
ниже травы подвергается сокращению ком-
понентного состава без изменений семантиче-

ских признаков. Это позволяет сделать семан-
тику высказывания более насыщенной, «сгу-
стить» план содержания за счет сокращения 
плана выражения. 

обратимся к другому примеру, в котором 
используется тот же прием: Везде так. Боль-
шинству пофиг, или нет способности прогно-
зировать развитие событий, связать причи-
ну и следствие. Зачешутся только когда слу-
чится страшное. Это менталитет, «гром не 
грянет...» вот это вот все. Благодаря такому 
свойству Фе, как воспроизводимость, семан-
тика Фе восстанавливается в сознании воспри-
нимающего полностью. если Фе не известна 
воспринимающему субъекту, то для него ока-
зывается недоступной не только смысловая 
структура Фе, но и шлейф культурных конно-
таций, закрепленных в языковом сознании но-
сителя лингвокультуры, именно поэтому чаще 
всего такого рода усечениям подвергаются 
широко известные знаки косвенно-производ- 
ной номинации: Вот молодец! Такая и коня на 
скаку остановит. Но хорошо, что дело не в 
России, а то ее давно бы посадили за жест-
кое обращение с животными.

кстати, в приведенном ранее примере об-
наруживается интересный вид языковой игры, 
возможный только в письменной коммуни-
кации, при котором одно или несколько слов 
«зачеркиваются», автор использует для это-
го специальный шрифт: Шавки, которых ты 
уже облаял поставил на место, ведут себя 
какое-то время тише воды. В данном приме-
ре мы видим, что зачеркнуто слово облаял и 
за ним следует стилистически нейтральная Фе 
поставил на место, что в совокупности при-
водит к комическому эффекту. В устной по-
вседневной речи этот прием имеет несколько 
иную форму: говорящий как будто случайно 
оговаривается, а затем исправляется, произ-
нося другое слово или выражение. Именно на 
этом построены некоторые юмористические 
монологи В. Винокура, е. Петросяна и других 
артистов.

еще один способ структурно-семантиче- 
ской трансформации, который привлекает вни- 
мание своим своеобразием, ‒ это замена ком-
понента Фе: Ничего не говорят, не препят-
ствуют, молча ж и в у т  под дудку зоошизы.
В приведенном высказывании замене ком-
понента подвергается Фе плясать под дуд-
ку (кого), имеющая эмотивно-оценочную се-
мантику, соотносимую с коннотациями окка-
зионализма зоошиза. компонент живут под-
черкивает обыденность осуждаемого авто-
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ром поведения, что вызывает его возмущение. 
замена компонента Фе позволяет обогатить 
когнитивно-семантическую структуру преоб-
разованного знака косвенно-производной но-
минации, увеличивая семантическую нагруз-
ку за счет актуализации семантики вводимого 
в структуру Фе элемента: Они тоже в городах 
перестали проходу давать? Вот чего ваньку 
то разыгрывать, давно ж все поняли, о чем 
идет речь и где критерии опасности явления 
для человека. Фе Ваньку валять за счет заме-
ны компонента валять на разыгрывать акту-
ализирует семантику намеренного действия, 
тем самым автор на первый план выносит тот 
фактор, который раздражает больше всего. 

языковая игра удается в том случае, если 
воспроизводимость Фе актуальна для воспри-
нимающего. Например, в высказывании Так я 
же написал ареал обитания. У собак ведь про-
писки нет. Звонил я им, все так же объяснял, 
даже номера заявок давали. А блохоВозы и 
ныне там. Только чипированных поприбави-
лось замена компонента воз на блохоВОЗ с ви-
зуальным выделением второго корня (Фе а воз 
и ныне там + (блоховоз = собака)) позволяет 
объективировать эмоцию иронии. 

комический эффект – основная цель при- 
ема замены компонента Фе: абсолютно в дыр-
дочку. Но иногда замена компонента не при-
вносит в семантику Фе ощутимых изменений, 
это связано и с нейтральностью самой Фе, и с 
коннотативной и стилистической тождествен-
ностью заменяемых элементов: Да, есть де-
партамент. Но они стрелки перекидывают 
на питомник. кроме того, обнаружен случай 
замены компонента Фе антонимичной лексе-
мой: Сэмэн, ты вроде меня понимаешь. К че-
му столь примитивная демагогия? Выплюнь 
удила уже (от закусить удила). зафиксиро-
вано также нарушение компонентного соста-
ва Фе: Кто нить прочитал этот предыдущий 
пост, слово от слова? остается догадываться, 
намеренно ли это было сделано или случайно, 
но по модели эта единица соотносима с Фе от 
начала до конца, от а до я и т. д. 

еще большим усложнением когнитивно-
семантической структуры высказывания ха-
рактеризуется включение в его состав кон-
таминированных Фе: Кстати, на Северных 
форпостах в Арктике медведи достают не-
имоверно. Но убивать их низя, военным хво-
сты накрутили до поросячьего визга. как 
видим, в контаминацию вступают две Фе: на-
крутить хвосты и до поросячего визга, кро-
ме того, происходит трансформация семанти-
ки второй Фе.

отметим, что в нескольких Фе произо-
шла замена частеречной принадлежности, т. е. 
компонент был заменен на слово другой части 
речи, произведенное от компонента: Преобра-
зования коснулись частеречной принадлежно-
сти Фе: Я – за город без собак. Каждая собака 
должна иметь хозяина и точка. Все осталь-
ные растекания мыслью от избытка свобод-
ного доступа в интернет и желания почесать 
языком. Глагольная Фе растекаться мыслью 
(по древу) трансформируется в именную, т. е. 
происходит смена частеречной характеристи-
ки знака косвенно-производной номинации. 
Подобный процесс наблюдаем и в следующем 
примере: Хотя бы один собаколюб здесь встал 
на путь рационального мышления? Нет! Так 
нужны ли эти россыпи бисера? Нужно кон-
центрироваться на каких-то действиях. Под-
нимать резонанс, как минимум.

Все эти случаи преобразований Фе сви-
детельствуют о большом потенциале лингво-
креативной деятельности современного носи-
теля языка, об акутальности знаков косвенно-
производной номинации в объективации эмо-
циональной сферы человека. Но еще больший 
интерес ученых может вызвать появление или 
закрепление в языке повседневности новых 
единиц косвенно-производной номинации.

«Неологизация представляет собой ком-
плексный когнитивно-дискурсивный процесс, 
отражающий общее поступательное движе-
ние языка, направленный на обновление его 
лексико-фразеологической системы в соответ-
ствии с преобразованиями языкового созна-
ния народа, изменениями его ценностных ори-
ентиров в связи с возникающими когнитивно-
прагматическими потребностями речемышле-
ния» [9, с. 186]. В свете этих размышлений об-
ращает на себя внимание выражение закидать 
тапками ‘разг. шутл. раскритиковать’, кото-
рое рассматривается, например, в исследова-
нии Г.П. Джинджолии как результат струк- 
турно-семантической трансформации Фе за-
кидать шапками: Ну вон Вениамин пошел тра-
вить своими силами и за свой счет, а его тут 
тапками пытаются закидать [3, с. 36]. На 
наш взгляд, поскольку Фе закидать шапка-
ми – ‘хвастливое обещание легко и быстро до-
биться победы’ – все-таки имеет значение, не 
обнаруживающее семантических пересечений 
со смысловой структурой Фе закидать тап-
ками, то трудно согласиться с предположени-
ем о генетической взаимосвязи этих единиц. 
При этом есть выражения закидать помидо-
рами (тухлыми помидорами, яйцами, тухлыми 
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яйцами), имеющие значение ‘опозорить, осви-
стать’, максимально соотносимое со смысло-
вой структурой единицы закидать тапками. 
Сравним контексты: Не переживайте, не все 
200 ваши. Тут закидали тапками милую де-
вушку, за то что она написала вместо слово 
«кушать» «схомячила». Жуть какой высоко-
образованный и воспитанный народ пошел! 
(lunka, 2004.10. 27.14:22). 

опасаясь получить неодобрение, пользо- 
ватели иногда предваряют свое сообщение 
словами: Прошу сразу не закидывать тапками 
(URL: https://pikabu.ru/story/proshu_srazu_ne_
zakidyivat_tapkami_616265). Интересно, что 
это выражение применяется, как правило, по 
отношению к участникам виртуального ком-
муникативного пространства. Анализируемая 
единица демонстрирует, на наш взгляд, слу-
чай, когда результат трансформации Фе ста-
новится самостоятельной единицей, потеряв-
шей осознаваемые носителем языка связи с 
фраземообразующей базой. Иными словами, 
трансформированная Фе может стать само-
стоятельной единицей, если результат транс-
формации Фе станет воспроизводимым в речи 
комплексом со своим устоявшимся значением. 

Дискурс повседневности содержит нео-
фразеологию, появившуюся в результате фра-
земообразовательной комбинаторики: а денег 
то хватит на энту госпрограмму? а то тут 
врачи увольняются оптом от безналичия зар-
платы. по моему думать о собаках имея голую 
ж*** как то юмористично. Денег нет, но вы 
держитесь там. . Рассматривая исто-
рию возникновения и семантику выражения 
Денег нет, но вы держитесь!, а также анали-
зируя случаи контекстуального употребления 
и структурно-семантических трансформаций, 
В.П. Полетавкина и А.А. осипова делают вы-
вод, что это «один из самых популярных фра-
зеологических неологизмов, активно функци-
онирующих как в современной публицистике, 
так и в плакатном искусстве. об успешности 
этой единицы свидетельствует не только ее 
частое употребление, но и всякие трансформа-
ции (расширение, усечение компонентного со-
става, замена компонентов), активное исполь-
зование в стихотворном, песенном искусст- 
ве» [16, с. 43–44]. 

Все это говорит о вхождении знака кос- 
венно-производной номинации в регулярную 
речевую практику, а значит, о возникнове-
нии воспроизводимости как неотъемлемого 
условия фразеологизации. Анализируемое на- 
ми дискурсивное пространство также содер-

жит другие случаи фраземоупотребления, на-
пример: Вам через месяц ответят мол денег 
нет но вы держитесь; Писал в администра-
цию, после первого письма пришел ответ и че-
рез месяц собак изловили, на этом бюджет на 
отлов был исчерпан. как видим, высказывание 
употребляется в соответствии с устоявшимся 
в речевой практике значением: Еще через ме-
сяц появилась новая свора, письма писал ‒ бес-
толку, денег нет, но вы держитесь. Отрава 
куплена. Надоело. Помимо устоявшегося уже 
значения единица характеризуется большим 
объемом коннотативных смыслов, спровоци-
рованных информационным полем фраземоо-
бразующего дискурса.

Активно возникающие на просторах ин- 
тернет-коммуникации выражения иногда при-
обретают устойчивость, воспроизводимость, 
невыводимость целостного значения из значе-
ний слов-компонентов, а также приобретают 
коннотативные семы, отражающие «шлейф» 
дискурсивных смыслов, декодируемых толь-
ко теми, кто знаком с фраземопорождающей 
дискурсивной базой. такие единицы уже про-
никают в другие сферы общения. к ним отне-
сем, например, рука-лицо / рукалицо, рука-ли-
цо три раза, ЯПлакалъ, рукалицо яплакалъ и 
другие варианты: На сайте Вэ один под ново-
стью про этот митинг от 30 октября, уже 
под 200 комментов, почитайте, некоторые 
просто «рука-лицо»... 

По происхождению выражение восходит к 
английскому facepalm (от англ. face «лицо» + 
palm «ладонь») и, по сути, является описани-
ем мема 🤦 («лицо, закрытое одной рукой»), 
которое объективирует стыд, раздражение или 
смущение. обозначить безнадежность диало-
га, ответить на глупость или ложную инфор-
мацию – эти коммуникативные задачи в интер-
нет-дискурсе могут быть решены с помощью 
анализируемой единицы.

Среди подобных относительно «новых» 
единиц, которые проникают в иные сферы 
общения, можно отметить также выражение 
ибо нех: А я вот одному такому догхантеру 
потенциальному говорю, увижу, заявлю, что 
мой пес и засужу. Ибо нех. оно имеет явную 
отсылку к обсценной фразеологии, как и от-
фразеологизированная аббревиатура ХЗ. обе 
единицы позволяют использовать намек на 
стилистическую семантику элементов, именно 
поэтому, как представляется, имеют снижен-
ную стилистическую окраску и не могут быть 
включены в соответствующую литературным 
нормам речь.
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Подводя итог, отметим следующее. По-
вседневная фразеология, несмотря на относи-
тельно небольшой процент фраземоупотреб- 
лений, демонстрирующих структурно-семан- 
тические преобразования или представляю-
щих из себя новые единицы, имеет высокий 
лингвокреативный потенциал, связанный, с 
одной стороны, с заложенной самой природой 
особенностью знаков косвенно-производной 
номинации как единиц, возникших в результа-
те языковой игры, а с другой – с потребностью 
носителя языка адаптировать имеющийся ре-
сурс к задачам коммуникации. Можно предпо-
ложить, что способность использовать лингво-
креативный потенциал знаков косвенно-про- 
изводной номинации в повседневной речи ха-
рактеризует уровень владения языком, а также 
когнитивные способности человека. 

завершая статью, уместно, на наш взгляд, 
обратиться к проблеме актуальности подвер-
гающегося исследованию речевого материа-
ла. так, на страницах форума внимание при-
влек диалог, который был инициирован авто-
ром вопроса о значении некоторых слов и вы-
ражений: Я с таким сленгом не сталкивался 
и оборотами речи. Интересно же. ему отве-
тили так: Вы там в своих музеях совсем око-
стенели. Выйдите в народ. Вдохните Ветер 
ПереМеН... сленгом. вот жежь доперестро-
ечное… 

конечно, это наводит на мысль о том, на-
сколько актуален речевой материал совре-
менных лингвистических изысканий, каковы 
должны быть их цели, какие задачи решает 
современная лингвистика, обращаясь к тому 
или иному дискурсивному пространству. Ду-
мается, одним из достойных объектов вни-
мания ученых, без всякого сомнения, долж-
на стать фразеология повседневности как осо-
бый пласт современного дискурса. Это ключ к 
пониманию не только современных языковых 
процессов, но и особенностей языковой карти-
ны мира носителя лингвокультуры, специфи-
ки его лингвокреативной деятельности.
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Linguistic and creative potential  
of everyday life phraseology

The article deals with the consideration of 
phraseology as a part of everyday life communica- 
tion of people, their everyday life culture, an ele- 
ment of the thesaurus, nominating the phraseo- 
logical units of the everyday life communication as 
the phraseology of everyday life. The analysis of 
the speech material allows to conclude about the 
linguistic and creative potential of the phraseology 
of the everyday life that is uncovered in the struc- 
tural and semantic transformations of the phraseo- 
logical units, neo-phraseology.

Key words: phraseology, everyday life, language of 
everyday communication, structural and semantic 
transformation of phraseology, phraseological neo- 
logisms.
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с.П. черкАшиНА 
(ставрополь)

Причины и характер 
нарушений орФоэПических 
норм русского языка 

Выявляются причины нарушения орфоэпиче-
ских норм, систематизируются ошибки, об-
условленные этими причинами. Обобщаются 
результаты опытно-экспериментальной ра-
боты, основанной на анализе проверочных ра-
бот старшеклассников. 

Ключевые слова: федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, орфоэпия, 
орфоэпические ошибки, типология орфоэпи-
ческих ошибок.

Стратегическое значение языковых норм 
заключается в сохранении единства языка, а 
именно его лексической, грамматической и 
стилистической целостности, и спустя столе-
тия позволяющей поколениям сохранять вре- 
меннýю связь, обрыв которой укоротит исто-
рию этноса, что пагубно отразится на его са-
моидентификации.

Уровень владения подрастающего поко-
ления русским языком имеет принципиаль-
ное значение, т. к. напрямую обусловливает 
не только успешность в процессе обучения, но 
и в будущем социальный статус и интеллек-
туальные показатели личности, степень раз-
вития духовности, общественную активность, 
стремление к саморазвитию и в конечном сче-
те конкурентоспособность. Умение коммуни-
цировать, познавать мир диалогически на се-
годняшний день становится важным челове-
ческим качеством. Формирование коммуника-
тивной компетенции – одна из важнейших за-
дач языковой подготовки выпускников наря-
ду с языковой, лингвистической и культуро-
ведческой компетенциями, обозначенными в 
федеральном государственном образователь-
ном стандарте среднего общего образования 
(приказ № 413 Минобрнауки России от 17 мая  
2012 г.). однако невозможно результативно 
сформировать коммуникативную компетен-
цию школьников без решения вопроса о си-
стематической работе над главной составля-
ющей акта коммуникации – правильной рус-
ской речи. По нашему глубокому убеждению, 
начинать работу по формированию грамотной 
речи нужно, во-первых, с выяснения причин, 
обусловливающих нарушение произноситель-

ной нормы, а во-вторых, с выявления ошибок, 
вызванных этими причинами. такая совокуп-
ность вопросов до сих пор не была предметом 
изучения. Выявленная проблема обусловила 
тему и а к т у а л ь н о с т ь  исследования. 

Ц е л ь  статьи – выявление причин, прово-
цирующих нарушение орфоэпических норм, 
и систематизация ошибок, вызванных этими 
причинами. Для достижения поставленной це- 
ли в работе решались следующие з а д а ч и :

1) запланировать и осуществить проведе-
ние опытно-экспериментальной работы;

2) обнаружить и систематизировать при-
чины нарушения произносительных норм;

3) представить авторскую классификацию 
орфоэпических ошибок.

В работе были использованы следующие 
методы исследования: изучение передового 
опыта педагогов, эксперимент, наблюдение и 
описание.

т е о р е т и ч е с к о й  б а з о й  работы стали 
труды ученых и педагогов-практиков Р.И. Ава-
несова [1], Р.Ф. Богачевой [2; 3], Б.Н. Голо-
вина [4], к.С. Горбачевича [5; 6], е.А. зем-
ской [7], В.В. львова [8], А.А. Реформатско-
го [9], Д.Э. Розенталя, М.А. теленковой [10], 
е.П. танской, Н.И. Вайтусиной [11], А.В. те-
куч ва [12], посвященные описанию методов 
формирования коммуникативной компетен-
ции обучающихся.

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  прове-
денного исследования состоит в возможности 
использования классификации орфоэпических 
ошибок в процессе работы над темой «орфо-
эпия» не только на уроках русского языка, но 
и при разработке элективных курсов по дан-
ному направлению. Результаты исследования 
будут интересны прежде всего учителям-прак- 
тикам, преподающим в районах с сильным 
влиянием диалекта и многонациональным на-
селением.

В качестве рабочей г и п о т е з ы  был со-
ставлен актуальный для школьников, обуча-
ющихся на территории Ставрополя, перечень 
причин, вызывающих нарушение произноси-
тельной нормы:

1) доминирование норм орфографии (по-
скольку на нее делается основной упор при из-
учении русского языка);

2) наличие диалектной среды (поскольку 
в крае силен диалект, сформировавшийся на 
базе русской, украинской, тюркской истори-
ческих основ);

3) интерференция родного языка и русско-
го у инофонов (на территории края преоблада-

© черкашина С.П., 2020
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ют русские, армяне, украинцы, даргинцы, гре-
ки и т. д.).

С целью уточнения перечня орфоэпиче-
ских ошибок была запланирована и проведе-
на опытно-экспериментальная работа, резуль-
таты которой позволили составить классифи-
кацию орфоэпических ошибок: 1) вызванные 
влиянием норм орфографии; 2) обусловлен-
ные городским просторечием; 3) обусловлен-
ные диалектным произношением; 4) порож-
денные влиянием родного языка (для инофо-
нов); 5) вызванные нарушением акцентологи-
ческих норм. 

Данные опытно-экспериментальной рабо-
ты, проведенной среди учащихся 9–11-х клас-
сов МБоУ Сош № 42 г. Ставрополя и МБоУ 
Сош № 50 г. Ставрополя, отражены в табли- 
цах 1–5. общее число учащихся в 9-м классе – 
27 чел., в 10-м – 23, в 11-м – 23.

ошибки, вызванные влиянием норм ор-
фографии. Орфографическое произношение 
появляется вследствие доминирования и об- 
условленного этим влияния орфографических 
норм, реализуется в устной речи обучающихся, 
определяя нарушение произносительных норм. 

Таблица 1
распространенные орфоэпические ошибки  

обучающихся 9–11-х классов  
(в области произношения)

Характер 
нарушений 

Примеры 
ошибочного произношения

Неверное про-
изношение бук-
венных сочета-
ний

Сочетание [чт] в словах что, 
чтобы, что-то, ничто и т. п. 
обучающиеся читают как [чт].
Сочетание [чн] в словах скуч-
ный, скворечник, подсвечник 
и т. п. обучающиеся читают как 
[чн].
Вставка лишнего звука в слове 
наДсмехаться, потому что при 
письме насмехаться наД кем-
то (при норме насмехаться).
Перестановка букв: врач-нерво-
патолог, потому пишем нервы 
(при норме невропатолог).

Анализ ошибок, допущенных в диагно-
стических работах обучающихся 9–11-х клас-
сов, представлен на рис. 1. В ходе опытно-
экспериментальной работы было выявлено 
следующее количество ошибок, вызванных 
влиянием на произношение орфографических 
норм: в 9-м классе ‒ у 12 чел., в 10-м – у 14, в 
11-м – у 9.

ошибки, обусловленные городским про- 
сторечием. Появление орфоэпических оши-

бок у школьников может быть вызвано про-
сторечным произношением малообразован-
ной части городского населения, не владею-
щего произносительными нормами литератур-
ного языка, времяпровождением в этой среде 
и стремлением ей подражать.

Таблица 2
распространенные орфоэпические ошибки  

обучающихся 9–11-х классов  
(в области произношения) 

Характер 
нарушений 

Примеры ошибочного 
произношения

1. Нарушение произ-
ношения буквенных 
сочетаний

Сочетание -сь в словах бе-
русь, сажусь, здесь и т. п. 
обучающиеся произносят 
как [с'а] 

2. Употребление слов 
с лишними согласны-
ми звуками

Слова инцидент, конста-
тировать обучающие 
произносят как инци[н]
дент и конста[н]тиро-
вать

3. Употребление 
слов с заменой нуж-
ного звука звуком-
субститутом

Сочетание [мб] в слове 
бомба и [нф] в слове кон-
форка обучающие произ-
носят как бо[нб]а, 
ко[мф]орка

4. Простота произно-
шения

Дуршлаг – друшлаг, грейп-
фрут – грейфрут

Анализ ошибок, допущенных в диагно-
стических работах обучающихся 9–11-х клас-
сов, представлен на рис. 2. В ходе опытно-
экспериментальной работы было выявлено 
следующее количество ошибок, обусловлен-
ных просторечным характером произноше-
ния: в 9-м классе ‒ у 10 чел., в 10-м – у 6, в 
11-м – у 5.

ошибки, обусловленные диалектным 
произношением. Сложность выделения об-
щих для школьников отклонений от норм ли-
тературного произношения в диалектных 
условиях заключается в том, что эта группа 
ошибок специфична для каждого отдельного 
района (в табл. 3 представлены ошибки, ти-
пичные для Ставрополя). Но главная пробле-
ма заключается в том, что речь школьника яв-
ляется результатом определенной речевой сре-
ды. В Ставропольском крае очень силен диа-
лектный фон, и его влияние ощущается и в 
краевом центре. Со стороны учителя требу-
ется глубокая профессиональная подготовка,  
т. к. он должен уметь не только квалифициро-
вать услышанное слово как диалектизм, но и 
предупредить его дальнейшее использование 
в речи ученика. 
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Таблица 3
распространенные орфоэпические  

ошибки обучающихся 9–11-х классов

Характер  
нарушений 

Примеры ошибочного  
произношения

1. Иканье после мяг-
кого согласного
2. ёканье
3. Диалектные моди-
фикации ˂г˃ и ˂γ˃

[пˈитак] (пятак)

[пˈотак] (пятак)
[γу]ворять ([γ] – фрикатив-
ный, [у] вместо [ъ], [тˈ] – в 
форме 3-го лица един-
ственного и множественно-
го числа

4. Неверное произ-
ношение

содють, колидор, хвартук, 
хфуфайка, огород – город 
и др.

Анализ ошибок, допущенных в диагно-
стических работах обучающихся 9–11-х клас-
сов, представлен на рис. 3. В ходе опытно-экс- 
периментальной работы нами было выявлено 
следующее количество ошибок, обусловлен-
ных диалектным произношением: в 9-м клас- 
се ‒ у 8 чел., в 10-м – у 8, в 11-м – у 4.

ошибки, порожденные влиянием род-
ного языка (для инофонов). основной при-
чиной орфоэпических ошибок у инофонов яв-
ляется подсознательное желание найти в но-
вом языке элементы родного языка. Поэтому 
главные акценты следует ставить на форми-
рование у обучаемых инофонов русского фо-
нологического слуха, т. к. учащиеся вместо 
специфических звуков русского языка слышат 

рис. 1. ошибки, вызванные влиянием норм орфографии

рис. 2. ошибки, обусловленные городским просторечием
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сходные звуки своего родного языка, пропу-
ская русскую речь, по словам Н.С. трубецко-
го, через «фонологическое сито родного язы-
ка» [13, с. 91]. Но, по мнению Р.И. Аванесова, 
«различия между звуковыми системами рус-
ского языка и родного языка говорящего мо-
гут быть весьма различны» [1, с. 57]. одни зву-
ки русского языка могут отсутствовать в род-
ном языке говорящего, другие – присутство-
вать. В связи с этим в русскоязычной речи 
инофона под влиянием особенностей родного 
языка могут наблюдаться ошибки, самые рас-
пространенные из которых указаны в табл. 4. 

Таблица 4
распространенные орфоэпические ошибки  

обучающихся 9–11-х классов  
(в области ударения)

Характер  
нарушений

Примеры  
ошибочного  

произношения
Неправильное произно-
шение гласных звуков  
в слове:
– протеза (гласный звук  
в начале слова):

– эпентеза (дополни-
тельный гласный между  
согласными звуками): 

– метатеза (перестанов-
ка согласного и гласного 
звуков):

(астол) – стол, 
(из'д'эс') – здесь; 

(д'и)верь – дверь, 
(п'ир'и)ехал – приехал, 
(соловар) – словарь;

(бир)гада – бригада, 
(в'эр)дный – вредный

Был проведен анализ ошибок обучающих-
ся 9–11-х классов, среди которых количество 
инофонов: в 9-м классе – 9 чел. (третья часть 
класса), в 10-м – 13 (больше половины клас-
са), в 11-м – 9 (меньше половины класса). В  
ходе опытно-экспериментальной работы было 
выявлено следующее количество ошибок, вы-
званных влиянием родного языка: в 9-м клас-
се ‒ у 5 чел., в 10-м – у 7, в 11-м – у 4 (рис. 4).

Результаты проведенной опытно-экспери- 
ментальной работы позволяют констатиро-
вать, что у школьников-инофонов слабо сфор-
мированы умения и навыки в области орфо- 
эпических норм. Именно поэтому с такими 
учениками в школе должна проводиться си-
стематическая работа по предотвращению ор-
фоэпических ошибок с учетом:

‒ уровня владения языком, 
‒ степени повторяемости тех или иных 

ошибок, 
‒ влияния произносительных норм родно-

го языка. 
ошибки, вызванные нарушением ак-

центологических норм. В качестве наибо-
лее частотных мы выделили следующие типы 
ошибок:

1) ошибки в произношении имен суще-
ствительных;

2) отступление от норм произношения 
полных прилагательных;

3) неверное ударение в форме сравнитель-
ной степени имен прилагательных; 

4) нарушение норм ударения при произно-
шении глагольных форм. 

рис. 3. ошибки, обусловленные диалектным произношением
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Нарушение акцентологических норм на-
прямую связано с такой особенностью русско-
го ударения, как подвижность, а следователь-
но, запоминание будет представлять особую 
сложность при отсутствии системной работы 
в области изучения орфоэпии.

Таблица 5
распространенные орфоэпические  

ошибки обучающихся 9–11-х классов  
(в области ударения) 

Характер  
нарушений 

Примеры  
ошибочного  

произношения
Употребление  
неверного  
ударения

катАлог, средствА, тортЫ, 
красивЕе, кухОнный, облЕг-
чить и т. д.

Анализ ошибок, допущенных в диагно-
стических работах обучающихся 9–11-х клас-
сов, представлен на рис. 5. В ходе опытно-экс- 
периментальной работы было выявлено следу-
ющее количество ошибок, вызванных наруше-
нием норм ударения: в 9-м классе ‒ у 17 чел., в 
10-м – у 15, в 11-м – у 9.

таким образом, анализ результатов опыт- 
но-экспериментальной работы не только под-
твердил теоретические предположения о при-
чинах и типах орфоэпических ошибок уча-
щихся Ставрополя, но и позволил уточнить 
этот перечень. Полученные результаты экспе-
риментальной работы свидетельствуют о не-
обходимости более тщательного поиска новых 
путей для совершенствования орфоэпических 
умений и навыков учащихся 9–11-х классов. 
однако нельзя ограничиваться диагностикой 

рис. 4. ошибки, вызванные влиянием родного языка

рис. 5. ошибки, вызванные нарушением акцентологических норм
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только школьников, следует исследовать и де-
ятельность педагогов в области методики об-
учения орфоэпии с целью выявления затруд-
нений и последующей корректировки, которая 
потребуется после соотнесения поставленных 
задач и полученных результатов. знание ак-
центологических норм даст возможность уча-
щимся повысить орфоэпическую грамотность, 
культуру речи, стать на более высокую каче-
ственную ступень в овладении коммуникатив-
ной компетенцией.
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Reasons and character  
of violation of orthoepic norms  
of the Russian language

The article deals with the reasons of the violation 
of the orthoepic norms. There are systemized 
the mistakes caused by the reasons. There are 
generalized the results of the pilot testing based on 
the analysis of the testing works of senior school 
pupils.
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коммуникативная 
комПетенция: демаркация 
значения

Определяются доминанты значения терми-
на «коммуникативная компетенция» на осно-
ве сравнительного анализа отечественных и 
зарубежных научных концепций. С помощью 
функционально-семантического анализа раз-
граничиваются смежные понятия «комму-
никативная компетенция», «языковая ком-
петенция», «речевая компетенция», «лингви-
стическая компетенция». 

Ключевые слова: коммуникативная компетен-
ция, языковая компетенция, речевая компе-
тенция, лингвистическая компетенция, ин-
терактивная компетенция, прагматическая 
компетенция, дискурсивная компетенция.

коммуникативная компетенция – одна из 
ключевых составляющих модели готовности 
к профессиональной деятельности для многих 
современных специалистов разных сфер. Раз-
витие данной компетенции предусматривает-
ся образовательными стандартами, ориенти-
рованными на рынок труда, успешность функ-
ционирования в рамках которого в значитель-
ной мере определяется эффективностью ком-
муникативного взаимодействия. тем не менее 
границы содержания понятия не совпадают в 
разных научных традициях и современных ис-
следованиях. Меняются основания для разгра-
ничения компетенций, обеспечивающих ком-
муникацию, неоднозначно определяется объ-
ем входящих в них компонентов или субком-
петенций. 

Ц е л ь  данной статьи – сравнить разные 
концепции, ориентированные на «коммуни-
кативную компетенцию»; определить осно-
вополагающее содержательное ядро с опорой 
на существующие научные традиции и совре-
менные исследования; разграничить понятие 
«коммуникативная компетенция» и смежные 
с ним; обосновать состав компонентов, обра-
зующих структуру. М е т о д ы  и с с л е д о в а -
н и я  – сравнительный анализ (ретроспектив-
ный, структурно-компонентный), функцио- 
нально-семантический анализ. 

Развитие коммуникативной компетенции 
признается актуальной педагогической проб- 

лемой как в России (М.Н. Вятютнев, Д.И. Иза- 
ренков, И.А. зимняя, А.А. Исакова, А.С. Да-
ниленко, е.В. Долинский, Н.П. таюрская, 
о.Ф. коробкова, о.т. Солтанбекова, М.В. Сту-
рикова, Н.А. Местанко, о.Н. Великанова, 
е.ю. кислякова [1–12] и др.), так и за рубежом 
(D. Hymes, M. Canale, M. Swain, L.F. Bach-
man, A. Palmer, M. Celce-Murcia, G. Rickheit, 
H. Strohner, C. Vorwerg [13–17; 20–21] и др.). 
Актуальность сохраняется достаточно дли-
тельное время, на протяжении которого про-
изошло много социальных перемен, отразив-
шихся на системе образования, поэтому ло-
гично осуществить ретроспективный анализ 
содержания понятия. 

Сам термин компетенция и его производ-
ные не являются неологизмами XX в. Исследо-
ватели (е.М. Дорожкин, Э.Ф. зеер, И.А. зим-
няя, М.В. Стурикова и др.) отмечают, что поня-
тия «компетенция», «компетентность» и «ком-
петентный» широко использовались в быту и 
литературе задолго до работ Н. Хомского и  
Д. Хаймса. Их толкование приводилось в сло-
варях. так, в «кратком словаре иностранных 
слов» дано следующее определение: «компе-
тентный (лат. competens, competentis – над-
лежащий, способный) – знающий, сведу-
щий в определенной области; имеющий пра-
во по своим знаниям или полномочиям делать 
или решать что-либо, судить о чем-либо» [5, 
с. 8]. «оксфордский этимологический сло-
варь» (Concise Dictionary of English Etymology) 
дает сведения о том, что в XIV в. слово com-
petent («компетентный») имело значение ‘suit-
able, proper, adequate’ («подходящий, соответ-
ствующий»), в XV в. – ‘legally qualified or suf-
ficient’ («отвечающий требованиям, соответ-
ствующий требованиям»), в XVI в. зафикси-
рованы ‘competence / competency’ («компетен-
ция») со значением ‘sufficiency of qualification’ 
(«достаточная квалификация») [18].

Большинство исследователей сходятся во 
мнении о том, что терминологическое сочета-
ние коммуникативная компетенция было вве-
дено Д. Хаймсом (1972). В отечественной на- 
уке коммуникативная компетенция становит-
ся актуальной в 1980-х гг. в значительной мере 
благодаря работе М.Н. Вятютнева «коммуни-
кативная направленность обучения русскому 
языку в зарубежных школах» (1977). 

Следует отметить, что Д. Хаймс исполь-
зовал понятие «коммуникативная компетен-
ция», развивая идеи Н. Хомского, который в 
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своей работе «Аспекты теории синтаксиса» 
(1965) ввел оппозицию между языковой ком-
петенцией (или лингвистической компетенци-
ей; в оригинальном тексте  –linguistic compe-
tence) и языковым (лингвистическим) употре-
блением (linguistic performance). компетенция 
определяется как «знание языка говорящим-
слушающим»; употребление – как «реаль-
ное использование языка в конкретных ситу-
ациях» (actual use of language in concrete sit-
uations). Н. Хомский пишет о том, что толь-
ко в идеализированном случае употребление 
является непосредственным отражением ком-
петенции. В действительности же оно не мо-
жет непосредственно отражать компетенцию. 
запись естественной речи показывает, сколь 
многочисленны в ней обмолвки, отклонения 
от правил, изменения плана в середине выска-
зывания и т. п. [19, p. 4]. таким образом, язы-
ковая компетенция трактуется как идеальное, 
нормативное явление. Наблюдаемое исполь-
зование языка, по мнению Н. Хомского, мо-
жет представлять данные о природе психиче-
ской реальности, но не является содержани-
ем лингвистики. Следует подчеркнуть линг-
вистический статус работы ученого. Введен-
ная Н. Хомским оппозиция критически важ-
на в плане терминологической демаркации, но 
малоинформативна для педагогики в практи-
ческом отношении. 

В работе Д. Хаймса коммуникативная ком-
петенция связывается с внутренним знанием 
ситуативной уместности языка. Д. Хаймс пи-
шет о том, что существуют правила примене-
ния языка, без знания которых грамматика не 
имеет смысла [20, p. 278]. компетентное ис-
пользование языка предполагает ситуативную 
уместность, адекватность (appropriateness). Ре-
бенок, который учится говорить, помимо из-
учения нормативной (грамматической) сторо-
ны речи, формирует способности, позволяю-
щие оценивать коммуникативную ситуацию 
[Ibid., p. 277], успешно принимать участие в 
речевых событиях и анализировать результа-
ты взаимодействия. Данная компетенция на-
ходится в неразрывной связи с отношениями, 
ценностями и мотивами.

Актуализируя коммуникативную компе-
тенцию в педагогике нашей страны, М.Н. Вя-
тютнев указывает на то, что для использова-
ния языка как средства общения необходимо 
знание социальных, ситуативных и контексту-
альных правил, и определяет коммуникатив-
ную компетенцию как выбор и реализацию 
программ речевого поведения в зависимо-

сти от способности человека ориентироваться 
в той или иной обстановке общения; умение 
классифицировать ситуации в зависимости 
от темы, задач, коммуникативных установок, 
возникающих до беседы, а также во время бе-
седы в процессе взаимной адаптации [2, с. 38]. 
здесь наблюдается концептуальное согласие 
с Д. Хаймсом. как и Д. Хаймс, М.Н. Вятют-
нев не дает четкого разграничения по компо-
нентам, но подчеркивает неразрывную связь 
языковых составляющих (условно – языковой 
компетенции или грамматики) и ситуативных, 
социокультурных. 

классические структуры представле-
ны в работах М. канали и М. Свейн (M. Ca-
nale, M. Swain), л.Ф. Бахмана и А.С. Палме-
ра (L.F. Bachman, A.S. Palmer). однако сле-
дует оговорить тот факт, что л.Ф. Бахман и 
А.С. Палмер не используют термин коммуни-
кативная компетенция, их работа посвяще-
на «языковой способности» (в оригинальном 
тексте – language ability). тем не менее данная 
концепция заложила основы теории коммуни-
кативной компетенции. 

В России известна концепция Д.И. Иза-
ренкова, согласно которой коммуникативная 
компетенция формируется взаимодействием 
трех основных, базисных составляющих – язы- 
ковой, предметной и прагматической компе-
тенций. языковая компетенция связана с линг-
вистической стороной организации коммуни-
кативных единиц, она обеспечивает формиро-
вание у говорящего умения строить граммати-
чески правильные и осмысленные высказыва-
ния; предметная компетенция отвечает за со-
держание высказываний, она обеспечивает по-
лучение знаний о том фрагменте мира, кото-
рый выступает предметом речи; прагматиче-
ская компетенция раскрывает коммуникатив-
ные намерения говорящего, условия общения, 
формируя у говорящего способность исполь-
зовать высказывания в определенных речевых 
актах, соотнося их с интенциями и условиями 
(ситуациями) общения [6, с. 56].

Модель Д.И. Изаренкова отличается от 
многих других наличием предметной компе-
тенции. С нашей точки зрения, предметность 
важна, поскольку коммуникация предполагает 
передачу определенного содержания. она не 
может состояться, если людям нечего сказать /  
передать друг другу. Содержание актуально на 
уровне конкретной сферы, если мы говорим о 
коммуникативной компетенции в профессио-
нальном пространстве. Уровень осведомлен-
ности непосредственно определяет перспекти-
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Автор(ы) концепции, 
год выхода работы

компоненты / субкомпетенции

M. Canale, M. Swain (1980, 1983) Грамматическая компетенция
Социолингвистическая компетенция
Стратегическая компетенция
( + дискурсивная компетенция (M. Canale, 1983))

L.F. Bachman, A.S. Palmer (1990, 1996) языковая компетенция (знание языка)
Стратегическая компетенция

Д.И. Изаренков (1990) языковая компетенция
Предметная компетенция
Прагматическая компетенция

M. Celce-Murcia (2008) Социокультурная компетенция
Дискурсивная компетенция
языковая компетенция (linguistic)
Формульная компетенция (formulaic)
Интерактивная компетенция
Стратегическая компетенция

о.т. Солтанбекова (2008) языковая компетенция
Предметная компетенция
Прагматическая компетенция
текстовая компетенция

е.В. Долинский (2013) Мотивационный компонент
Речевой компонент
языковой компонент
Социокультурный компонент
Стратегический компонент

М.В. Стурикова (2015) языковой компонент
Дискурсивно-стилистический компонент
Риторико-прагматический компонент
Этикетно-речевой компонент

Н.П. таюрская (2015) лингвистическая (языковая) компетенция
Социолингвистическая компетенция
Дискурсивная (речевая) компетенция
Социокультурная компетенция
Социальная компетенция
Стратегическая (компенсаторная) компетенция
Учебно-познавательная компетенция

А.С. Даниленко (2016) лингвистический уровень
Речевой уровень
Профессиональный уровень

А.А. Исакова (2017) лингвистический компонент
Социолингвистический компонент
Прагматический компонент

о.Н. Великанова,  
е.ю. кислякова (2019)

языковая компетенция
коммуникативно-прагматическая компетенция
Социокультурная компетенция

структура коммуникативной компетенции в отечественных и зарубежных научных концепциях
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ву коммуникации. Важны также универсаль-
ные тематические пласты, задающие модели 
порождения и развития диалога. отсутствие 
«предметной компетенции» в концепциях мо-
жет быть связано с тем, что она развивается 
обычно (как отдельная компетенция) в про-
цессе общей социализации, получения образо-
вания и обретения трудового опыта, поэтому 
развитие «предметности» при формировании 
«коммуникативной компетенции» представ-
ляется избыточным. однако ни у кого не воз-
никает сомнения в том, что содержательная / 
предметная сфера является необходимым ре-
сурсом, на базе которого осуществляется акт 
коммуникации. В табл. на с. 114 приведены 
разные структуры коммуникативной компе-
тенции, которые отличаются компонентным 
составом, представляя при этом одно содер-
жание. 

На основе разных определений понятия 
«коммуникативная компетенция» и состава 
компонентов (или субкомпетенций) в рамках 
структуры можно выделить содержательные 
доминанты. М.В. Стурикова, прослеживая об-
щую тенденцию в формулировке значения по-
нятия «коммуникативная компетенция», заме-
чает, что термин предполагает умение соотно-
сить языковые средства с задачами и услови-
ями общения, организовывать общение с уче-
том языковых норм и коммуникативной целе-
сообразности [11, с. 28].

к похожему заключению приходят не-
мецкие ученые (Gert Rickheit, Hans Strohner, 
Constanze Vorwerg), отмечая, что внутренняя 
структура понятия «коммуникативная компе-
тенция» должна быть соотнесена с эффектив-
ностью (effectiveness) и уместностью / адек-
ватностью (appropriateness). Эффективность 
описывает результат взаимодействия. Умест-
ность / адекватность связывает понятие с си-
туативными условиями социальной интерак-
ции [21, p. 16]. 

коммуникативная компетенция базирует-
ся на языковых нормах, обеспечивающих ре-
ализацию коммуникативной задачи посред-
ством адекватных механизмов взаимодей-
ствия. Характеристики «языковая норматив-
ность», «эффективность», «уместность / адек-
ватность» являются доминирующими, но по-
разному детализируются в разных концепци-
ях и претерпевают терминологические моди-
фикации. С нашей точки зрения, ключевое со-
держание можно свести до двух аспектов: нор-
мативности (на разных уровнях / ярусах языка) 
и прагматики, ориентированной на связь ком-

муникантов (связь как ключевая цель речевой 
деятельности).

Рассмотрим, например, одну из современ- 
ных зарубежных моделей, отличающуюся мно-
гокомпонентностью состава. М. Сэлси-Мур- 
сиа (M. Celce-Murcia) выделяет социокуль-
турную, дискурсивную, языковую (linguistic), 
формульную (formulaic), интерактивную и 
стратегическую компетенции. языковая ком-
петенция включает знания четырех типов (фо-
нологические, лексические, морфологические 
и синтаксические), представляющие языковую 
нормативность [17, p. 47]. Формульная компе-
тенция предполагает оперирование готовыми 
языковыми клише, устойчивыми выражения-
ми [Ibid., p. 48], которые действительно игра-
ют важную роль в естественной коммуника-
ции. Интерактивная компетенция включает 
знания о речевых актах (обмен информаци-
ей, выражение мнения, жалобы и т. д.) и диа- 
логовом (диалогическом) взаимодействии – 
как вербальном (инициирование диалога, из-
менение темы, прерывание и т. д.), так и не-
вербальном / паралингвистическом (язык тела, 
пространственные параметры, тишина и паузы 
и т. д.) [Ibid., p. 48–49]. Стратегическая ком-
петенция ориентирована на коммуникативные 
стратегии (уклонение от темы и т. д.). 

Приведенная модель удобна для оценки 
результата развития коммуникативной компе-
тенции. Но формульную и дискурсивную ком-
петенции мы можем включить в границы язы-
ковой. Стратегическую и социокультурную 
компетенции можно включить в границы ин-
терактивной компетенции, которая функцио-
нально напоминает прагматическую. 

В концепции л.Ф. Бахмана и А.С. Палме-
ра (1990, 1996), например, языковая компетен-
ция включает организационную и прагмати-
ческую компетенции, а стратегическая ком-
петенция выходит на более общий (метаког-
нитивный) уровень, характеризуя постанов-
ку целей, оценку и планирование выполнения 
задачи. организационная компетенция вклю-
чает грамматическую и текстовую компетен-
ции. Грамматическая компетенция – это зна-
ния о языковой системе, в которую включа-
ются лексика, синтаксис, фонология / графо-
логия. она определяет умение применять язы-
ковые нормы. Прагматическая компетенция 
включает функциональную (иллокутивную) и 
социолингвистическую компетенции. они по-
зволяют создавать или интерпретировать дис-
курс, связывая высказывания с их значением, 
с интенциями (намерениями) участников ком-
муникации, с контекстом [14, p. 69]. 
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В модели коммуникативной компетенции 
М. канали и М. Свейн (1980) на одном уров-
не располагаются грамматическая, социолинг- 
вистическая и стратегическая компетенции. 
Впоследствии М. канали (1983) дополнил дан-
ную концепцию дискурсивной компетенцией, 
фактически выделив ее из социолингвистиче-
ской. Примечательно, что стратегическая ком-
петенция описывает применение вербальных 
и невербальных коммуникативных стратегий 
с целью: 

а) компенсировать нарушения целостно-
сти коммуникации, возникающие из-за огра-
ничивающих условий или недостаточного 
уровня коммуникативной компетенции по 
одному или нескольким параметрам; 

б) повысить эффективность коммуникации. 
В первом случае речь идет о таких компен-

саторных стратегиях, как перефразирование (в 
случае забывания), избегание определенных 
слов и т. д. Примером стратегий, ориентиро-
ванных на повышение эффективности, может 
служить намеренное замедление речи для соз-
дания риторического эффекта или упрощение 
(адаптация) речи для обеспечения понимания, 
если коммуникант не готов к восприятию при-
вычного темпа и привычной лексики говоря-
щего [15, p. 10–11].

Структуры вышеприведенных концепций 
отличаются. Причем отличается даже значе-
ние (и содержание) компонентов / субкомпе- 
тенций, имеющих одинаковое наименование. 
однако всегда есть языковые нормы (на всех 
ярусах языка) и прагматика, связывающая 
оформление высказывания с целью взаимо-
действия и контекстом (ситуативным и социо- 
культурным). 

языковое содержание (языковая норма-
тивность) преимущественно представляется 
в структурах коммуникативной компетенции 
посредством терминов языковой, лингвисти-
ческий или речевой. Ситуация осложняется, 
когда внутри коммуникативной компетенции 
одновременно определяются языковая и рече-
вая (суб)компетенции, речевая и лингвистиче-
ская (суб)компетенции и т. д. 

заключение о том, что «коммуникативная 
компетенция» является более широким поня-
тием и интегрирует в своем составе вышеупо-
мянутые компетенции, представляется оши-
бочным. Можно заметить, что объем обозна-
ченных понятий сужается, как только они те-
ряют независимый статус и переходят в ранг 
субкомпетенций. 

Самым распространенным термином яв-
ляется языковая компетенция, которая опи-

сывает владение языком как системой. Сле-
дует заметить, что применительно к коммуни-
кативной компетенции не является принципи-
альным стремление к достижению высокого 
уровня развития языковой компетенции. ко-
нечно, грамотность важна, но не во всех инте-
рактивных контекстах. В определенных ситу-
ациях высокий уровень сложности лексики и 
грамматических конструкций скорее будет ме-
шать взаимодействию. 

коммуникативная компетенция интегри-
рует языковой компонент (языковую компе-
тенцию) на умеренном уровне развития, обес- 
печивающем перспективу грамотного оформ-
ления речи, и прагматический компонент, от-
вечающий за реализацию цели взаимодейст- 
вия, удовлетворение коммуникативных по-
требностей, что предполагает в том числе спо-
собность к адаптации уровня грамотности 
речи и лексического оформления высказыва-
ния в зависимости от ситуативного и социаль-
ного контекста. По этой причине более оправ-
данным является применение термина языко-
вой компонент вместо компетенция / субком-
петенция. 

языковая компетенция измеряется по 
уровням и характеризуется нормативностью. 
ее развитие предполагает усложнение грам-
матических структур, вариативность лекси-
ки и т. д., что не всегда отражается на повы-
шении уровня эффективности коммуникатив-
ного взаимодействия. языковой компонент в 
рамках коммуникативной компетенции пред-
ставляет средства оформления высказывания 
на адекватном (для реализации коммуникатив-
ной задачи) уровне, позволяющем выразить 
актуальное содержание и реализовать комму-
никативные потребности. 

В зарубежной научной литературе термин 
linguistic имеет нейтральную коннотацию и 
характеризует языковые явления как теорети-
ческого, так и прикладного плана; в русском 
языке лингвистическая компетенция чаще все-
го описывает теоретические знания. В данном 
отношении можно сослаться на Д.И. Изарен-
кова, который, анализируя состав коммуника-
тивной компетенции, предпочитает в ее струк-
туре выделять языковую компетенцию, а не 
лингвистическую, поскольку последняя пред-
полагает знание понятийного, категориально-
го аппарата науки о языке; процесс обучения 
языку как деятельности не требует от обучае-
мого всех этих знаний [6, с. 56].

отличие языковой компетенции от ре-
чевой основано на общепринятом разграни-
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чении языка и речи: язык – система языко-
вых средств, а речь – применение языковых 
средств в конкретном высказывании. Соответ-
ственно, в рамках коммуникативной компе-
тенции речь представляется более приоритет-
ным понятием. 

однако правомерность применения тер-
мина речевая компетенция как элемента ком-
муникативной компетенции является спорной, 
поскольку понятие «речевая компетенция» 
шире того объема значения, который актуа-
лен для коммуникативной компетенции. Гово-
ря о речевой компетенции, мы ориентируем-
ся на развитие всех видов речевой деятельно-
сти. Применение термина речевой компонент 
логичнее в рамках описания коммуникатив-
ной компетенции, потому что мы ограничива-
емся лишь тем «речевым материалом», кото-
рый обеспечивает связь (коммуникацию). Речь 
(безотносительно к коммуникативной компе-
тенции) не обязательно должна быть диало-
гична, ориентирована на эффективность реа-
лизации коммуникативной задачи. лекция мо-
жет быть абсолютно непонятна слушателям, 
но из уст лектора будет звучать речь (краси-
вая и нормативная). В коммуникации же глав-
ное – связь.

Следует также заметить, что при нали-
чии речевого компонента нет смысла выде-
лять языковой и прагматический компонент, 
поскольку речевой компонент фактически ин-
тегрирует в своих границах языковой и праг-
матический компоненты. когда мы говорим 
о коммуникативной компетенции, языковой 
компонент описывает все то, что связано с 
языковыми нормами на всех языковых уров-
нях / ярусах (фонемный, морфемный, лексиче-
ский, синтаксический). 

если дискурсивный компонент (дискур-
сивная компетенция) не выделяется отдель-
ным блоком, то языковой компонент описыва-
ет нормативность от уровня фонемы до уровня 
текста. его сформированность – готовность к 
корректному применению фонем, словоформ, 
синтаксических структур; готовность к их ор-
ганизации в дискурсивное целое. 

Речь возникает при подключении прагма-
тического измерения (на всех уровнях). Праг-
матика (в традиции ч.У. Морриса) – это раздел 
семиотики, изучающей отношения между зна-
ковыми системами и теми, кто их использует. 
Прагматический компонент задает отношение 
знаков к субъектам, которые их создают, вос-
производят, воспринимают и интерпретиру-
ют. Содержание (предметность) оформляется 

в соответствии с языковой нормативностью, 
предполагая соотнесенность с прагматиче-
ским измерением: интенциями и контекстом, 
интерпретируемым в зависимости от предрас-
положенности коммуникантов.

С нашей точки зрения, удобнее разграни-
чивать в структуре коммуникативной компе-
тенции языковой и прагматический компонен-
ты, ориентируя первый на нормативность, а 
второй – на адекватное (контексту) примене-
ние языка в коммуникативных ситуациях для 
достижения цели взаимодействия. Представ-
ляется оправданным рассмотрение стратеги-
ческих, социокультурных и социолингвисти-
ческих параметров в составе прагматическо-
го компонента, а не отдельно, поскольку они 
фактически отвечают за прагматику. 

Научные разногласия, касающиеся содер-
жания понятия «коммуникативная компетен-
ция» и его структуры, наблюдаются со времен 
введения термина и до сих пор. однако, с на-
шей точки зрения, разночтения связаны ско-
рее с отсутствием унификации на уровне тер-
минологического аппарата, а также с разными 
подходами к «разъединению» объекта в целях 
анализа его составных частей. 

коммуникативная компетенция представ-
ляет собой готовность к реализации коммуни-
кативного взаимодействия посредством адек-
ватного применения вербальных и невербаль-
ных средств. языковой компонент обеспечи-
вает нормативную базу, позволяющую кор-
ректно применять языковые средства при 
оформлении высказывания. оппозиция язы-
кового и прагматического представляется как 
оппозиция нормативного и ситуативного. При 
развитии коммуникативной компетенции (в 
отличие от развития языковой, речевой, линг-
вистической компетенций) акцент переносит-
ся на эффективность выполнения коммуника-
тивной задачи в заданных интерактивных кон-
текстах. 
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Communicative competence: demarcation 
of meaning
The article deals with the dominants of the mean- 
ing of the term “communicative competence” on the 
basis of the comparative analysis of the native and 
foreign scientific outlooks. There are differentiated 
the related notions of “communicative competence”, 
“language competence”, “speech competence” and 
“linguistic competence” by the means of the func- 
tional and semantic analysis.

Key words: communicative competence, language 
competence, speech competence, linguistic compe- 
tence, interactive competence, pragmatic compe- 
tence, discursive competence.

(Статья поступила в редакцию )
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мнение иЛи Факт:  
тактика ФактуаЛизации  
в современном российском 
ПоЛитическом медиадискурсе

Рассматривается стратегия фактуализа-
ции, реализуемая в современном российском 
политическом медиадискурсе. Поднимает-
ся вопрос соотношения понятий «факт» и 
«фактоид», предлагаются условия выделения 
тактики фактуализации. Анализируется роль 
различных маркеров повышения категорично-
сти в функционировании данной тактики. 

Ключевые слова: тактика, дискредитация, 
фактуализация, фактоид, маркер повышения 
категоричности, дискурсивы.

Несмотря на то, что СМИ позициониру-
ют себя в качестве беспристрастного фикса-
тора реальности, нельзя не отметить эмоцио-
нальность транслируемой в них информации. 
Именно выражение эмоций позволяет журна-
листам более эффективно убеждать читателей, 
а также стимулировать их к принятию поли-
тических решений, например проголосовать 
за определенного кандидата, а также к фор-
мированию мнения о той или иной политиче-

ской группе или ее представителе. Согласим-
ся с мнением ю.В. Газинской, которая утверж-
дает, что эмоциональность в политическом ме-
диадискурсе так или иначе связана с оценоч-
ностью, поскольку реализуется через состоя-
ние волнения и в процессе декодирования ме-
диатекста предполагает разделение действи-
тельности по принципу «хорошо – плохо». Ис-
пользование подобной диады в СМИ является 
весьма эффективным приемом убеждения, по-
скольку все базовые разновидности человече-
ских эмоций легко делятся по этому принципу. 
таким образом, несмотря на то, что СМИ заяв-
ляют о следовании принципу беспристрастно-
сти, практически любая политическая инфор-
мация сопровождается журналистской оцен-
кой, которая может являться частью манипу-
лятивной стратегии.

Ц е л ь  данного исследования – выявить 
основания для выделения тактики фактуали-
зации в современном политическом медиади-
скурсе, проанализировать особенности ее ис-
пользования и провести количественный ана-
лиз наиболее типичных языковых средств ре-
ализации данной тактики. А к т у а л ь н о с т ь 
обусловлена важностью системного изуче-
ния медиаполитического дискурса и недоста-
точной систематизированностью тактик вну-
три стратегии дискредитации. М а т е р и а л о м 
для исследования полужили разножанровые 
тексты российской прессы 2007–2019 гг. из 
интернет-версий газет «Аргументы и Факты» 
(АиФ), «Известия», «Российская Газета» (РГ) 
и «Российские вести» (РВ). общее количество 
исследованного материала – 27 текстов объ-
емом 15 500 словоупотреблений. В процессе 
исследования применялись описательный ме-
тод, метод дискурсивного анализа, а также ко-
личественный метод. В итоге в исследованном 
материале было обнаружено 27 микроконтек-
стов, реализующих тактику фактуализации.

В ходе исследования политического меди-
адискурса мы выделяем две разнонаправлен-
ные макростратегии: стратегию самопрезен-
тации и стратегию дискредитации. Рассматри-
ваемая в данной статье тактика фактуализа-
ции реализуется в рамках стратегии дискреди-
тации наравне с тактикой обвинения, оскорб- 
ления, навешивания (наклеивания) ярлыков и 
т. д. Под тактикой фактуализации мы понима-
ем некое оценочное высказывание субъектив-
ного характера, которое в отсутствие ссылок 
на источники и средств смягчения категорич-
ности подается как подтвержденный и вери-
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фицированный факт. Существование тактики 
фактуализации стало возможным из-за проти-
воречивой и неоднородной природы дискурса. 
В частности, с содержательной точки зрения 
ошибочно рассматривать политический дис-
курс как статичное и логически организован-
ное пространство. Дискурс всегда подвержен 
трансформациям: в зависимости от конкрет-
ной коммуникативной ситуации вектор оцен-
ки определенного понятия или события мо-
жет меняться с положительного на отрица-
тельный, и наоборот. таким образом, во мно-
гом политическая коммуникация строится на 
применении концептуальных оснований дис-
курса к фактическим политическим событиям, 
другими словами, на фактуализации дискур-
са. Именно в процессе фактуализации ведется 
борьба за право доминантной оценки [3]. Про-
цесс фактуализации особенно характерен для 
медиадискурса, который призван фиксировать 
все изменения состояний реального мира пу-
тем трансформации этих изменений в нарра-
тив [9]. Приведем пример: летом 2019 г. в Мо-
скве прошел ряд оппозиционных митингов, 
для многих россиян это событие стало фак-
том только после того, как СМИ сообщили об 
этом, причем позиционирование этого собы-
тия было разным: от мирного шествия (оппо-
зиционные СМИ) до революционной демон-
страции (проправительственные СМИ).

Н.А. Пром определяет фактуализацию ре-
альности как некую когнитивную систему, 
включающую в себя осознание объективной 
реальности, трансформацию субъективной ре-
альности в процессе познавательной деятель-
ности и, как итог, речевую репрезентацию [16]. 
если исходить из этого общего определения, 
становится очевидно, что фактуализация явля-
ется естественной частью познавательной де-
ятельности и постоянным процессом для каж-
дого человека. однако некоторые исследова-
тели полагают, что фактуализация может быть 
использована в манипулятивных целях в рам-
ках конструирования альтернативной реаль-
ности [12; 18]. Во-первых, в процессе изложе-
ния фактов автор текста может добавить экс-
прессивных средств, корректируя читатель-
ское восприятие. Во-вторых, в единое медиа- 
пространство журналисты помещают реаль-
ные факты и псевдофакты, или фактоиды, та-
ким образом эмпирически уравнивая их в об-
щественном сознании.

термин фактоид был впервые использо-
ван американским писателем Норманом Мей-
лером в биографии Мэрлин Монро. Н. Мейлер 
понимал фактоид как факт, который не суще-

ствовал в реальности до его появления в медиа- 
пространстве. Цель фактоида ‒ не столько вве-
сти в заблуждение читателя, сколько манипу-
лировать его эмоциями [19]. В XXI в. это по-
нятие стало еще более актуальным в условиях 
некой девальвации факта, когда разница меж-
ду правдой и фейком все менее очевидна [8]. 
ключевым признаком фактоида является его 
правдоподобие [2], причем степень правдопо-
добия может быть весьма различной, а ампли-
туда колебания от реалистичности до неправ-
доподобности иногда оказывается весьма ши-
рокой [15]. В качестве частного проявления 
фактоида можно рассматривать утверждение, 
основанное на интерпретируемом обобщении 
действительности, которое за счет доминиро-
вания субъективного элемента над объектив-
ным является лишь частично истинным [14].

Перед исследователем встает вопрос о 
том, как отличить факт от фактоида. Это сде-
лать непросто, и главной проблемой является 
регулярное немаркированное использование 
фактоидов. как мы уже выяснили, сама приро-
да фактоида (примат субъективного, роль ин-
терпретации) роднит это понятие с мнением, 
которое противопоставляется реальному зна-
нию. В связи с подобной трактовкой мы будем 
относить к мнениям не только непосредствен-
но оценочную, но и фактологическую инфор-
мацию, содержащую, однако, единицы с экс-
плицитной / имплицитной оценочностью.

Маркерами мнения традиционно являют-
ся маркеры эвиденциальности, т. е. специаль-
ные показатели экспликации источника ин-
формации [11]. В качестве подобных показате-
лей может выступать ссылка на источник (по 
словам эксперта, по заявлению столичной по-
лиции), особые синтаксические конструкции, 
в частности безличные предложения (Пред-
полагалось, что перемирие позволит мирным 
гражданам покинуть Идлиб…) и лексические 
маркеры снижения категоричности (вроде бы, 
кажется, будто) [5; 11]. При отсутствии мар-
керов мнения общий уровень категоричности 
текста повышается, что может интенсифици-
ровать воздействующий эффект высказыва-
ния. При этом злоупотребление категоричны-
ми высказываниями может привести к диаме-
трально противоположному результату, т. е. к 
коммуникативной неудаче и, как следствие, к 
недоверию и неприятию со стороны читате-
ля. В связи с этой методологической сложно-
стью о.В. кукушкина предлагает не разделять 
факты и фактоиды, т. к. в отсутствие марке-
ров мнения их различия выходят за грань соб-
ственно лингвистической реальности, и в каж-
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дом конкретном тексте представляется невоз-
можным проверить, является ли сообщение 
полностью или лишь частично соответствую-
щим действительности [13]. В.И. карасик так-
же пишет о невозможности создания единой 
формальной классификации фактоидов из-за 
их семантики, идентичной фактам. таким об-
разом, единственный критерий, который мо-
жет быть положен в основу выявления фактов 
и / или фактоидов, – прагматический [10].

В связи с бесконечной семантикой факто-
идов, частым отсутствием маркеров мнения и 
широкими прагматическими задачами их ис-
пользования представляется проблематич-
ным однозначное выявление всех случаев ис-
пользования тактики фактуализации, т. к. су-
ществует шанс пересечения тактики фактуа-
лизации и тактики обвинения, которая в сво-
ей основе тоже имеет факты или псевдофакты. 
В связи с этим стоит оговориться, что мы бу-
дем рассматривать только те случаи использо-
вания тактики фактуализации, в которых реа-
лизуется ряд принципиальных условий.

1. Фактическая информация имеет выра-
женный негативный прагматический потенци-
ал по отношению к политическому оппонен-
ту. значимыми для нашего исследования ста-
новятся следующие причины создания потен-
циальных фактоидов: дискредитация пред-
ставлений о жизни в других странах, а также 
устрашение читателей для обоснования опре-
деленных политических решений [там же].

2. Авторизующие конструкции или пря-
мые ссылки на конкретное лицо / группу лиц 
или издание в качестве источника информа-
ции отсутствуют, что является признаком ма-
нипулятивной интенции, т. к. информация в 
этом случае преподносится в качестве объек-
тивного и верифицированного факта.

3. Присутствуют языковые средства, реа-
лизующие семантико-прагматическую катего-
рию категоричности, призванные увеличить 
доверие к высказанному факту.

Исследуя проблему достоверности выска-
зывания, е.И. Беляева выделяет два микропо-
ля: вероятности и истинности. Внутри каждо-
го поля находятся языковые средства – марке-
ры, сгруппированные градуально. так, в рам-
ках микрополя модуса вероятности функцио-
нируют элементы, указывающие на высокую 
(должно быть, видимо), среднюю (вероят-
но, возможно) и низкую (может, пожалуй) 
долю вероятности. Сходным образом сфор-
мирована структура микрополя категории ис-
тинности: исследователь выделяет средства 
выражения категорической истинности (дей-

ствительно, на самом деле) и проблематиче-
ской истинности (вряд ли, кажется) [4]. Для
нашего исследования актуальными являют-
ся языковые средства, выражающие высо-
кую долю вероятности и категоричную истин-
ность, т. к. их использование направленно на 
убеждение адресата в достоверности выска-
зывания и его принадлежности к объектив-
ным фактам. о.А. Акульшина, исследуя связь 
между категориями категоричности, истинно-
сти и объективности, пишет о том, что кате-
горичное высказывание воспринимается со-
беседником как попытка донести истину. При 
этом о.А. Акульшина подчеркивает, что на са-
мом деле категоричное высказывание может 
не быть истинным, однако будет производить 
впечатление такового [1].

таким образом, мы считаем, что тактика 
фактуализации в рамках глобальной стратегии 
дискредитации направлена на представление 
негативных мнений и оценок в виде верифи-
цированных фактов в основном за счет марке-
ров повышения категоричности.

Важную роль в реализации тактики фак-
туализации играют вспомогательные комму- 
никативные единицы (Вке), или дискурсивы. 
е.ю. Викторова выделяет два типа: дискурси- 
вы-организаторы, цель которых – сделать дис-
курс связным и цельным, и дискурсивы-ре- 
гулятивы, призванные выразить мнение авто-
ра, оценки и другую межличностную инфор-
мацию [7]. одной из разновидностей дискур- 
сивов-регуляторов являются дискурсивы по-
вышения категоричности. Данные дискурсивы 
содержат семы со значением долженствова-
ния, уверенности, точности и очевидности [6]. 
В нашем материале дискурсивы составляют 
большинство маркеров повышения категорич-
ности. Среди дискурсивов повышения катего-
ричности наиболее частотны единицы с исход- 
ной семантикой зрительного восприятия, та-
кие как очевидно, видимо, по-видимому и т. д. 
В.В. Смирнова подробно описывает историче-
скую трансформацию значения данной груп-
пы лексем: от абсолютной достоверности, ког-
да говорящий действительно наблюдал фак-
ты своими глазами (XVIII в.), до проблемной 
достоверности, когда непосредственного зри-
тельного контакта нет, а говорящий постули-
рует собственные умозаключения [17]. 

В ходе исследования было выявлено, что 
самым популярным дискурсивом повышения 
категоричности оказалось очевидно. общая до-
ля его использования в рамках тактики факту-
ализации среди всех средств повышения кате-
горичности составила 34,6%. Рассмотрим его 
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функционирование в следующем примере: В 
психоанализе существует понятие «комплекс 
гиперкомпенсации». Психолог Альфред Адлер 
предложил называть этим термином состо-
яние, в котором индивид стремится компен-
сировать другой свой комплекс ‒ неполноцен-
ности. <…> Комплекс, очевидно, оказался за-
разным и передался канцлеру Германии Ан-
геле Меркель (АиФ. 2014. 26 дек.). В статье, 
отрывок из которой мы здесь привели, речь 
идет о чересчур активных, по мнению авто-
ра, действиях СшА на мировой арене. В каче-
стве обоснования такого поведения журналист 
вводит морбиальную метафору «ПолИтИче-
СкАя АктИВНоСть – Это РАССтРойСтВо». 
В данном случае фактуализируется информа-
ция о том, что Ангела Меркель, которая ото-
ждествляется со всей Германией, страдает от 
комплекса гиперкомпенсации, а следователь-
но, обладает и комплексом неполноценности.

Дискурсив очевидно чаще стоит в нача-
ле предложения: очевидно, что за послед-
ние дни гнев российского общества и россий-
ской власти на действия карателей и украин-
ских властей достиг взрывоопасных значений 
(Известия. 2014. 18 июня). Помимо дискурси-
ва очевидно в тактике фактуализации прини-
мает участие его омоформ – краткое прилага-
тельное очевидно, которое выполняет функ-
цию сказуемого: Сегодня уже для всех оче-
видно, что стратегическая линия, избран-
ная Клинтоном и его командой по отноше-
нию к России, странам бывшего соцлагеря и 
бывшим республикам СССР, закончилась пол-
ным провалом, так же как и целый ряд стра-
тегических решений, осуществленных Бушем-
младшим (Известия. 2014. 1 июля). как и дис-
курсив, краткое прилагательное в данном при-
мере сопровождает негативную информацию, 
призванную дискредитировать политическо-
го оппонента. Стратегия целого ряда амери-
канских политиков характеризуется лексемой 
с негативным прагматическим зарядом провал 
и усиливается лексемой полный.

кроме того, нами были обнаружены одно-
коренные лексемы, выполняющие те же воз-
действующие функции, что и дискурсив и крат- 
кое прилагательное. Например: Однако газо-
вые конфликты и особенно война с Грузией, 
после которой батька искренне пообещал Мо-
скве признать независимость Абхазии и Юж-
ной Осетии, а затем обманул ее, заставили 
российские власти прийти к пониманию оче-
видного. Лукашенко вовсе не тот человек, с ко-
торым можно работать и иметь дело (АиФ. 
2010. 21 июля). Несмотря на тесные связи Рос-

сии с Республикой Беларусь, ее лидер А.Г. лу-
кашенко на страницах российской прессы ча-
сто подвергается дискредитации. В данном от-
носительно небольшом отрезке текста функ-
ционируют сразу две дискредитирующие так-
тики. Первая тактика – тактика обвинения – 
лингвистически реализуется с помощью пары 
контекстных антонимов: пообещал – обма-
нул. таким образом, А.Г. лукашенко обвиня-
ется в том, что не сдержал собственных обеща-
ний. любопытно, что тактика обвинения слу-
жит своеобразной вербально выраженной пре-
суппозицей, обоснованием того фактоида, ко-
торый используется во второй тактике – такти-
ке фактуализации. лексема очевидное являет-
ся субстантивированным прилагательным, вы-
полняет функцию сказуемого и в приведенном 
фрагменте прагматически относится ко второ-
му предложению. Именно второе предложе-
ние эксплицирует то, что является очевидным 
фактом. Составляя смысловое единство, тем 
не менее, данные элементы оказываются син-
таксически разделенными, т. к. автор явно хо-
чет замедлить темп повествования, делая вы-
вод, содержащийся во втором предложении, 
более весомым. Наречие вовсе не выполняет 
усилительную функцию, и в качестве факта 
преподносится следующая негативная инфор-
мация: А.Г. лукашенко является плохим поли-
тическим партнером.

еще одним дискурсивом с исходной се-
мантикой зрительного восприятия являет-
ся лексема по-видимому. Употребление этого 
дискурсива также повышает категоричность 
высказывания и убеждает читателя в истин-
ности транслируемой информации. В следую-
щем примере по-видимому синонимично фра-
зе с большой долей вероятности: Для того 
чтобы избавиться от неудобной приставки 
и. о. к занимаемой им должности, ему необхо-
димо заручиться поддержкой избирателей и 
стать законным президентом. Получить ее, 
по-видимому, он рассчитывает с помощью 
поиска внешнего врага, на роль которого иде-
ально подходит Россия (АиФ. 2010. 17 авг.).
Доля дискурсива по-видимому составляет 
7,3% от всех средств повышения категорично-
сти, обнаруженных в нашем материале.

После самого популярного дискурсива 
очевидно второе место по частоте употреб-
ления в нашем материале занимает дискур-
сив фактически: его употребление составило 
15,4% от всех средств повышения категорич-
ности, обнаруженных в нашем материале. Рас-
смотрим следующий пример: Все это наглядно 
демонстрирует тот факт, что вся полити-
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ка, весь курс, которого придерживался Ющен-
ко, не нашли поддержки у народа Украины. 
Это фактически просто полный крах поли-
тики президента Ющенко (РГ. 2010. 19 янв.).
Показательно, что в двух предложениях под-
ряд используются слова с корнем -факт-, что 
само по себе в отсутствие маркеров эвиденци-
ональности сигнализирует о применении так-
тики фактуализации. Автор приведенной ци-
таты хочет убедить читателя в том, что поли-
тика украинского президента потерпела пол-
ный крах.

кроме того, были обнаружены единицы 
повышения категоричности, которые показы-
вают, что последующая негативная информа-
ция является известной для большого коли-
чества людей. В связи с этим в манипулятив-
ных целях используется стереотип о том, что 
большинство не может ошибаться. Эта интен-
ция реализуется за счет употребления опреде-
лительных местоимений (каждый, все, любой 
и т. п.): Тогда, кстати, многим и правда ка-
залось, что Pax Americana утвердился очень 
надолго. Ан и двадцати лет не прошло, а не-
состоятельность однополярной модели мира 
для всех очевидна (РГ. 2010. 21 мая). кро-
ме того, авторы используют лексемы с ин-
тегральной семой «МНоЖеСтВо», как в сле-
дующем примере: Основные традиционные 
фигуры умолчания общеизвестны. Это про-
извольное использование Америкой военной 
силы, «баснословная привилегия» фактиче-
ского контроля над мировой валютой и фи-
нансовыми организациями, потребление с дав-
них пор львиной доли мировых энергоресурсов 
и такой же вклад в глобальное изменение кли-
мата (РГ. 2010. 21 мая). В данном случае уро-
вень категоричности повышается за счет ис-
пользования лексемы общеизвестный, в от-
дельное предложение выделены те негатив-
ные факты, которые, по мнению автора, явля-
ются общим знанием, не требующим проверки 
или пояснения. Негативные факты выражают-
ся лексемами с отрицательной коннотацией: 
произвольный и баснословный. единицы по-
вышения категоричности с интегральной се-
мой «МНоЖеСтВо» составили 20,3% от всех 
средств повышения категоричности, обнару-
женных в нашем материале.

еще одним средством повышения кате-
горичности является употребление наречий 
меры и степени, среди которых в нашем мате-
риале преобладает единица слишком, которая 
составила 19,2% от общего количества средств 
повышения категоричности. Стоит оговорить-
ся, что все обнаруженные нами примеры ис-

пользования данного наречия структурно от-
носились к цитатам и имели указание на ав-
тора. Другими словами, автор статьи исполь-
зует в тексте чью-то цитату. С одной сторо-
ны, это противоречит одному из приведен-
ных выше условий – отсутствию указания ис-
точника информации. С другой стороны, на-
шей принципиальной позицией является холи-
стический подход к исследуемому материалу, 
т. е. понимание газетной статьи как прагмати-
ческого целого, в котором все подчинено ряду 
коммуникативных целей. Нам представляется, 
что журналист намеренно подбирает ряд ци-
тат, которые будут выполнять определенные 
задачи. В связи с этим правомерно говорить 
о суггестивном потенциале цитат. к тому же 
автор цитаты не ссылается на какие-либо ис-
точники, которые бы подтвердили сообщае-
мую им информацию. таким образом, содер-
жание цитаты подходит под условия реализа-
ции тактики фактуализации. Рассмотрим сле-
дующий пример: «Киевский режим слишком 
слаб и некомпетентен, экономическое поло-
жение Украины ухудшается, а сопротивление 
американской политике со стороны России 
нарастает», – констатирует автор (АиФ. 
2015. 9 авг.). Данная цитата принадлежит по-
литическому обозревателю журнала Salon Па-
трику Смиту, и она призвана убедить читателя 
в плачевном состоянии дел Украины. Для из-
дания Смит является экспертом в области по-
литики, поэтому, сославшись на него, авторы 
статьи повышают уровень доверия к выска-
занной информации, даже несмотря на то, что 
эта информация ничем не подкреплена. Само 
же высказывание американского обозревателя 
глубоко оценочно, хотя маркеры мнения и ав-
торизующие конструкции (внутри самой цита-
ты) формально отсутствуют. Данный пример 
содержит сразу три словоформы с негативной 
коннотацией: слаб, некомпетентен и ухудша-
ется. Наречие слишком производит усили-
тельный эффект и повышает уровень катего-
ричности, убеждая читателя тем самым, что 
оценка Патрика Смита является верифициро-
ванным фактом.

Проведенное нами исследование позволя-
ет сделать следующие выводы. тактика фак-
туализации активно используется в современ-
ном политическом медиадискурсе. Автор га-
зетной статьи, освещая то или иное событие, 
вовлекает своего читателя в процесс фактуа-
лизации, т. е. изложения собственного мнения 
под видом факта или фактоида, придавая тек-
сту высокую степень экспрессивности и тем 
самым реализуя воздействующую функцию. 
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отделение истинного факта от ложного фак-
тоида выходит за рамки собственно лингви-
стического исследования, поэтому невозмож-
но зафиксировать все случаи функционирова-
ния тактики фактуализации. В данном иссле-
довании мы фиксировали тактику фактуали-
зации лишь при соблюдении ряда условий и 
наличии специальных маркеров: представле-
ние негативной информации в виде фактов, 
отсутствие маркеров мнения и использование 
средств повышения категоричности. Анализ 
материала показал, что средства повышения 
категоричности делятся на три группы: дис-
курсивы (70,7%), прилагательные с дискур-
сивным значением (18,5%) и наречия меры и 
степени (14,8%). 

Анализ языковых средств репрезентации 
данной тактики показал, что в группе дискур-
сивов часто употребляемыми стали единицы 
с исходной семантикой зрительного воспри-
ятия: очевидно (34,6%), по-видимому (7,3%), 
видимо (4,7%). Среди дискурсивов особенно 
употребительным также оказался дискурсив 
фактически (15,4%). единицы повышения ка-
тегоричности с интегральной семой «МНо-
ЖеСтВо» призваны апеллировать к мнению 
о том, что большинство всегда право и обще-
известное знание является истинным. Дан-
ная группа единиц составила 20,3% от всех 
средств повышения категоричности, обнару-
женных в нашем материале.
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Judgement or fact: tactics  
of factualization in modern Russian 
political media discourse

The article deals with the strategy of factualiza- 
tion implemented in the modern Russian political 
media discourse. There is considered the issue of  
the correlation of the concepts of “fact” and “facto- 
id”, there are suggested the conditions of reveal- 
ing the tactics of factualization. The author analyzes 
the role of different markers of the category raise in 
the functioning of the tactics.

Key words: tactics, discredit, factualization, factoid, 
markers of category raise, discursives.
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средства реаЛизации 
категории суггестивности 
При вторичной реПрезентации 
содержания текста

Суггестивность рассматривается как тек-
стовая категория, обеспечивающая вторич-
ным текстам способность воздействовать 
на эмоционально-оценочное восприятие со-
держания текста-оригинала адресатом. Вы-
являются и систематизируются лингвисти-
ческие и экстралингвистические средства ре-
ализации данной категории в текстах медий-
ного дискурса, представляющих собой вто-
ричную репрезентацию содержания текста 
юридического дискурса.

Ключевые слова: текст, текстовая катего-
рия, суггестивность, вторичный текст, вто-
ричная репрезентация содержания текста.

В лингвистике текста вопрос о текстовых 
категориях является одним из наиболее слож-
ных и дискуссионных. На сегодняшний день 
среди ученых нет единого мнения относитель-
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но количества категорий текста, их иерархии / 
соотношения / классификации, критериев вы-
деления. Не существует также четких параме-
тров для разграничения текстовых категорий и 
качеств (свойств) текста; лингвисты могут ис-
пользовать данные понятия недифференциро-
ванно (например, Н.С. Болотнова, С.Г. Ильен-
ко), поскольку зачастую одно из них опреде-
ляется через другое. Дифференциация данных 
понятий основана на понимании текстовой ка-
тегории не как любого признака текста, а как 
одного из наиболее существенных его призна-
ков (Н.И. кондаков, ю.В. Ванников, А.И. Мо-
роховский, т.В. Матвеева и др.).

В разработку теории о текстовых кате-
гориях существенный вклад внесли труды 
И.Р. Гальперина, А.И. Новикова, о.И. Москаль-
ской, Н.С. Валгиной, М.Н. кожиной, з.я. ту- 
раевой, е.В. Сидорова, И.я. чернухиной, 
т.В. Матвеевой, М.П. котюровой и др. По-
скольку текст представляет собой многомер-
ное образование, предметом научного описа-
ния в работах лингвистов являются самые раз-
ные текстовые категории. И.Р. Гальперин вы-
делил десять основных категорий текста [1]: 

1) когезию;
2) завершенность;
3) континуум;
4) ретроспекцию;
5) проспекцию;
6) информативность;
7) модальность;
8) членимость;
9) автосемантичность отрезков текста;
10) интеграцию. 
В работах других ученых рассматривают-

ся также такие категории, как когерентность, 
диалогичность (реализуется в категориях 
субъектности и адресованности), время, про-
странство, событие, адресант и адресат, дик-
тум и модус, экспрессивность, эмотивность, 
суггестивность, аргументативность, интертек-
стуальность, регулятивность и др. (М.Н. ко-
жина, В.Н. телия, В.И. шаховский, Н.С. Бо-
лотнова, е.В. шелестюк, о.Н. копытов и др.).

В данной статье за основу принимается 
понимание суггестивности, предложенное в 
работах е.В. шелестюк. В концепции иссле-
дователя суггестивность наряду с аргумента-
тивностью трактуется как текстовая катего-
рия второго порядка. Суггестивность и аргу-
ментативность обеспечиваются текстовыми 
категориями первого порядка (целостностью, 
связностью, информативностью, имплицит-
ностью, персональностью, интертекстуально-

стью, императивностью и др.) и потому рас-
сматриваются в качестве своеобразной над-
стройки над ними. 

обе категории направлены на осущест-
вление речевого воздействия: суггестивность 
предполагает внушение адресату определен-
ного эмоционально-оценочного отношения к 
предмету речи (англ. suggestive – «наводящий 
на размышления», от лат. suggestio – «намек, 
внушение»), а аргументативность выступает 
инструментом убеждения с помощью логиче-
ски обоснованных доводов [5]. таким обра-
зом, суггестивность и аргументативность со-
относятся как эмоциональное и рациональное 
воздействие, зачастую выступая совместно.

Настоящая статья посвящена суггестивно-
сти вторичного текста как категории, связан-
ной со способностью текстов моделировать 
эмоционально-оценочное восприятие содер-
жания текста-оригинала читательской аудито-
рией. Целью нашего исследования стало вы-
явление лингвистических и экстралингвисти-
ческих средств реализации данной категории 
при вторичном текстообразовании. В качестве 
материала исследования мы использовали тек-
сты медийного дискурса в жанрах информа-
ционной заметки и информационной статьи, 
представляющие собой варианты вторичной 
репрезентации исходных текстов юридиче-
ского дискурса, не обладающих суггестивно-
стью. Для того чтобы наглядно показать прин-
ципы использования средств реализации кате-
гории суггестивности, мы проведем сопоста-
вительный анализ вторичных текстов, создан-
ных на основе широко обсуждаемого в СМИ 
законопроекта № 955380-7 «о внесении из-
менений в Федеральный закон “о полиции”». 
оригинальный текст законопроекта представ-
лен на сайте Системы обеспечения законода-
тельной деятельности (URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/955380-7). Суггестивность много-
численных вторичных текстов отражает не-
однозначное отношение к исходному тексту 
и демонстрирует два вектора его интерпрета-
ции, отличающихся знаком оценки. Модели-
руя эмоционально-оценочное восприятие со-
держания текста-оригинала, авторы вторич-
ных текстов представляют его как имеющее 
позитивное (соответствующие примеры будем 
отмечать знаком (+)) либо, наоборот, негатив-
ное (отметим знаком (–)) значение для жизни 
общества.

По нашим наблюдениям, для реализации 
интенции воздействия авторы вторичных тек-
стов могут применять самые разнообразные 
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средства. На основе анализа текстового мате-
риала (орфография и пунктуация текстов, при-
водимых ниже в качестве примеров, сохране-
ны) мы выявили следующие разноуровневые 
лингвистические средства реализации сугге-
стивности.

1 .  л е к с и ч е с к и е  
с р е д с т в а

Это активное использование номинаций, 
активирующих в сознании массовой аудито-
рии концепты, связанные с базовой потребно-
стью в безопасности. такие слова имеют эмо- 
ционально-оценочные коннотации и относят-
ся к эмотивной лексике:

(+) Законопроект направлен на усиление 
гарантий защиты прав и законных интере-
сов граждан, совершенствование практиче-
ской деятельности полиции по предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию преступле-
ний и иных правонарушений (URL: https://
rg.ru/2020/05/08/kabmin-odobril-popravki-v-fe
deralnyj-zakon-o-policii.html); Они (поправки 
к действующему закону. – А.Д.) потребова-
лись, чтобы конкретизировать, уточнить 
имеющиеся у полиции полномочия для бы-
строго и эффективного пресечения проти-
воправных действий (URL: http://guardinfo.
online/2020/05/07/eksperty-prokommentirovali-
popravki-v-zakon-o-policii/).

(–) В реальной жизни внедрение этого 
пункта означает, что частое сейчас аноним-
ное сообщение «на улице женщину насилу-
ют» (или «муж жену в соседнем доме бьет») 
перестанет быть анонимным. Это неизбеж-
но повлечет резкое сокращение таких звон-
ков – и неизбежно приведет к росту бытово-
го насилия. Опытные оперативники знают: 
почти всегда информация поступает на усло-
виях анонимности, и в нынешнее время это 
единственная по сути защита сообщаю-
щего (URL: https://lenta.ru/articles/2020/04/23/
newpolice/).

комментировать по отдельности каждый 
эмотив, выделенный с помощью подчеркива-
ния, в рамках данной статьи представляется 
излишним. отметим лишь, что данные и кор-
релирующие с ними номинации имеют важ-
ное значение в тексте, поскольку они модели-
руют эмоциональную реакцию читателя. как 
подчеркивает В.И. шаховский, слово, «при-
нявшее» в свое значение объективную эмоци-
ональную окраску представления о предмете, 
начинает само по себе производить такое же 
воздействие на наше сознание, как и сам пред-
мет или представление о нем, поскольку эмо-

ции могут интуитивно переноситься с предме-
та на представление о нем, а с представления 
о предмете на слово и его семантику, и наобо-
рот [3, с. 54–55].

особую роль при вторичной репрезента-
ции информации играют эмотивы, использу-
емые в заголовке вторичного текста. являясь 
сильной позицией текста, заголовок представ-
ляет ключевые текстообразующие концепты, 
влияющие на восприятие содержания всего 
текста. Например:

(+) равные права для всех. Зачем полиции 
новые полномочия? (URL: https://fedpress.ru/
article/2498012). Сочетание слов равный и пра-
во активирует в сознании массового адресата 
концепт «равноправие», задающий позитив-
ный вектор восприятия информации в тексте 
информационной статьи.

(–) «Почувствуют безнаказанность и 
вседозволенность»: Российским полицейским 
решили дать еще больше прав. И снять с них 
еще больше ответственности (URL: https://
lenta.ru/articles/2020/04/23/newpolice/). В ана-
лизируемом заголовке использование эмотив-
ной лексики (безнаказанность, вседозволен-
ность), репрезентирующей соответствующие 
концепты, сопровождается противопостав-
лением (дать – снять, права – ответствен-
ность).

отметим, что употребление в заголовке 
текста имен концептов, вызывающих эмоцио-
нальный отклик у адресата, связано с реали-
зацией приема программирующей номинации, 
который состоит в предвосхищении событий 
(другое название этого приема – «намеренное 
опережение событий»).

2 .  М о р ф о л о г и ч е с к и е  
с р е д с т в а

2.1. Использование местоимения 1-го (ре- 
же 2-го) лица мн. ч. мы и глагольных форм с 
аналогичными грамматическими значениями:

(+ / –) Начнем с одной из более обсуж-
даемых поправок, которая гласит, что поли-
цейским будет разрешено представляться за-
держанному уже после прекращения угрожа-
ющих жизни и имуществу противоправных 
действий (URL: https://v-pravda.ru/2020/05/11/
eksperty-prokommentirovali-popravki-v-zakon-
o-policii/). В данном случае дейктические ак-
туализаторы не задают конкретный знак реак-
ции читательской аудитории (+ или –), они ис-
пользуются для того, чтобы расположить адре-
сата и подготовить его к дальнейшему воздей-
ствию. Эмоционально-оценочный потенциал 
инклюзивного личного дейксиса зависит от 



128

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

суггестивных средств, используемых далее во 
вторичном тексте.

(+) Мы с вами прекрасно понимаем, что 
в деятельности правоохранительных орга-
нов оперативность принятия решений край-
не важна; То есть мы не лишаемся пред-
ставления сотрудника правоохранительных 
органов, но получаем возможность опера-
тивно реагировать на экстренную ситуацию 
(URL: https://v-pravda.ru/2020/05/11/eksperty-
prokommentirovali-popravki-v-zakon-o-policii/).

(–) Возможно, конечно, что мы все не так 
поняли, но сейчас очень много людей, которые 
пишут об этом и в соцсетях, и которые также 
это поняли, как и мы (URL: https://zen.yandex.
ru/media/tochkazzreniya/gosduma-rassmotrit-na
shumevshii-zakon-o-rasshirenii-polnomochii-po
licii-5ebc93e9cb9468454715c592).

С помощью указанных грамматических 
форм реализуется тактика объединения (ко- 
оперирования), которая заключается в подчер-
кивании общности адресанта и адресата. Рас-
сматриваемое морфологическое средство суг-
гестивности обладает весьма высоким потен-
циалом, поскольку базовая потребность в чув-
стве общности относится к числу главных 
мишеней психологического воздействия [2,  
с. 122].

2.2. Использование глагольных форм 3-го 
лица мн. числа:

(–) Название информационной статьи 
«Расширение полномочий полиции: для чего в 
закон хотят внести поправки» (URL: https://
riamo.ru/article/430594/rasshirenie-polnomochij-
politsii-dlya-chego-v-zakon-hotyat-vnesti-poprav 
ki.xl). Данное морфологическое средство пред-
ставляет эксклюзивный личный дейксис: рас-
сматриваемые грамматические формы соотно-
сятся с местоимением они, противопоставля-
емым местоимению мы (аналогично противо-
поставлению «свои – чужие»), и используют-
ся с целью вызвать негативную эмоционально-
оценочную реакцию адресату по поводу сооб-
щаемой информации («они не мы, их действия 
не в наших интересах»).

2.3. Модальные слова:
(+) Подобные изменения действитель-

но нужны (URL: https://lenta.ru/articles/2020/
04/23/newpolice/).

(–) К примеру, если полицейский расценил, 
что ему что-то якобы угрожает; Там отме-
чено, что, дескать, это позволит повысить 
эффективность полиции по раскрытию и пре-
сечению преступлений (URL: https://zen.yan
dex.ru/media/tochkazzreniya/gosduma-rassmot

rit-nashumevshii-zakon-o-rasshirenii-polnomochi
i-policii-5ebc93e9cb9468454715c592).

Выражая отношение адресанта к содер-
жанию речи, отражая его целевые установ-
ки и соотнося информацию и реальность, мо-
дальные слова вносят в контекст дополнитель-
ные смысловые оттенки (в приведенных при-
мерах: наречие действительно – оттенок уве-
ренности, а частицы якобы и дескать – отте-
нок недоверия).

3 .  С и н т а к с и ч е с к и е  с р е д с т в а
3.1. Вопросительные предложения:
(+ / –) Что мы имеем на сегодняшний день 

согласно Закону «О полиции»? (URL: https://
rg.ru/2020/05/07/eksperty-prokommentirovali-
popravki-v-zakon-o-policii.html). В данном при-
мере вопросительное предложение не моде-
лирует знак эмоциональной оценки информа-
ции читателем, а используется для того, что-
бы создать у него чувство единства с автором, 
их совместной познавательной деятельности 
и таким образом подготовить адресата к даль-
нейшему воздействию с помощью других суг-
гестивных средств.

(+) Я считаю, что введение такого право-
вого инструмента сохранит жизни сотруд-
никам полиции, сохранит жизни гражданам, 
и у нарушителей лишний раз возникнет тыся-
ча вопросов: «А стоит ли ему совершать те 
действия, которые повлекут применение та-
бельного оружия?» (URL: http://guardinfo.on-
line/2020/05/07/eksperty-prokommentirovali-po-
pravki-v-zakon-o-policii/).

(–) Кто застрахует владельца авто от 
того, что ему, в автомобиль, в его отсут-
ствие, что-то не подкинут, запрещенное? 
Как человек потом докажет, что у него ни-
чего не было в авто или ему это не подброси- 
ли, если его не было даже на месте? (URL: 
https://zen.yandex.ru/media/tochkazzreniya/gos
dumarassmotrit-nashumevshii-zakon-o-rasshire
nii-polnomochii-policii-5ebc93e9cb946845471
5c592).

Вопросительные предложения связаны с 
реализацией категории диалогичности (кате-
гории первого порядка), обеспечивающей суг-
гестивное воздействие.

3.2. Побудительные предложения:
(+) И давайте не забывать, что после за-

держания сотрудник органов внутренних все 
равно представится (URL: https://v-pravda.ru/
2020/05/11/eksperty-prokommentirovali-poprav
ki-v-zakon-o-policii/).

как вопросительные, так и побудитель-
ные предложения являются средством реали-
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зации диалогичности, обеспечивающей сугге-
стивность.

к суггестивным лингвистическим средст- 
вам относятся также ритмико-звуковые и сло-
вообразовательные, однако в данной статье 
мы их не рассматриваем, поскольку они не 
были выявлены при анализе текстового мате-
риала, используемого в настоящей статье. как 
показывает практика, чаще всего описанные 
выше лингвистические средства суггестивно-
сти реализуются в тексте комплексно.

как известно, языковое воплощение каж-
дой текстовой категории непременно отвеча-
ет экстралингвистической заданности кон-
кретного текста и группы однотипных в этом 
плане текстов (т.В. Матвеева). Использование 
тех или иных лингвистических средств реали-
зации категории суггестивности определяется 
выбором тактик вторичной репрезентации 
содержания исходного текста. Мы выявили 
ряд тактик, выступающих в качестве экстра-
лингвистических средств суггестивности, 
обусловленных интенциями авторов вторич-
ных текстов:

1. Апеллирование к витальным ценностям 
(жизнь, здоровье, безопасность):

(+) Но очевидно, что предложенные по-
правки продиктованы самой жизнью и при-
званы обезопасить наших граждан (URL: 
https://rg.ru/2020/05/13/rasshiriaiushchij-polno
mochiia-policejskih-zakonoproekt-vnesen-v-gos
dumu.html). Так, полицейским дадут право
вскрывать автомобили. В каких случаях? Для 
спасения жизни человека. Случилось так, 
что кому-то в машине стало плохо. Или же 
в авто без присмотра надолго оставлен ма-
ленький ребенок, а на улице сильный мороз или 
жуткая жара (URL: https://rg.ru/2020/05/13/
rasshiriaiushchij-polnomochiia-policejskih-zako
noproekt-vnesen-v-gosdumu.html).

(–) Единичные пока случаи, когда стра-
жи порядка калечат граждан, которые не 
представляли угрозы для окружающих, мо-
гут стать массовыми (URL: https://lenta.ru/
articles/2020/04/23/newpolice/).

2. тактика объединения (кооперирования):
(+) Мы с вами видели большое количество 

видео в социальных сетях, в которых нару-
шители фактически нападали на сотрудни-
ков полиции. Единственный вопрос, который 
у нас возникал: «Почему же сотрудник поли-
ции до сих пор не применил табельное ору-
жие?» (URL: http://syzrantoday.ru/index.php/ar
ticles/item/28023-rossiyu-zhdet-obnovlennyj-za
kon-o-politsii).

(–) Возможно, нам всем нужны разъяс-
нения от разработчиков закона или Госду- 
мы (URL: https://zen.yandex.ru/media/tochkaz
zreniya/gosduma-rassmotrit-nashumevshii-zako
n-o-rasshirenii-polnomochii-policii-5ebc93e9cb9 
468454715c592).

Данная тактика направлена на формиро-
вание межличностной аттракции, на фоне ко-
торой и осуществляется внедрение в сознание 
адресата нужной информации.

3. Апеллирование к равенству и чувству 
справедливости:

(+) Есть поправки, которые предостав-
ляют полицейским права, уже имеющиеся 
у представителей других правоохранитель- 
ных ведомств (URL: http://guardinfo.online/
2020/05/07/eksperty-prokommentirovali-poprav
ki-v-zakon-o-policii/); Аналогичная норма уже 
действует для сотрудников органов государ-
ственной охраны (например, пункт 1 ста-
тьи 27 Федерального закона от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ «О государственной охране») (URL:
https://v-pravda.ru/2020/05/11/eksperty-prokom
mentirovali-popravki-v-zakon-o-policii/).

4 .  С с ы л к а  н а  а в т о р и т е т  
( м н е н и е  э к с п е р т а )

(+) Названия информационных заметок 
Эксперт: поправки в закон «О полиции» соот-
ветствуют международной практике (URL: 
https://tass.ru/obschestvo/8307865); Эксперт по-
ложительно оценил перспективу расширения 
полномочий полицейских (URL: https://versia.
ru/yekspert-polozhitelno-ocenil-perspektivu-ras
shireniya-polnomochij-policejskix).

(–) Эксперты «АГ» настороженно отнес-
лись к предложенным корректировкам зако-
нодательства, отметив, что ряд положений 
законопроекта наделяют сотрудников поли-
ции чрезмерными полномочиями; Наибольшие 
вопросы у эксперта вызвало предлагаемое из-
менение ст. 24 Закона, предоставляющее со-
труднику полиции право применить оружие 
не только при попытке задерживаемого при-
коснуться к оружию, но и при совершении 
иных действий, дающих основание расценить 
их как угрозу нападения на сотрудника поли-
ции (URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/pra
vitelstvo-vneslo-v-dumu-zakonoproekt-o-rasshire
nii-polnomochiy-politseyskikh/).

5 .  В ы з о в  а с с о ц и а ц и й  п у т е м  
с о з д а н и я  о б р а з а - с и т у а ц и и

(+) Допустим, несмотря на все преду-
преждения сотрудника полиции с обнажен-
ным огнестрельным оружием, правонару-
шитель замахивается на него (например, но-
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жом) либо старается ослепить (URL: https://
rg.ru/2020/05/07/eksperty-prokommentirovali-po 
pravki-v-zakon-o-policii.html); Представим се-
бе ситуацию, в которой ребенок оказывает-
ся без попечения родителей в запертой маши-
не, думаю, все согласятся с тем, что в данной 
ситуации полицейскому следовало бы дать 
право спасти этого ребенка (URL: https://
rg.ru/2020/05/08/kabmin-odobril-popravki-v-fe
deralnyj-zakon-o-policii.html).

(–) Скажем, вы не так припарковались, 
кто-то недоволен. Он звонит в 102 и сооб- 
щает, что он видел в вашем автомобиле 
что-то подозрительное… И все, автомобиль 
вскрывают. Или просто у вас есть враги, ко-
торые позвонят в полицию и сообщат лож-
ные сведения. Так как санкции суда не нуж-
но, разрешения прокурора тоже, которые 
могли бы проверить доказательную базу и 
обоснованность таких обвинений, то приез-
жает наряд полиции и вскрывает автомо-
биль – так получается, исходя из этой фор- 
мулировки (URL: https://zen.yandex.ru/media/
tochkazzreniya/gosduma-rassmotrit-nashumevsh
ii-zakon-o-rasshirenii-polnomochii-policii-5ebc9
3e9cb9468454715c592).

6 .  С с ы л к а  н а  п о л о ж и т е л ь н ы й  / 
о т р и ц а т е л ь н ы й  п р и м е р

(+) И такие жесткие меры существу-
ют во многих странах мира – в Соединен-
ных Штатах Америки, в Германии, Южной 
Корее, Скандинавских государствах (URL:
https://rg.ru/2020/05/13/rasshiriaiushchij-polno
mochiia-policejskih-zakonoproekt-vnesen-v-gos
dumu.html) (в данном контексте примером 
служит положительный опыт других стран).

(–) Мы все много раз слышали, сколько по-
лицейские США каждый год убивают людей 
по ошибке, подумав, что в них целятся пла-
стиковым пистолетом или что-то подобное. 
Там не редки даже случаи, когда полицейские 
стреляли по этой причине в детей. Да, в США 
действует такая формулировка, как и эта – 
при любой угрозе полицейскому он имеет пра-
во открыть огонь (URL: https://zen.yandex.
ru/media/tochkazzreniya/gosduma-rassmotrit-na
shumevshii-zakon-o-rasshirenii-polnomochii-po
licii-5ebc93e9cb9468454715c592).

отметим, что коммуникативные тактики 
могут комбинироваться авторами вторичных 
текстов, при этом суггестивный эффект уси-
ливается. Например:

– апеллирование к витальным ценностям 
сопровождается неявным противопоставле-
нием:

(+) Полицейские смогут вскрывать авто-
мобили для спасения человека или задержания 
преступника (URL: https://rg.ru/2020/05/13/
rasshiriaiushchij-polnomochiia-policejskih-zako
noproekt-vnesen-v-gosdumu.html) (апелляция 
к базовой потребности в безопасности (спасе-
ние) + противопоставление «спасение – задер-
жание», «человек – преступник»);

– тактика предотвращения возможных 
опасений и одновременное использование не-
явного противопоставления с целью внедре-
ния идеи: честным гражданам волноваться не 
о чем, опасаются поправок только те, кто не 
подходит под определение «законопослуш-
ный гражданин»:

(+) Изменения в законе никак не повлия-
ют на жизнь законопослушных граждан, не 
затронут их личные права и свободы (URL: 
http://guardinfo.online/2020/05/07/eksperty-pro
kommentirovali-popravki-v-zakon-o-policii/);

– ссылка на авторитет (мнение эксперта) 
сопровождается апелляцией к чувству равен-
ства / справедливости и ссылкой на положи-
тельный пример:

(+) Вы знаете, до сих пор наша полиция 
имеет гораздо меньше прав, чем зарубежные 
коллеги, и в этой связи это вполне логичные 
изменения. Тем более даже Рогвардия име-
ет по ряду направлений больше прав, нежели 
наши сотрудники полиции. Это вполне логич-
но, что бы права были равными у всех орга-
нов, кто занимается обеспечением правопо-
рядка. Кроме того, надо сказать, что измене-
ния не носят радикальный характер, связан-
ное одно из них с применением оружия, такие 
стандарты существуют во всех западных 
странах (URL: https://v-pravda.ru/2020/05/11/
eksperty-prokommentirovali-popravki-v-zakon-
o-policii/) (данный фрагмент представляет со-
бой включенный в информационную статью 
комментарий, который дал заместитель пред-
седателя общественного совета при МВД Рос-
сии В.В. Гриб).

Разумеется, перечень тактик и приемов, 
позволяющих реализовать категорию сугге-
стивности при вторичной репрезентации со-
держания некоего исходного текста, не исчер-
пывается приведенными в настоящей статье. 
он зависит от тематики текста и предполагает 
широкий выбор из арсенала манипулятивных 
коммуникативных тактик, поскольку манипу-
лятивность и суггестивность тесно связаны.

как видим, в большинстве примеров одни 
и те же лингвистические и экстралингвистиче-
ские средства могут применяться для реализа-
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ции обоих векторов суггестивности, что позво-
ляет нам считать такие средства универсальны-
ми. С их помощью автор текста задает направ-
ление ассоциирования в сознании адресата.

отдельного упоминания заслуживают па-
ралингвистические средства суггестивно-
сти, активно используемые в текстах медий-
ного дискурса, – фотографии, сопровождаю-
щие вербальное сообщение. 

Фотографии в проанализированных нами 
текстах могут быть признаны средством сугге-
стивности только в случаях моделирования не-
гативного восприятия информации адресатом: 
фотокадры демонстрируют проявления же-
стокости сотрудниками полиции (см., напри-
мер, иллюстрации к статье «Почувствуют без-
наказанность и вседозволенность»: Россий-
ским полицейским решили дать еще больше 
прав. И снять с них еще больше ответствен-
ности (URL: https://lenta.ru/articles/2020/04/23/
newpolice/)). В текстах с положительной суг-
гестивностью фотографии не оказывают эмо-
ционального воздействия на реципиента, по-
скольку их сюжеты нейтральны и представля-
ют привычные для всех граждан моменты по-
вседневной службы полицейских.

Итак, вторичная репрезентация содержа-
ния исходного текста с применением различ-
ных средств суггестивности позволяет авто-
рам вторичных текстов оказывать эмоцио-
нальное воздействие на аудиторию, управлять 
«вербальными эмоциями» (В.И. шаховский) 
читателей, таким образом влияя на осмысле-
ние ими содержательно-фактуальной инфор-
мации в тексте и формируя оценки. Представ-
ленная в статье систематизация средств реали-
зации категории суггестивности во вторичных 
текстах не претендует на полноту и завершен-
ность, поскольку перечень тактик, обладаю-
щих суггестивным потенциалом, а также линг-
вистических и паралингвистических средств 
их воплощения определяется: 

‒ жанром вторичного текста;
‒ дискурсивными условиями его функци-

онирования;
‒ варьирующимися параметрами комму-

никации. 
комплексное исследование суггестивно-

сти при вторичном текстообразовании имеет 
важное практическое значение и требует раз-
ноаспектного изучения широкого спектра вто-
ричных текстов.
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Means of implementation  
of suggestiveness category in the process 
of the secondary representation  
of text content
Suggestiveness is considered as a text category 
providing the secondary texts with the ability of 
influencing on the emotional and value perception 
of the content of the source text by the addressee. 
There are revealed and systemized the linguistic 
and extralinguistic means of the implementation 
of the category in the texts of the media discourse 
presenting the secondary representation of the text 
content of the law discourse.

Key words: text, text category, suggestiveness, 
secondary text, secondary representation of text 
content.
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шантажист  
как деструктивная 
коммуникативная 
Личность: особенности 
коммуникативного 
Поведения

Описывается деструктивная коммуникатив-
ная личность шантажиста. Проанализирова-
ны инвариантные характеристики коммуни-
кативного поведения шантажиста. Описаны 
лексические маркеры, структурные особенно-
сти высказывания, уточнены границы комму-
никативной ситуации шантажа. Коммуника-
тивное поведение шантажиста разбирается 
с позиции коммуникативных категорий эмо-
циональности, директивности, импозитивно-
сти и коммуникативной активности.

Ключевые слова: шантажист, коммуникатив-
ная личность, коммуникативное поведение, 
коммуникативная категория, директивность, 
эмоциональность, импозитивность.

одной из актуальных проблем современ-
ной лингвистики является изучение и опи-
сание коммуникативного поведения различ-
ных коммуникативных личностей. Изначаль-
но исследователи проявляли интерес непо-
средственно к феномену языковой личности. 
особый вклад в развитие теории лингвопер-
сонологии внесли такие ученые, как Г.И. Бо-
гин, ю.Н. караулов, В.И. карасик, к.Ф. Седов, 
С.Г. Воркачев и др.

Впервые появившееся в работе В.В. Вино-
градова [1] как «образ автора», впоследствии 
понятие языковой личности сначала получа-
ет развитие благодаря лингводидактическо-
му подходу Г.И. Богина [2], затем активно раз-
рабатывается в работах ю.Н. караулова. Под 
термином языковая личность понимается со-
вокупность способностей и характеристик че-
ловека, обусловливающих создание и воспри-
ятие им речевых произведений, различающих-
ся степенью структурно-языковой сложности, 
глубиной и точностью отражения действи-
тельности, определенной целевой направлен-
ностью [3].

Дальнейшие исследования привели к рас-
ширению данного понятия и выделению одной 
из разновидностей языковой личности – лич-
ности коммуникативной. На данный момент 

наиболее популярными, на наш взгляд, подхо-
дами к рассмотрению коммуникативной лич-
ности считаются работы С.Г. Воркачева [4] и 
В.И. карасика [5; 6]. так, С.Г. Воркачев уточ-
няет, что под языковой личностью принято 
рассматривать человека в первую очередь как 
способного производить и воспринимать ре-
чевую деятельность, а личность коммуника-
тивная подразумевает уже изучение особен-
ностей вербального поведения человека, реа-
лизующихся непосредственно в рамках обще-
ния [4]. Согласно В.И. карасику, коммуника-
тивная личность трактуется как человек, суще-
ствующий в языковом пространстве – в обще-
нии, в стереотипах поведения, зафиксирован-
ных в языке, в значениях языковых единиц и 
смыслах текстов [6].

Важным нам представляется тот факт, что 
коммуникативная личность может дифферен-
цироваться на основании дискурса, его социо-
лингвистических характеристик, с одной сто-
роны, а также с точки зрения целевых уста-
новок и намерений – с другой. Последний па-
раметр позволяет ученым выделять деструк-
тивную коммуникативную личность как лич-
ность, практикующую деструктивный тип об-
щения [7].

особый интерес для целей настоящего ис-
следования представляют выделенные иссле-
дователями коммуникативные личности, прак-
тикующие преимущественно манипулятивные 
тактики деструктивного общения. к типич-
ным представителям этой группы коммуника-
тивных деструктивных личностей и относит-
ся шантажист, отличительной чертой комму-
никативного поведения которого является ис-
пользование приемов психологического дав-
ления и манипулятивного воздействия на эмо-
циональную сферу адресата с помощью угроз. 
Воздействие на болевые точки и сознательное 
причинение психоэмоционального вреда чело-
веку позволяет исследователям отнести шан-
тажиста к деструктивной коммуникативной 
личности [там же]. 

опираясь на идеи И.А. Стернина [8], ак-
тивно занимающегося проблемами коммуни-
кативного поведения, мы считаем возможным 
выявление особенностей коммуникативного 
поведения той или иной личности на основе 
анализа коммуникативных ситуаций, в кото-
рых актуализируется коммуникативный пор-
трет участника речевого взаимодействия, ти-
пичных моделей речевого поведения, речево-
го реагирования, специфики смены реплико-
вых шагов в диалогическом общении, иници- 
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ирования, развития, выхода из ситуации ком-
муникативного взаимодействия.

обратимся к описанию инвариантных ха-
рактеристик коммуникативного поведения 
шантажиста. В своем коммуникативном пове-
дении шантажист частотно использует услов-
ные конструкции, лексическими маркерами 
которых выступает кондициональный союз 
если, выражающий условие: Ну Настя по-
гибла из-за своего собственного характера, – 
протянул Дегтярев, – она потребовала от Во-
ротникова немедленно жениться на ней. Лев 
Николаевич принялся выкручиваться, и тогда 
Настя решила его шантажировать. Заявила: 
«Имей в виду, если не распишемся, пойду в ми-
лицию и расскажу про Лику» (Д. Донцова. Уха 
из золотой рыбки).

Разновидностью конструкции с союзом 
если является конструкция со сложным со-
юзом если..., то, используемая для одновре-
менной экспликации категорического усло-
вия и угрозы последствий его невыполне-
ния: – Итак, – сказал Лучо Новаку, – я пред-
лагаю вам выбор. Освободите моего племян-
ника и снимите с него обвинения, а я в част-
ном порядке сообщу вам все, что вы хотите 
знать. Но если вы продолжите обращаться с 
ним как с преступником, то между нами нач-
нется война. Секрет, который вы хотите от 
всех скрыть, я опубликую на первой страни-
це каждой римской газеты. Я выйду сегодня 
к православным и все им расскажу. Я накажу 
вас за то, что вы наказываете его! (й. колду-
эл. Пятое евангелие). так, в приведенном при-
мере показано, что в препозиции говорящий 
располагает категоричное условие, при несо-
блюдении которого обещает адресату негатив-
ные последствия.

Наряду с этим обнаруживается регулярное 
использование противительного союза или, 
указывающего на то, что невыполнение требу-
емого действия неизбежно повлечет реализа-
цию другого. Ей, наверно, это действитель-
но стало ясно, и она попробовала применить 
шантаж – рванула на себя ручку дверцы и вы-
крикнула: «или вы поклянетесь, что никогда 
не поедете к Петрову без меня, или я сейчас 
выпрыгну!» (Н. Воронель. Без прикрас. Воспо-
минания, НкРя).

отметим, что в письменной речи рема, 
т. е. коммуникативно значимая информация, 
располагается, как правило, в конце предло-
жения. В ситуации устного спонтанного обще-
ния говорящий в первую очередь пытается вы-
разить новые, представляющие для него наи-
большую важность сведения. В письменной 
речи, в частности в художественном дискурсе, 

может искусственно моделироваться устная 
коммуникация. таким образом, происходит 
стилизация характерных особенностей есте-
ственного общения в рамках художественной 
коммуникации.

В приведенном выше примере противи-
тельный союз или, представляющий собой 
анафорический повтор, как дублирование на-
чальной части речевых единиц располагается 
в начале высказывания, что указывает на ком-
муникативное намерение говорящего акцен-
тировать внимание на ситуативно важной для 
него информации, т. е. директивной постанов-
ке условия, которое необходимо выполнить 
адресату.

коммуникативная активность шантажиста 
проявляется в инициировании коммуникации, 
а также в осуществлении контроля за ходом 
речевого взаимодействия. Этот контроль мо-
жет выражаться в навязывании определенной 
коммуникативной тональности общения, ком-
муникативном подавлении говорящего, рече-
вых перебивках. шантажист строит компози-
цию речевого жанра, в которую включены:

а) вводная (ссылка говорящего на затек-
стовую информацию, известную не только 
адресату, но и адресанту);

б) основная часть (обозначение проблем-
ной ситуации);

в) заключение (формулирование условия) 
(см. пример 1, части а, б, в соответственно). 

В то же время все три композиционные со-
ставляющие могут быть объединены в рамках 
одного высказывания (см. пример 2).

(1) – Вы намекаете на преступление, со-
вершенное будто бы братом. <…>

(а) – Нет, не на этом, а на его собствен-
ных словах. Вот сюда два вечера сряду он при-
ходил к Софье Семеновне. Я вам показывал, 
где они сидели. Он сообщил ей полную свою 
исповедь. Он убийца. Он убил старуху чинов-
ницу, процентщицу, у которой и сам заклады-
вал вещи; убил тоже сестру ее, торговку, по 
имени Лизавету, нечаянно вошедшую во вре-
мя убийства сестры. Убил он их обеих то-
пором, который принес с собою. Он их убил, 
чтоб ограбить, и ограбил; взял деньги и кой-
какие вещи... Он сам это все передавал слово в 
слово Софье Семеновне, которая одна и знает 
секрет, но в убийстве не участвовала ни сло-
вом, ни делом, а, напротив, ужаснулась так 
же, как и вы теперь. Будьте покойны, она его 
не выдаст. <…>

– Дело длинное, Авдотья Романовна. Тут, 
как бы вам это выразить, своего рода теория 
<…>
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(б) – Мы его спасем, выручим. Хотите, я 
увезу его за границу? У меня есть деньги; я в 
три дня достану билет. А насчет того, что 
он убил, то он еще наделает много добрых дел, 
так что все это загладится; успокойтесь. Ве-
ликим человеком еще может быть. Ну что с 
вами? Как вы себя чувствуете? <..>

(в) – Все это от вас зависит, от вас, от 
вас одной <…> Вы... одно ваше слово, и он спа-
сен! Я... я его спасу. <…> Я вас также лю-
блю... Я вас бесконечно люблю. Дайте мне 
край вашего платья поцеловать, дайте! дай-
те! (Ф. Достоевский. Преступление и нака-
зание);

(2) … И заставлю большую Гейзиху позво-
лить мне общаться с маленькой, пригрозив 
бедной обожающей меня даме, что брошу 
ее, коли она запретит мне играть с моей за-
конной падчерицей (В. Набоков. лолита).

Границы коммуникативной ситуации шан-
тажа определяются с момента эксплицитной 
постановки условий и обозначения послед-
ствий в случае их невыполнения, т. е. вход в 
коммуникативную ситуацию всегда произво-
дит адресант. однако нельзя не отметить, что в 
бытовой коммуникации часто шантаж являет-
ся реактивным жанром на проявление прово-
кации, угрозы или просто нежелательного для 
шантажиста поведения оппонента.

Невозможно не обратиться к эмоциональ-
ной стороне феномена шантажа. Известно, что 
эмоция является мотивационной основой со-
знания, когда эмоциональность сопровожда-
ет любую деятельность человека, в том числе 
и речевую [9, с. 69]. Наши наблюдения пока-
зывают, что в ситуациях шантажа может быть 
представлена как подавленная эмоциональ-
ность (в виде намеков, умолчания, недосказан-
ности), так и эксплицитно выраженная.

Бемби хмуро спросила:
– Так вы толком и не знали, на что идете?
– До тех пор, пока не подписали контракт. 

Потом нам все объяснили и дали понять, что 
не стоит нарушать условия договора, потому 
что сирот среди нас не было. А если нам до-
роги наши родные, оставшиеся здесь…

– Ну, понятно, – вклинился Сол. – Все, как 
в кино. Обычный шантаж.

– Это в кино, как в жизни, – возразил 
Дрим. – Только не все с этим в жизни стал-
киваются (ю. лавряшина. Улитка в тарелке).

коммуникативный потенциал недосказан-
ности, выражаемый в письменной речи в фор-
ме многоточия, обширен. Недосказанность, с 
одной стороны, является средством выраже-
ния разнооценочных эмоций (восхищение, ра-
зочарование, отвращение, досада, злость), а с 

другой – обладает полифункциональностью 
(функции привлечения внимания, игровая, за-
щитная, митигативная, превентивная и пр.). 
Недосказанность или умолчание могут быть 
как интенциональными, так и неинтенцио-
нальными [10, с. 782–784]. В данном приме-
ре шантажист намеренно разрывает потенци-
альное синтаксическое целое – сложноподчи-
ненное предложение, в котором вербализуется 
только придаточная часть, а основная пропо-
зиция остается прямо не выраженной. В этом 
проявляется коммуникативная власть говоря-
щего, который контролирует не только свое 
эмоциональное состояние, но и форму выра-
жения последнего.

Менее сдержанно шантажист ведет себя в 
следующем примере: Все равно ничего не пой-
мешь, так что можно и правду сказать. – Слу-
шай, правдолюбец, ты с людьми-то встре-
чаться будешь? или мне их с кем-нибудь 
другим познакомить? – Вот, Маркин, в этом 
ты весь: шантаж и угрозы. Давай поговорим. 
Сейчас-то ты где? (В. Спектр. FaceControl). 
Средствами выражения эмоций в приведен-
ном примере являются усилительные частицы, 
восклицательные предложения в форме вопро-
сительного, коннотативы, обращение, парцел-
ляция и др.

Несмотря на характеризующие шанта-
жиста директивность, импозитивность, кри-
тичность, фактор эмоциональной сдержанно-
сти / несдержанности не является определяю-
щим. В бытовом дискурсе нет строгой инсти-
туциональной иерархии, соответственно, нет 
строгих социальных или статусных ограниче-
ний формы выражения эмоциональных пере-
живаний. При этом следует заметить, что шан-
тажист преимущественно ведет себя эмоцио-
нально сдержанно, поскольку обладает ком-
муникативной (информационной) властью в 
данной ситуации. 

Представленные выше примеры указыва-
ют на одну из важных коммуникативных осо-
бенностей шантажиста – его директивность. 
она выражается в использовании репрезен-
тативных и / или директивных речевых актов 
утверждения, констатации, приказа, предупре-
ждения, обещания: Да, да, это так… И Зиль-
бер заявил, что, если я откажусь помогать 
отцу, он расскажет маме обо всем и преду-
предит, что на карту поставлена судьба ее 
дочери… Законченный негодяй! Когда он пу-
стил в ход шантаж, я сникла и… – И подда-
лась? – Нет, нет… Это случайность… (тай-
ник // огонек. 1970. № 5–6, 8–13, НкРя). шан-
тажист безапелляционно реализует директив-
ную модель поведения, решительно выступа-
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ет с постановкой условия адресату, при этом 
коммуникативное поведение шантажиста ха-
рактеризуется императивностью, имеет форму 
прямых, косвенных и скрытых (выводимых из 
семантики сообщения) побудительных выска-
зываний. Своим предписывающим поведени-
ем шантажист создает своеобразную комму-
никативную установку (директивность), сле-
дование которой позволит объекту шантажа 
избежать негативных для него последствий.

критичность, выражаемая в негативной 
квалификации действий адресата, является 
еще одной особенностью коммуникативного 
поведения шантажиста. обратим внимание, 
что негативное оценочное высказывание явля-
ется одним из элементов деструктивного рече-
вого поведения и, согласно т.А. Воронцовой, 
характеризуется двумя особенностями: 

1) это категоричность оценки, которая до-
стигается за счет нивелирования субъективно-
го начала оценочного высказывания: индиви-
дуальная оценка дается как всеобщая;

2) это аксиоматичность оценки: такая не-
гативная оценка не предполагает мотивиров-
ки, преподносится адресантом как оценка-
знание.

«категоричность и аксиоматичность оцен-
ки в конкретном речевом высказывании, как 
правило, тесно взаимосвязаны: одно предпо-
лагает другое. Негативная оценка выглядит 
объективной и общепринятой, т. е. дается как 
оценка-знание, а не как оценка-мнение» [11, 
с. 169]. Адресант не только угрожает жертве, 
но и пытается убедить ее в том, что она сама 
виновата в происходящем и шантаж является 
не чем иным, как всего лишь последствием тех 
или иных действий субъекта.

В следующем примере до того, как потре-
бовать выдать определенную информацию 
под угрозой физической расправы, шантажист 
нападает на адресата с обвинениями.

Моя жертва пискнула и сдавленным голо-
сом прочирикала.

– Я ни в чем не виноват.
Я надавил пальцем сильнее, и он затих.
– о, разумеется, ты не виноват. Все, что 

ты намерен был проделать ‒ это устроить 
небольшое столкновение – как раз достаточ-
ное, чтобы мистер Бонфорт опоздал на цере-
монию. Если бы я не заметил, что ты притор-
маживаешь, чтобы тебя самого не покалечи-
ло, у тебя это могло бы сойти с рук. Не вы-
шло, а? <…> Думаю, что если его хорошенько 
попросить, он многое сможет порассказать 
нам.<…> Парень, тебе когда-нибудь загоняли 
булавки под ногти? <…> После того, как ты 
все нам расскажешь – наступит самая при-

ятная для тебя сторона дела: после того как 
ты разговоришься, мы отпустим тебя на все 
четыре стороны и ничего тебе не сделаем – 
просто позволим вернуться в город (Р. Хайн-
лайн. Двойная звезда).

шантажист нарушает и искусственно обо-
стряет коммуникативную ситуацию взаимо-
действия с адресатом. Поскольку шантажист 
заинтересован в определенном предпочти-
тельном для него развитии коммуникативной 
ситуации, использование им неодобрительной 
отрицательной оценки действий и поведения 
адресата позволяет увеличить убедительность 
собственных суждений и выводов. Интенцио- 
нальное создание шантажистом напряжен-
ности коммуникативной ситуации и соответ-
ствующей эмоциональной тональности обще-
ния становится способом драматизации обще-
ния, в которую вовлекается жертва шантажа.

Проведенный анализ особенностей комму-
никативного поведения шантажиста позволил 
еще раз убедиться, что шантаж относится к де-
структивному коммуникативному взаимодей-
ствию, а сам шантажист является собственно 
деструктивной коммуникативной личностью, 
пытающейся реализовать намерение причи-
нить вред адресату. таким образом, в данной 
статье было впервые описано коммуникатив-
ное поведение шантажиста как деструктивной 
коммуникативной личности.

В целом мы можем сделать выводы, что 
коммуникативное поведение шантажиста ха-
рактеризуется через категории эмоционально-
сти, директивности, критичности, импозитив-
ности и коммуникативной активности. оно ре-
ализуется в речевом акте угрозы (прямом либо 
косвенном), а также в речевых актах утверж-
дения, констатации, приказа, предупрежде-
ния, обещания, с помощью конвенциональ-
ных и противительных союзов, намеков, недо-
сказанностей, умолчаний, коннотативов, обра-
щений, восклицаний и прочих способов выра-
жения эмоций.

список литературы
1. Виноградов В.В. Избранные труды: о языке 

художественной прозы. М.: Наука, 1980.
2. Богин Г.И. Модель языковой личности в 

ее отношении к разновидностям текстов: автореф. 
дис. ... д-ра филол. наук. л., 1984. 

3. караулов ю.Н. Русский язык и языковая 
личность. М.: Наука, 1987.

4. Воркачев С.Г. лингвокультурология, язы-
ковая личность, концепт: становление антропоцен-
трической парадигмы в языкознании // Филол. на-
уки. 2001. № 1. С. 64–72.



136

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

5. карасик В.И. о типах дискурса // языко-
вая личность: институциональный и персональный 
дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. 
С. 5–20.

6. карасик В.И. языковой круг: личность, кон-
цепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002.

7. Волкова я.А., Панченко Н.Н. типология де-
структивных коммуникативных личностей // Изв. 
Волгогр. гос. пед. ун-та. 2016. № 2(106). C. 110– 
116.

8. Стернин И.А. Модели описания коммуника-
тивного поведения. Воронеж: Гарант, 2000. 2-е изд., 
испр., 2015.

9. шаховский В.И. Эмоции – мотивационная 
основа человеческого сознания // Вопр. психолинг-
вистики. 2006. № 4. С. 64–69.

10. Москвин В.П. Выразительные средства 
современной русской речи. тропы и фигуры: тер-
минологический словарь. 3-e изд. Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2007.

11. Воронцова т.А. Речевая агрессия: комму-
никативно-дискурсивный подход: дис. … д-ра фи-
лол. наук. челябинск, 2006.

* * *
1. Vinogradov V.V. Izbrannye trudy: o yazyke 

hudozhestvennoj prozy. M.: Nauka, 1980.
2. Bogin G.I. Model' yazykovoj lichnosti v ee 

otnoshenii k raznovidnostyam tekstov: avtoref. dis. ... 
d-ra filol. nauk. L., 1984. 

3. Karaulov Yu.N. Russkij yazyk i yazykovaya 
lichnost'. M.: Nauka, 1987.

4. Vorkachev S.G. Lingvokul'turologiya, yazy- 
kovaya lichnost', koncept: stanovlenie antropocen-
tricheskoj paradigmy v yazykoznanii // Filol. nauki. 
2001. № 1. S. 64–72.

5. Karasik V.I. O tipah diskursa // Yazykovaya 
lichnost': institucional'nyj i personal'nyj diskurs: sb. 
nauch. tr. Volgograd: Peremena, 2000. S. 5–20.

6. Karasik V.I. Yazykovoj krug: lichnost', kon- 
cepty, diskurs. Volgograd: Peremena, 2002.

7. Volkova Ya.A., Panchenko N.N. Tipologiya 
destruktivnyh kommunikativnyh lichnostej // Izv. 
Volgogr. gos. ped. un-ta. 2016. № 2(106). C. 110–116.

8. Sternin I.A. Modeli opisaniya kommunikativ-
nogo povedeniya. Voronezh: Garant, 2000. 2-e izd., 
ispr., 2015.

9. Shahovskij V.I. Emocii – motivacionnaya osno- 
va chelovecheskogo soznaniya // Vopr. psiholingvis- 
tiki. 2006. № 4. S. 64–69.

10. Moskvin V.P. Vyrazitel'nye sredstva sovre-
mennoj russkoj rechi. Tropy i figury: terminologiche- 
skij slovar'. 3-e izd. Rostov n/D.: Feniks, 2007.

11. Voroncova T.A. Rechevaya agressiya: kom- 
munikativno-diskursivnyj podhod: dis. … d-ra filol. 
nauk. Chelyabinsk, 2006.

Blackmailer as a destructive 
communicative personality: specific 
features of communicative behavior
The article deals with the destructive communicative 
personality of a blackmailer. There are analyzed 
the invariant characteristics of the communicative 
behavior of a blackmailer. There are described the 
lexical markers and the structural peculiarities of 
the statement, there are specified the boundaries 
of the communicative situation of blackmail. 
The communicative behavior of a blackmailer is 
considered from the position of the communicative 
category of emotionality, directivity, impositiveness 
and communicative activity.

Key words: blackmailer, communicative personality, 
communicative behavior, communicative category, 
directivity, emotionality, impositiveness.
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ошибки, возникающие 
При Передаче исходного 
содержания

Рассматриваются ошибки содержательно-
го плана, возникающие при переводе с ино-
странного языка на родной. Проводится ана-
лиз переводческих ошибок в работах учащихся 
школ, колледжей и вузов. Определяются при-
чины, приводящие к возникновению смысловых 
ошибок.

Ключевые слова: переводческая ошибка, оцен-
ка качества перевода, ошибки содержатель-
ного плана, художественный текст.

определение критериев оценки «каче-
ства» перевода художественного текста оста-
ется, как и прежде, одним из самых обсуж-
даемых вопросов. Преподаватель иностран-
ного языка в вузе, проверяя переводы обуча-
ющихся, часто задается вопросом, что счи-
тать ошибкой, как определить весомость дан-
ной ошибки, ее ущерб всему тексту. как заме-
чает к. Норд, анализируя переводы, препода-
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ватель имеет дело с переводческим продук-
том, который, в свою очередь, является пока-
зателем не только умения осуществлять пере-
вод, но и уровня знания обучающимися исход- 
ного и переводящего языков, соответствен-
но, знания двух культур, их профессионально-
го уровня, т.е. осведомленности обучающихся 
о предмете, о котором идет речь в тексте. Со-
гласно к. Норд, развитию собственно перевод-
ческой компетенции мешает отсутствие или 
недостаточное развитие других компетенций, 
либо переводческая компетенция вообще не 
получает возможности реализации [9, S. 14]. 
Другими словами, речь идет о взаимосвязи пе-
реводческой компетенции с лингвистической, 
экстралингвистической и профессиональной 
компетенциями [6].

определяя сущность понятия «переводче-
ская ошибка», к. Норд опирается на понятие 
функционального перевода, которое является 
ключевым понятием «скопос-теории» [8], со-
гласно которой цель переводческого процес-
са определяется коммуникативной ситуацией. 
Важными факторами любой коммуникатив-
ной ситуации являются функция текста и ре-
ципиенты, которые, будучи последним звеном 
в акте коммуникации, выполняют также опре-
деленную функцию. В связи с чем функцио-
нальная равнозначность – это один из крите-
риев определения качества перевода. Другим 
критерием, по к. Норд, является «лояльность» 
по отношению к получателю перевода, кото-
рая запрещает переводчику игнорировать за-
просы и ожидания реципиентов [9, S. 16].

Выделяя четыре типа инструкций, кото- 
рые должны содержаться в переводческом за-
дании, к. Норд называет три типа перевод-
ческих ошибок, связанных с невыполнени-
ем той или иной инструкции: прагматиче-
ские (pragmatische Übersetzungsfehler), нано-
сящие наибольший урон тексту перевода, кон-
венциональные (konventionsbezogene Über- 
setzungsfehler), а также языковые, связанные с 
конкретной парой языков (sprachenpaarspezifi-
sche Übersetzungsfehler) [Ibid., S. 20].

В отечественном переводоведении выде-
ляются несколько иные критерии оценивания 
качества перевода. Используя понятие «регу-
лятивное воздействие» как способность исход- 
ного текста и текста перевода вызывать ре-
акции у своих получателей, л.к. латышев, в 
свою очередь, говорит о равнозначности реак-
ций получателей исходного текста и получа-
телей текста перевода. И главным (но не един-
ственным) критерием оценки качества перево-
да должно выступать равноценное регулятив-

ное воздействие Ит и Пт; дополнительным же 
критерием служит структурно-семантическое 
подобие исходного и переводного текстов [3, 
с. 31–34].

Переводческие ошибки имеют двойствен-
ный характер: с одной стороны, они обуслов-
лены недостаточной квалификацией перевод-
чика, с другой – связаны с некоторыми особен-
ностями исходного текста.

В работе л.к. латышева «технология пе-
ревода» рассматриваются следующие типы 
переводческих ошибок:

– нормативные ‒ нормативно-языковые и 
узуальные, семантические;

– функционально- и нормативно-стилис-
тические, «собственные» стилистические не-
дочеты переводчика;

– ошибки содержательного плана [там же, 
с. 90–100, 234–251].

Для анализа ошибок содержательного пла-
на в переводах учащихся мы взяли классифи-
кацию л.к. латышева. основу его классифи-
кации составляет степень воздействия оши-
бок, возникающих при передаче исходного со-
держания, на получателя перевода:

1) искажение – полная дезинформация по-
лучателя относительно того, что сказано в ис-
ходном тексте;

2) неточность – дезинформация адресата 
перевода относительно предмета высказыва-
ния, но степень дезинформации менее суще-
ственна, чем в случае искажения (для более 
четкого разграничения искажения и неточно-
сти следует принимать во внимание смысло-
вую роль, функциональную нагрузку неверно 
переданной части содержания);

3) неясность – ошибка, которая оказыва-
ет «дезориентирующее воздействие» (данный 
тип ошибок содержательного плана, по словам 
л.к. латышева, сбивает мысль адресата пере-
вода с пути, «поскольку содержание изложено 
переводчиком таким образом, что непонятно 
“куда мысли идти”». зачастую данная ошиб-
ка возникает при злоупотреблении переводчи-
ками приемами транслитерации и транскрип- 
ции [там же, с. 234–240]).

оценивая степень неверного воздействия 
на адресата перевода перечисленных выше 
ошибок, следует учитывать жанр переводимо-
го текста, т. е. наличие в тексте либо когни-
тивной информации, требующей точной пере-
дачи в тексте перевода, либо художественно-
го вымысла. Поскольку то, что в одном типе 
текста можно расценить как искажение, в дру-
гом типе текста будет рассматриваться как не-
точность. однако из этого не следует, что пе-
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реводчик может неаккуратно относиться к со-
держанию художественного текста оригинала.

к причинам возникновения ошибок при 
передаче исходного содержания можно отне-
сти следующее:

– непонимание или неполное понимание 
переводчиком содержания оригинала;

– буквалистский подход к переводу:
– неправильный выбор переводческого со-

ответствия.
Для анализа переводческих ошибок мы ис-

пользовали отрывок из романа А. йодл «Али-
сия охотится за Мандаринкой» (A. Jodl. Alicia 
jagt eine Mandarinente) [7]. В отрывке речь идет 
о двух подругах – Алисии и Диди, прогулива-
ющихся после дождя. Алисия узнает, что муж 
Диди изменял ей. она поддерживает подругу 
и в то же время замечает волевые черты ее ха-
рактера. объектом исследования стали работы 
20 обучающихся (ученики старших классов и 
студенты колледжей и университета), участво-
вавших в переводческом конкурсе. Предметом 
анализа мы обозначили некорректные перево-
ды 11 лексических единиц, отрицательно вли-
яющие на восприятие адресатом образа персо-
нажа, а также искажающие детали повество-
вания. орфографические и грамматические 
ошибки в переводах сохранены. 

1. Auf den Fußwegen glitzerten überall Pfüt-
zen im Licht der Straßenlaternen. Didi sah es und 
begab sich auf den trockenen Streifen Asphalt 
daneben. – На пешеходных дорожках повсю-
ду блестели лужи в свете уличных фонарей. 
Диди увидела это и перешла на сухую поло-
су асфальта. У обучающихся возникла неточ-
ность или неясность при передаче содержа-
ния исходного текста, которая дезинформи-
рует читателя относительно действия Диди. 
Впоследствии мы узнаем, что рядом располо-
жена другая полоса для велосипедистов. Rad-
und Fußweg – дорожка для пешеходов и вело-
сипедистов – имеет две полосы, которые пред-
назначены для соответствующих участников 
дорожного движения и обозначены предписы-
вающим знаком. В трех предложениях переда-
ча исходного содержания оказалась неточной: 
Заметив их, Диди рывками направилась по су-
хим клочкам асфальта; Диди увидела, что на 
противоположной стороне улицы было сухо, 
и поспешила перейти дорогу; Диди увидела 
его и подошла к сухой полосе асфальта ря-
дом с ним.

В 11 предложениях перевод был совсем 
неясен, поскольку уводил мысль от содержа-
ния. Получатель перевода не понимает, что 
женщины идут по одной дорожке, которая яв-

ляется цельным строго разграниченным про-
странством. Например: Диди увидела их и от-
правилась на сухую полосу асфальта рядом с 
ним; Диди обратила на это внимание и сту-
пила на сухую полосу асфальта неподалеку; 
Диди это увидела и подошла к сухой полосе 
асфальта; Увидев рядом сухую полоску ас-
фальта, Диди направилась к ней, чтобы их 
обойти; Диди видела их и шла по сухой поло-
се асфальта.

обучающиеся не соотнесли действие ге-
роини с малознакомым объектом действитель-
ности. В данном случае ошибка относится к 
разряду неточностей или неясностей. В техни-
ческой или публицистической литературе дей-
ствия субъекта могут нести большую смысло-
вую нагрузку в тексте, тогда данная ошибка 
существенно дезинформирует адресата пере-
вода, и с большей долей вероятности ошибка 
станет искажением.

2. „Das ist für Radfahrer“, sagte Alicia, die 
jüngst erst ihre vierte Klasse in den Verkehrsun-
terricht begleitet hatte. – «Это для велосипеди-
стов», – сказала Алисия, которая совсем не-
давно сопровождала свой четвертый класс на 
занятие по правилам дорожного движения.

В Германии дети 4-го класса проходят 
подготовку к экзамену на вождение велосипе-
да. только сотрудники полиции полномочны 
проводить данные занятия, а учитель сопрово-
ждает учеников при проведении как теорети-
ческих, так и практических занятий. Допусти-
мо повторение правил с учителем, изучение 
исторической справки, анализ изученного ма-
териала. Соответственно, учитель также све-
дущ в правилах дорожного движения. У 8 об- 
учающихся допущена ошибка, искажающая 
ситуативный контекст (неточность): «Это для
велосипедистов», – сказала Алисия, которая
недавно провела свой четвертый класс на 
уроках транспорта; «Это для велосипеди-
стов», – сказала Алисия, которая недавно 
провела в четвертом классе урок по пра-
вилам дорожного движения; «Эта дорож-
ка для велосипедистов», – сказала Алисия, ко-
торая только недавно провела урок безопас-
ности дорожного движения в четвертом 
классе.

Другие 6 обучающихся посчитали, что 
Алисия училась сама (неясность): «Это для ве-
лосипедистов», – сказала Алисия, только не-
давно окончившая четвертый год изучения 
правил дорожного движения; «Это дорожка 
для велосипедистов», – заметила Алисия, ко-
торая шла со своего четвертого занятия по 
вождению; «Это для велосипедистов», – ска-
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зала Алисия, которая недавно перешла в чет-
вертый класс дорожного движения.

3, 4. „Jetzt ist es für uns“. Didi verzog leicht 
den Mund, was halb spöttisch, halb ermutigend 
wirkte. – Сейчас она для нас. Диди слегка скри-
вила рот, что казалось не то насмешливым, 
не то ободряющим.

В описании выражения лица у 4 обучаю-
щихся возникала неточность в передаче мими-
ки Диди: Диди слегка сжала рот, Диди под-
бадривающе улыбнулась, рот Диди растянул-
ся в ободряюще-насмешливой улыбке, Диди на-
смешливо и обнадеживающе улыбнулась. Не-
ясность определена у 6 обучающихся: губы 
Диди слегка скривились, губы Диди скривились 
в улыбке, рот Диди слегка скривился, улыбка 
на лице у Диди слегка скривилась, Диди непри-
нужденно скривила так рот, на лице улыбка 
Диди слегка скривилась.

Пассивные конструкции губы Диди слегка 
скривились, губы Диди скривились в улыбке и 
др. предполагают воздействие на Диди извне. 
При чтении переводов складывается впечатле-
ние, что Диди вынуждена это сделать, и хочет-
ся понять причину этого. Диди же самостоя-
тельно приняла решение перейти на запрещен-
ную полосу, поэтому от нее исходит действие. 
Уместнее будет применить действительный 
залог переводного глагола (Диди слегка скри-
вила рот), потому что продолжение предло-
жения предполагает понимание Алисией эмо- 
ции Диди.

При работе со второй частью предложе-
ния 12 обучающихся допустили недочеты 
из-за неудачного подбора переводческих со-
ответствий: немного насмешливо, но в тоже 
время ободряюще; что отчасти выдавало 
иронию, отчасти подействовало приободря-
ющее; что выглядело наполовину насмешли-
вым, наполовину ободряющим. они были ква-
лифицированы как неясности. Немецкое выра-
жение halb…, halb – не то..., не то... не указы-
вает на половинчатость выраженной эмоции, 
оно дает читателю поразмышлять об альтерна-
тивах воздействия мимики Диди на Алисию. 

5. Didi konnte so etwas: Gesetze und Re-
geln wie Luft behandeln. – Диди могла идти на 
что-то подобное: игнорировать законы и 
правила.

При объяснении причины «незаконнопос-
лушного» поведения автор использует выра-
жение wie Luft behandeln. Переводы вводят в 
заблуждение адресатов (7 искажений). Напри-
мер: Диди была смелая и умная женщина, ко-
торая почитала правила как воздух, она ими 

дышала и всегда неукоснительно им следова-
ла; Диди знала следующее: законы и правила 
необходимы как воздух; Диди знала правила 
и законы как пять своих пальцев. 

Некоторые переводы уводят мысль в сто-
рону (7 неясностей): Это могла сказать толь-
ко Диди, которая легко может исправить за-
коны и правила, словно вылечить воздух; Для 
Диди законы и правила были словно ветер; 
Диди ничего не стоило обращаться с прави-
лами и законами как с воздухом. знание дан-
ного фразеологизма помогло бы обучающим-
ся избежать подобных ошибок.

6. Augenblicklich fühlte auch Alicia sich ein 
Stück weit erhabener, als sie neben ihrer Freun-
din herging, obwohl der (von ihr selbst und mit 
Betonung gesprochene) Satz Als Fußgänger blei-
ben wir immer auf dem Fußgängerweg beständig 
weiter in ihrem Kopf aufleuchtete wie eine end-
los arbeitende Warnblinkanlage. – На мгнове-
ние Алисия также почувствовала себя чуть 
возвышеннее, когда она шла рядом с подругой, 
хотя предложение (произносимое ею самой и 
с выделением голосом) «Если мы пешеходы, 
то всегда остаемся на пешеходной дорожке» 
безустанно вспыхивало в ее голове как беско-
нечно работающая система аварийной свето-
вой сигнализации.

ошибки в передаче эмоционального про-
явления Алисии отмечены у 8 обучающих-
ся. При этом полное дезинформирование чи-
тателя, искажающее восприятие образа пер-
сонажа, выявлено в 5 переводах, например: в 
то же время Алисия чувствовала себя отча-
сти гораздо выше; она внезапно почувство-
вала какое-то превосходство над ней; Али-
сия тоже чувствовала себя немного пода-
вленной. 3 ошибки определены как неясности: 
Алисия чувствовала себя гораздо более возвы-
шенно; Алисия моментально почувствовала 
себя выше; Алисия почувствовала себя чуточ-
ку выше своей подруги.

7. Didi lachte ihr helles, perlendes Lachen, 
und sofort sah Alicia das riesige Rad aus schwar-
zem Eisen vor sich und sich selbst als hoffnungs-
los winziges Strichmännchen, das sich dagegen 
stemmte. – Диди залилась своим ярким пере-
ливчатым смехом, и тут же Алисия пред-
ставила перед собой огромное колесо из чер-
ного железа и саму себя совершенно крошеч-
ным, нарисованным человечком, который упи-
рается в него.

В данном переводе мы отметили 5 неточ-
ностей (например: Диди улыбнулась ей свет-
лой, искренней улыбкой; Диди звонко рассмея-
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лась, будто жемчужинки вдруг рассыпались; 
Диди звонко рассмеялась, и в ее смехе мож-
но было уловить игривые нотки) и 12 неясно-
стей (Диди засмеялась над ее яркой, жемчуж-
ной улыбкой; Диди засмеялась своим ярким, 
жемчужным смехом; Диди засмеялась, обна-
жив свою белоснежную улыбку; Диди улыбну-
лась своей лучезарной, жемчужной улыбкой; 
Диди засмеялась над ее яркой, жемчужной 
улыбкой и др.). Жемчужный как эпитет явля-
ется устаревшим поэтическим словом. Можно 
также обнажить в улыбке белые зубы. Автор 
использовал для слова смех эпитеты, которые 
усиливают импонирующее впечатление от об-
раза Диди. Большая часть переводов, к сожа-
лению, содержит некорректные эпитеты.

8. „Aber China liegt doch im Osten!“, rief 
Alicia über die Köpfe der nachrückenden Fahr-
gäste nach draußen. – «Но Китай находится 
на востоке!», – выкрикнула Алисия через го-
ловы напирающих в вагон пассажиров.

Содержательная неточность (13 неточно-
стей) проявляется в переводах причастия nach-
rückend, образованного от глагола nachrük-
ken – «продвигаться, двигаться». Например: 
крикнула Алисия над головами выходящих на-
ружу пассажиров; крикнула Алисия поверх го-
лов продвигающейся к выходу толпы пассажи-
ров; выглядывая из толпы, пытающейся про-
браться к выходу; прокричала Алиса через го-
ловы выходящих на улицу пассажиров; крича-
ла Алисия через кучу людей. Были также отме-
чены 3 неясности (например: прокричала Али-
сия над головами возвращающихся пассажи-
ров). Действия Алисии остаются неточными 
или неясными при таких переводах. она вбе-
жала в вагон, пассажиров было много, они ни-
как не могли выходить, поскольку изначаль-
но входящие ждут выхода пассажиров, а по-
том входят. Поэтому, скорее всего, пассажи-
ры продвигались и двигали ее внутрь вагона.

9, 10 „Macht nichts, wir haben ja zum Glück 
uns!“, rief sie und winkte, während sich zischend 
die Türen schlossen. – «Ничего, к счастью мы 
есть друг у друга!» – крикнула она и помаха-
ла, в то время как двери с шипением закры-
лись. Данное предложение является кульми-
нацией общения подруг. Диди хочет показать 
подруге, что, несмотря на то, что она преда-
на любимым, она не сдается, благодарна под-
руге за поддержку и ценит их дружбу. Пере-
воды обучающихся существенно дезинфор-
мируют читателя относительно высказывания 
Диди (8 искажений). Macht nichts, wir haben ja 
zum Glück uns! – Самое главное – мы нашлись! 

Не волнуйся, нам повезло! Ничего, нам повез-
ло! Не волнуйся, ведь удача на нашей стороне! 
Ничего. Мы всегда стремимся к счастью. Не 
волнуйся, к счастью, нам повезло. Непонятно, 
в чем должно повезти им обеим и в чем состо-
ит их счастье? Вполне уместно было бы клас-
сифицировать данные ошибки как неясность, 
если бы не ключевая смысловая нагрузка, ко-
торая влияет на контекст содержания исходно-
го текста.

Во второй части предложения ошибки бы- 
ли классифицированы как неточности (8) (на- 
пример: пока со свистом закрывались двери; 
как двери с шумом закрывались; шипяще за-
крывали двери; в то время, как двери с шумом 
закрывались) и неясности (3) (например, две-
ри вагона со скрипом закрылись; когда двери 
зашипели).

11. Wenn es nur hält, dachte Alicia, in der 
ratternden, schwankenden U-Bahn von plötzli-
cher Panik erfüllt, wenn esChina überlebt, wenn 
nichts auffliegt! – «Если только выдержать, ‒ 
подумала Алисия, охваченная внезапной пани-
кой в грохочущем, трясущемся метро, если 
пережить китай, если ничего не сорвется!».

Поскольку предложение является одной 
из значительных деталей повествования, то 
существенные недочеты в его переводе опре-
деляются как искажения: 5 обучающихся бук-
вально поняли слово überleben – «выжить». На-
пример: если она выживет в Китае; если они 
не доживут до Китая. Выделены также 3 не-
точности (например: вот если бы она [удача] 
сопутствовала ей в Китае; переживет ли оно 
[счастье] Китай) и 2 неясности (например: 
если она справится одна в Китае). Алисия 
очень сильно дорожит дружбой с Диди, жела-
ет ей счастья и переживает за ее психическое 
состояние. она надеется, что подруга выдер-
жит напряжение путешествия с мужем.

таким образом, было рассмотрено 11 вы-
ражений, имеющих недочеты разной степени: 
искажение, неточность и неясность. конечно, 
при более детальном изучении переводов уча-
щихся и студентов можно было выявить еще 
ряд ошибок. обзор имеющихся недочетов был 
соотнесен с восприятием образов персонажей, 
а также со значимыми деталями повествова-
ния, что дало основание для классификации 
ошибок. В диаграмме на с. 141 представле-
ны 11 ошибок из 20 переводов обучающихся, 
а также количество переводов, где ошибки не 
были допущены.

Наиболее частые ошибки выявлены в лек-
сических единицах, выражающих качества, 
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признаки и свойства (helles, perlendes Lachen; 
erhaben; nachrückend, zischend), а также вы-
ражающих действия (sichbegeben... daneben; 
begleiten, verziehen). Устойчивые выражения 
(zum Glück; wie Luftbehandeln), связующие 
слова (washalb..., halb...) также явились про-
блемным полем для обучающихся.

таким образом, мы пришли к следующим 
выводам.

1. ошибки содержательного плана чаще 
всего возникают из-за незнаний социокуль-
турных реалий исходного языка. Преодоле-
вать данную проблему возможно при помо-

щи сравнительного анализа аспектов профес-
сиональной деятельности разных культур, по-
скольку, во-первых, понятия терминологиче-
ски кристаллизуются в языке, во-вторых, вы-
рабатывается направление действий перевод-
чика (где можно изучить данную реалию, к 
кому можно обратиться для прояснения смыс-
ла контекста, лексической единицы).

2. При переводе художественной лите-
ратуры происходит ясное осознание пробе-
лов в знании родного языка, в подборе выра-
зительных средств на родном языке. Поэто-
му обучающимся полезно использовать «Сло-

ошибки содержательного плана
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варь эпитетов русского литературного язы-
ка» к.С. Горбачевича [1], «Словарь сочетае-
мости слов русского языка» под ред. П.С. Де-
нисова [5]. Уместно также использовать такие 
интернет-ресурсы, как «Грамота.ру», и другие 
справочно-информационные источники по 
русскому языку.

3. Перевод с немецкого на русский так-
же будет менее ошибочным, если обучающие-
ся возьмут себе за правило использовать в пе-
реводческой деятельности такие словари, как 
«Немецко-русский словарь разговорной лек-
сики» В.Д. Девкина [2], а также «Немецко-рус- 
ский фразеологический словарь» л.Э. Бинови-
ча и Н.Н. Гришина [4]. 
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Mistakes in the process of translating  
the original content
The article deals with the mistakes of the content 
plan made in the process of translating from the 
foreign language into the native one. There are 
analyzed the translation’s mistakes in the works of 
students of schools, colleges and universities. There 
are defined the reasons leading to the origin of the 
semantic mistakes.
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вЛияние Феминистской 
критики языка на гендерную 
ПробЛематику в языкознании 

Описывается влияние феминистской критики 
языка на языкознание в целом, а также опре-
деляются лингвистические изменения в кон-
тексте выражения женской ментальности. 
Выявляются языковые средства вербализации 
гендерного статуса женщины. Представле-
ны лингвистические изменения, благодаря ко-
торым у женщин появилась возможность вы-
ражения своей ментальности. 

Ключевые слова: гендерная лингвистика, фе-
министская критика языка, статус женщи-
ны, гендерная дискриминация, сексизм в язы-
ке, «мужской» язык.

В XX в. происходит социально-экономи- 
ческое развитие, благодаря которому жен-
щины получают доступ к социальной, эконо-
мической, политической и культурной сфе-
рам общества. До этого женщины не имели 
ни прав на участие в общественной жизни, ни 
свобод. С приходом женщины в различные 
сферы возникла необходимость ее проявления 
в них, в том числе и в лингвистическом кон-
тексте. А к т у а л ь н о с т ь  настоящего исследо-
вания заключается в том, что начинается ак-
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тивное развитие женских исследований, кото-
рые проводятся женщинами для определения 
языковых средств вербализации их гендернего 
статуса, гендерная проблематика поднимается 
в ряде наук: социологии, политологии, культу-
рологии, языкознании. 

В настоящем исследовании были исполь-
зованы м е т о д ы  концептуального и семанти-
ческого анализа. т е о р е т и ч е с к о й  б а з о й 
исследования послужили публикации шер-
ри ортнер [10], Робин лакофф [8], Деборы 
таннен [15], е.И. Горошко [1], о.В. колосо-
вой [2]. П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  ис-
следования заключается в том, что раскрыва-
емый в статье материал может быть использо-
ван в педагогической деятельности для усо-
вершенствования образовательного процесса 
по таким дисциплинам, как «теория языка», 
«Разговорная практика», «теория перевода», 
«Страноведение», а также в других дисципли-
нах гуманитарного знания, таких как «Антро-
пология», «Социология», «Философия». 

В настоящем исследовании мы ставим пе-
ред собой следующие з а д а ч и :

1) выявить влияние феминистской крити-
ки языка на гендерную проблематику в язы-
кознании;

2) определить возможность устранения 
гендерного неравенства в языке;

3) провести анализ словарных толкований 
лексемы woman;

4) выявить изменения языковой нормы, 
которые позволяют женщинам лучше выра-
жать свою точку зрения, позицию при помощи 
языковых средств;

5) определить не только социальное, но и 
профессиональное проявление женщины на 
языковом уровне. 

В ряде гендерных исследований выясни-
лись неполноценность и незаметность жен-
щины, в том числе и в лингвистическом кон-
тексте. Изначально феминистские исследова-
тельницы использовали термин гендер в кон-
тексте женских исследований. шерри ортнер 
ввела данный термин для обозначения ущем-
ления женщин, ее «приниженного места в сло-
жившейся иерархии социальных ролей» [10]. 

В 60-е и 70-е гг. XX в. в СшА и в Герма-
нии набирает обороты новое женское движе-
ние, которое поспособствовало развитию ген-
дерных исследований. основополагающей ра-
ботой в направлении феминистской критики 
языка стала работа Робин лакофф «язык и ме-
сто женщины». В своем исследовании автор 
проводит анализ женского речевого поведе-
ния, по результатам которого исследователь-

ница заключает, что женская речь отличает-
ся неуверенностью, женщина не так агрессив-
на, как мужчина, она более гуманна, ориенти-
рована на собеседника и снисходительна. В 
мужской речи отмечается желание взять ситу-
ацию в свои руки, несогласие идти на уступки 
и агрессивность. Согласно Р. лакофф, в про-
цессе коммуникации с мужчиной женщина 
звучит неуверенно. Разделительные вопросы, 
стилистически нейтральная лексика, восходя-
щая интонация вместо нисходящей, эмфазы, 
модальные частицы служат проявлением не- 
уверенности и ущербности женщины в диало-
ге в английском языке. кроме того Р. лакофф 
утверждает, что использование мужских рече-
вых моделей грозит тем, что женщина может 
прозвучать как грубая феминистка. Для обо-
значения такой ситуации Р. лакофф вводит 
термин ситуация двойной связанности [8].

Дебора таннен является ученицей и после-
довательницей Р. лакофф. ею была сформу-
лирована теория «двух культур» в работе «ты 
меня не понимаешь». она преподносит раз-
нополый диалог как столкновение различных 
культур, акцентируя тот факт, что мужчины и 
женщины могут потерпеть коммуникативные 
неудачи в ходе коммуникации в разнополой 
группе [15].

е.И. Горошко выделяет два направления 
в феминистской критике языка на современ-
ном этапе. Первое направление изучает дис-
криминацию женщин в языке, второе затраги-
вает дискурсивную сторону исследований [1]. 

Исследователи первого направления при-
держиваются мнения о мужской направленно-
сти языка, считают, что каждый язык содер-
жит в себе и отражает только мужскую карти-
ну мира, мужские убеждения и ценности. Со-
временное общество ориентировано на муж-
чину, что имеет прямое проявление в языке. 
Женское же проявление сопровождается не-
гативными коннотациями, или же она просто 
полностью незаметна в лингвистическом кон-
тексте [11; 13]. 

отношение к женщине в языке можно 
проследить в ходе анализа лексикона, кото-
рый полон негативных дефиниций. Многими 
европейскими языками ассимилируются поня-
тия «человек» и «мужчина», женские же фор-
мы появляются путем образования от мужских 
(actor – actress). 

И.А Жеребкина считает, что негативное 
отношение к женщине можно проследить во 
фразеологических единицах. она утвержда-
ет, что мужчине приписываются самые поло-
жительные качества, а женщина противопо-
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ставляется ему и наделяется негативными ха-
рактеристиками. если же к женщине применя-
ются мужские черты, то она предстает в хоро-
шем положительном свете, и наоборот, нега-
тивное отношение к мужчине выражается по-
средством наделения его женскими характери-
стиками [3]. 

There is no devil so bad as a she devil [там 
же] (Нет хуже дьявола, чем дьявол женского 
рода) (здесь и далее перевод выполнен нами. – 
И.Д., Е.С.). В данной пословице противопо-
ставляются такие лексические единицы, как 
devil и she devil. Это противопоставление го-
ворит: какими бы отрицательными характери-
стиками ни обладал мужчина, у женщины они 
имеют еще более негативное значение.

A good husband makes a good wife [там же] 
(У хорошего мужа и жена хорошая). В дан-
ном фразеологизме husband и wife имеют оди-
наковую характеристику good, однако следует 
отметить, что женщина получает положитель-
ную характеристику от мужчины, по принци-
пу good – better, и, таким образом, мужчина 
все равно занимает доминирующую позицию. 

Анализ на материале английских и аме-
риканских исследований о.В. колосовой под-
тверждает вышесказанное. она утверждает, 
что мужские положительные средства оце-
нивания составляют более многочисленную 
группу, чем женские. она также приходит к 
выводу о том, что при необходимости нега-
тивной характеристики мужчины обычно при-
бегают к использованию женских средств оце-
нивания [2].

Исследователи этого направления прове-
ли эксперимент. они выбрали некоторые фра-
зеологизмы английского языка, которые выра-
жают «сексистскую направленность» в языке: 
Men are the stronger sex; Men should be boss-
es and women should work for them; A woman’s 
place is in the home; It’s a man’s world [там же] 
(Мужчины – сильный пол; Мужчины должны 
быть начальниками, а женщины на них рабо-
тать; Место женщины дома; Это мир муж-
чин). Две тысячи женщин различного соци-
ального положения приняли участие в экспе-
рименте. от них требовалось дать оценку дан-
ным фразеологизмам и высказать свою точку 
зрения. Большинство участниц эксперимента 
сочли фразеологизмы проявлением сексизма и 
унижением женщин. 

такой ряд слов английского языка, как 
man, fellow, brother (мужчина, последова-
тель, брат), имеет большое количество про-
изводных образований, которые характери-

зуются неполными параллелями с прототи-
пическими признаками женского рода. Рас-
сматривая данный вопрос А.П. Нильсен вы-
двигает утверждение, что лексика с призна-
ками мужского рода чаще относится к разря-
ду престижной. Исходя из этого, именно слова 
мужского рода служат основой для образова-
ния следующих лексических единиц: mankind, 
brotherhood, Irishman, Frenchman, Scotsman, 
spokesman, bachelorʼs&masterʼs degrees, frater- 
nity, fellowship (человечество, братство, ир-
ландец, француз, шотландец, оратор, степень 
бакалавра и магистра, братия, товарище-
ство). На основании вышесказанного Нильсен 
заключает, что женщина на протяжении дол-
гого времени была отстранена от когнитив-
ной деятельности, а соответственно, и от мно-
гих важных сфер общественной жизни (спорт, 
культура, политика и образование) [9]. 

Для того чтобы определить положение 
женщины в современном англоговорящем об-
ществе, следует обратиться к толковому сло-
варю английского языка Cambridge Advanced 
Learners Dictionary [4] и проанализировать, ка-
кие определения имеет лексическая единица 
woman: 1. an adult female human being: She’s a 
really nice woman (Она очень милая женщина); 
2) a wife or female sexual partner: Apparently, 
Jeff has a new woman (Очевидно, у Джефа но-
вая женщина); 3) women in general: He is writ-
ing a book on the representation of woman in me-
dieval art (Он пишет книгу о представлении 
женщин в средневековом искусстве).

таким образом, проанализировав словар-
ные определения, можно прийти к выводу, что 
женщина в английской ментальности в пер-
вую очередь представляется как взрослая жен-
щина, жена, а следовательно, и мать, и хра-
нительница домашнего очага. она сохраняет 
в себе те функции, которые были приписаны 
ей на протяжении исторического развития и 
становления общества, т. е. женщина воспри-
нимается как хрупкая и слабая, зависящая от 
мужчины во всех сферах жизни.

особо следует отметить, что больше всего 
женщина незаметна в политическом дискур-
се. кроме того, в настоящее время, когда жен-
щина все же получила доступ к политике, она 
не добилась в данной сфере должного призна-
ния и уважения [12]. ярким примером такого 
проявления может служить первый зарубеж-
ный визит Мадлен олбрайт в статусе государ-
ственного секретаря СшА, освещенный в ста-
тье газеты Finansial Times, которая в первую 
очередь детально описала ее гардероб. Встре-
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чу премьер-министра Великобритании Марга-
рет тэтчер и президента Индии Индиры Ганди 
назвали girl’s talk (болтовня девчонок) в газе-
те Times [6].

Американский лингвист Двайт Болинд- 
жер, исходя из анализа статей, заключил, что 
«женщины никогда не повзрослеют». Для ана-
лиза были выбраны статьи Los Angeles Time. 
оказалось, что слово девочка было использо-
вано 97 раз, а мальчик – только один. лингвист 
заключил, что женщину могут назвать девоч-
кой в любой ситуации, не обращая внимания 
ни на ее возраст, ни на профессию.

о.В. колосова на материале англо-амери- 
канского СМИ провела исследование, где упо-
мянула интересный случай. Некая женщи-
на, имеющая высокую квалификацию в об-
ласти компьютерной техники, получила пре-
стижную должность в Пентагоне, но лишь по-
сле того, как тщательно откорректировала все 
свои документы, устранив все показатели жен-
ского рода [2].

Следует отметить, что при характеристи-
ке профессиональной сферы женщины акцент 
ставится не на ее знания и высокую квалифи-
кацию, а на ее физические и эмоциональные 
качества [7]. таким образом, еще раз проявля-
ется женская несостоятельность, т. к. при ген-
дерном различии претендентов на одну и ту же 
должность от них ожидают разных качеств. В 
исследовании о.В. колосовой зафиксированы 
неоднократные случаи гендерного ущемления 
прав женщин в профессиональной деятельно-
сти. Журналистка л. Хелпс рассказала о сво-
ей работе в газете Estate Times. она отметила, 
что, когда ей приходилось брать интервью у 
мужчин, они становились менее сговорчивы-
ми. А. Бернес-Вильсон работала священником 
в Англиканской церкви. еще в начале карье-
ры она отметила, что ее коллеги мужчины пре-
зрительно относятся к ней, называя ее priest-
ess. такого слова в английском языке нет, об-
разовано оно было посредством прибавления 
суффикса для обозначения женщин ess к суще-
ствительному priest (священник) [2].

Проблема дискриминации женщины по 
гендерному признаку в профессии затрагива-
лась во многих исследованиях. А.П. Нильсен 
также обращается к данному вопросу. Прове-
дя анализ словаря Вебстера, она пришла к мне-
нию, что профессии делятся на три группы. В 
первую группу входят те профессии, которые 
имеют признаки как мужского, так и женского 
рода, вторая группа – это «мужские» профес-
сии, а третья – профессии с женскими призна-
ками. количественное соотношение получи-

лось следующим: 517, 385 и 132 соответствен-
но. Исследовательница дает объяснение тако-
му распределению: по ее мнению, все профес-
сиональные названия возникали в ходе обще-
ственного развития, а поскольку мужчина за-
нимал ведущую роль, женщина осталась неза-
метной [9].

Большой интерес также представляет ис-
следование Д. камерон. В результате ее иссле-
дования было выявлено, что лексические еди-
ницы, называющие женщину легкого поведе-
ния, в английском языке насчитывают 220 на- 
именований, в то время как для мужчин эта 
цифра меньше в 10 раз. Д. камерон считает, 
что «сексистский имидж» женщины в лингви-
стическом контексте настолько расширился, 
что затрагивает лексику не только ежеднев-
ного, но и профессионального использования. 
Например, в технической терминологии мож-
но встретить такое устойчивое выражение, как 
iron pipe nipple, используемое для обозначения 
жесткого наконечника трубы, хотя в общеупо-
требляемой лексике слово nipple употребляет-
ся в значении «сосок груди» [5].

Большая часть исследователей в обла-
сти феминистской критики языка утвержда-
ют, что замена некоторых лексических еди-
ниц является недостаточной, необходимо из-
менить полностью языковую систему, ориен-
тированную исключительно на мужчину. Экс-
перимент профессора из оксфордского уни-
верситета С. Романи доказывает это утвержде-
ние. Исследовательница в своем эксперименте 
сделала подсчет частоты употребления место-
имений he / she. На 3 млн слов местоимение he 
приходится 652,547 раз, а местоимение she – 
352,239 раз [14].

Исследователи феминистской критики 
языка предлагают женскую форму как ней-
тральную. В английском языке наблюдается 
тенденция к использованию местоимения her / 
his (его / ее) вместо привычного притяжатель-
ного местоимения his (его). Некоторые феми-
нистки выступили с предложением he (он) и 
she (она) объединить в одну форму tey. Для за-
вуалирования семейного положения в англий-
ском языке в деловой ситуации принято обра-
щение к женщине Ms. (вместо широко исполь-
зуемых ранее форм Mrs. или Miss). Для урав-
нения мужчины и женщины в языке феми-
нистки изменяют некоторые лексические еди-
ницы: herstory (история) в английском языке 
уже включено в словарь Вебстера. 

Слово God (бог) считается мужского, а не 
нейтрального рода, и может быть заменено ме-
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стоимением Не (Он). Феминистскими иссле-
дователями лингвистики было предложено пе-
ресмотреть этот факт и ввести в теологический 
дискурс слова Goddess и Creatrix.

На основании проведенного исследования 
сформулируем следующие в ы в о д ы .

1. Феминистская критика языка оказала 
большое влияние на гендерную проблематику 
в языкознании, а именно:

 • дала толчок частичным изменениям 
лексической системы языка, следствием чего 
стала междисциплинарная дискуссия и необ-
ходимость не только женских, но и мужских 
исследований; 

 • послужила усилением междисципли-
нарности всего гуманитарного знания, т. к. для 
изучений и исследований в этой области необ-
ходимы знания других дисциплин (антрополо-
гии, социологии, философии).

2. Был выполнен анализ словарных толко-
ваний лексемы woman, что позволило опреде-
лить положение женщины в современном ан-
глоговорящем обществе и прийти к выводу, 
что женщина в английской ментальности со-
храняет в себе те функции, которые были при-
писаны ей на протяжении исторического раз-
вития и становления общества.

3. Были выделены изменения языковой 
нормы и лексического строя, которые позво-
лят женщинам лучше выражать себя посред-
ством языка.

4. Было определено профессиональное 
проявление женщины. В профессиональном 
дискурсе существует указание как мужских, 
так и женских названий профессий, офици- 
ально-деловой контекст требует обозначения 
лица согласно его полу, хотя раньше употреб- 
лялась только форма мужского рода. Была 
рассмотрена новая лексика в данном направ-
лении. 

Вектором для дальнейших исследований 
стала необходимость более детального изуче-
ния словообразования и номинативной систе-
мы языка.
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Influence of feminist criticism  
of language on gender issue in language 
studies
The article deals with the description of the in- 
fluence of the feminist criticism of language on 
language studies on the whole. There are defined  
the linguistic changes in the context of the expres- 
sion of the women way of thinking. The author re- 
veals the language means of the verbalization of 
the women gender status. There are presented the 
linguistic changes that provide women with the 
possibility of the expression of their way of thinking.
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Фитоним яБлоко в русской 
языковой картине мира  
на Фоне сербской

Представлен лингвокультурологический ана-
лиз культурно детерминированных коннота-
ций фитонима «яблоко» в русской языковой 
картине мира на фоне сербской. Материалом 
для исследования послужили данные лексико-
графических источников русского и сербско-
го языков, материалы Национального корпу-
са русского языка, а также результаты анке-
тирования носителей двух славянских языков. 

Ключевые слова: фитоним, яблоко, языковая 
картина мира, русский язык, сербский язык.

языковая картина мира (далее – якМ) – 
это реконструируемая исследователем схема 
восприятия действительности. как справед-
ливо отмечает А.А. Мильбрет, «реконструк-
ция, осуществляемая исследователем при мо-
делировании того или иного фрагмента якМ, 
заключается в извлечении и экспликации ас- 
социативно-образных комплексов языковых 
знаков, прагматического компонента их зна-
чений, задающих систему ценностных ориен-

таций представителей национально-лингво-
культурного сообщества» [3, c. 12]. Под тер-
мином фитоним понимаются наименования 
растений (цветов, трав, деревьев, кустарников, 
ягод, фруктов, овощей и др.), а также их ча-
стей. культурно обусловленные, часто отлича-
ющиеся метафорическим значением, символь-
ной функцией и внутренней языковой фор-
мой, фитонимы являются важной частью язы-
ковой картины мира практически любого на-
ционального языка, в том числе интересую-
щих нас русского и сербского языков. Именно 
из-за этой культурной обусловленности дан-
ная лексика является сложной для понимания 
иностранными учащимися и требует лингво-
культурологического комментария. 

Статья посвящена лингвокультурологиче-
скому анализу культурно детерминированных 
коннотаций фитонима яблоко в русском язы-
ке на фоне сербского языка. В данной рабо-
те мы вслед за л.Ф. Пуцилевой будем рассма-
тривать культурно-детерминированную кон-
нотацию как «компонент, который дополня-
ет лексическое значение слова и придает ему 
экспрессивную функцию на основе сведений, 
соотносимых с эмпирическим, культурно-ис- 
торическим, мировоззренческим знанием го-
ворящих на данном языке, с эмоциональным 
или ценностным отношением говорящего к 
обозначаемому» [11, с. 6–7]. Материалом для 
исследования послужили данные лексикогра-
фических источников русского и сербского 
языков (толковых словарей, словарей устой-
чивых сравнений, фразеологических словарей, 
этнолингвистического словаря и др.), резуль-
таты анкетирования носителей двух славян-
ских языков, материалы Национального кор-
пуса русского языка (далее – НкРя).

яблоко – съедобный плод яблони, богатый 
витаминами, играющий важную роль в пита-
нии человека еще с древнейших времен. Эти 
полезные свойства яблока, а также его форма, 
запах, вкус и т. п. закреплены в сознании чело-
века. Со временем человек стал наделять ябло-
ко волшебными свойствами. яблоко фигури-
рует в мифах начиная еще с античного перио-
да, его воспевали в стихотворениях, о нем пи-
сали в рассказах, оно стало эталоном сравне-
ний, компонентом фразеологических единиц, 
пословиц.

Проведенный нами анализ материала сло-
варей сравнений русского языка выявил, что 
в русском языке существительное яблоко (как 
и его уменьшительная форма яблочко) исполь-
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зуется в первую очередь в качестве эталона 
молодости, красоты, здоровья, о чем свиде-
тельствуют такие зафиксированные в слова-
рях [4; 7] сравнения, как (румяный, красноще-
кий, пышущий здоровьем) как (словно, точно) 
(«наливное») яблоко (яблочко) [7, с. 71]. Дан-
ные варианты сравнений отмечены как устой-
чивые в русском языке. тождественные по 
значению варианты зафиксированы и в сло-
варе народных сравнений: (румяный, красно-
щекий) как [наливное (антоновское)] яблоко 
или просто кто-л. как яблоко [наливное] (то 
же, что румяный как яблоко) – о краснощеком, 
здоровом, красивом человеке (обычно девуш-
ке, ребенке или подростке). Ср. также: румя-
нец у кого как на яблоке («о чьем-л. (особен-
но на девичьих щеках) густом, здоровом ру-
мянце»; щеки у кого как [наливные (антонов-
ские)] яблоки (яблочки). о яблоке как эталоне 
молодости, красоты свидетельствуют и срав-
нения свежий как яблоко; красивый как (на-
ливное) яблочко [4, с. 772–773]. Антоновские 
яблоки (антоновка) являются самым извест-
ным сортом яблок в России, этому сорту боль-
ше трехсот лет [12, с. 635]. 

Проанализировав данные толкового и 
фразеологических словарей сербского языка, 
нам удалось выявить, что в сербском языке, 
как и в русском, существительное яблоко ис-
пользуется в первую очередь в качестве этало-
на здоровья и красоты, о чем свидетельствуют 
сравнения здрав као јабука (рус. здоровый как 
яблоко (здесь и далее перевод наш. – М.В.) – о 
человеке крепкого здоровья [15, с. 78]; црвен 
као јабука (рус. красный как яблоко) – о здо-
ровом человеке с румяным, свежим лицом [16, 
с. 387]; као јабука (рус. как яблоко) – очень 
красивый(-ая) [17, с. 482]. 

Подобная символика данного плода в рус-
ской культуре отмечается и в словаре «Сла-
вянские древности», согласно которому ябло-
ко является «символом плодовитости, жизнен-
ного начала, любви, здоровья, красоты, благо-
получия» [13, с. 606]. В данном словаре указы-
вается, что в фольклоре и обрядах ярко прояв-
ляется брачная символика яблока. В русских 
свадебных песнях дарение яблока любимому 
человеку символизирует проявление любви; 
жениха называют яблоком. 

обычаев, связанных с яблоками, было до-
статочно много, в некоторых областях на де-
вичнике угощали яблоком, в других было при-
нято, чтобы молодожены «съедали пополам 
яблоко по дороге в церковь, чтобы их дети 
были красивыми» [там же, с. 606–609]. об 
очень красивых молодоженах говорили, что 
они красные как яблоки [4, с. 772].

яблоко в сербской традиции также игра-
ет важную роль в свадебных обычаях, сватов-
стве, в выражении любви, но, в отличие от рус-
ского языка, такая символика яблока не толь-
ко отразилась в песнях, но и повлияла на обра-
зование фразеологических единиц и метафор. 
В сербском языке функционируют фразеоло-
гизмы, связанные с обычаями: если девушка 
приняла (взяла) яблоко (серб. примила (узела) 
јабуку), это значит, что она согласилась выйти 
замуж. если, наоборот, девушка отрицательно 
ответила на сделанное предложение, то можно 
сказать, что она бросила яблоко (серб. бацил-
ла јабуку). есть также выражение деверска (ку-
мовска) јабука (рус. яблоко деверя (крестно-
го)). так называется яблоко с монетами, кото-
рое, согласно традиционным обычаям, дарят 
невесте. Зелена јабука (рус. зеленое яблоко) ис-
пользуется в качестве метафоры для девушки, 
не достигшей возраста, позволяющего выйти 
замуж, или для юноши, который слишком мо-
лод, чтобы жениться, а также просто для опи-
сания незрелого человека [17, с. 482]. яблоко 
часто дарят в качестве доказательства любви 
или дружбы [19, с. 48], яблоком называют лю-
бимого человека / девушку, о чем свидетель-
ствуют как народные сербские песни (Сна-
хо моја, од злата јабуко, «кад дјевери воде 
невјесту у коло»; Ој, Стојане, јабуко од зла-
та, «Ропство Јанковић Стојана»), так и совре-
менные (см. ниже в ответах респондентов). В 
песнях часто добавляется эпитет золотая / из 
золота (серб. златна јабука / од злата јабука). 
Следует еще отметить фразеологизм пала мује 
златна јабука у крило (рус. ему на колени упа-
ло золотое яблоко), употребляемое примени-
тельно к человеку, который удачно женился 
[17, с. 482]. 

Анализ материала «Словаря поэтических 
образов» [9] показал, что существительное 
яблоко как символ красоты, молодости, здоро-
вья употребляется в русском языке метафори-
чески, характеризуя женщину, а также части 
тела женщины (женскую грудь, губы, щеки) [9, 
с. 379]. о полезных свойствах яблока свиде-
тельствует пословица Яблоко в день – доктора 
в дверь [5, с. 1011], согласно которой человеку 
не понадобится ходить к врачу, если он будет 
съедать каждый день по яблоку.

однако в русском языковом сознании 
и, соответственно, в якМ, отражен образ не 
только зрелого, румяного яблока, но и незре-
лого (зеленого) и перезревшего яблока, а также 
процесс созревания в целом. об этом свиде-
тельствуют такие примеры использования ме-
тафор, как Решено окончательно. / Мой воз-
врат навсегда невозможен. / Я ‒ созревшее яб-
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локо, / Отлетевшее с яблони прочь... (М. Иса-
ковский); Мы летим, как с веток яблоки [о пе-
ременах в жизни] (А. Вознесенский) [9, с. 25], 
а также примеры из НкРя: Жизнь моя, как пе-
резревшее яблоко, тянется к теплой земли-
це припасть; Сердце мое – недозрелое яблоко 
(Сати Спивакова. Не вс  (2002)) [6].

Анализ собранного нами материала пока-
зал, что яблоко в качестве средства создания 
образа в русской литературе используется по 
отношению не только к человеку, но и к объ-
ектам природы, в этом случае символический 
потенциал яблока чаще всего бывает обуслов-
лен его формой («яблоко – луна»: <...> и лишь 
луна серебряным яблоком бежит за черны-
ми сучьями (т. толстая); «яблоко – облако»: 
Яблоками небо завалило (В. Нарбут); «ябло-
ки – звезды»: С неба звезды золотыя, / Слов-
но яблочки спадут! (А. Майков) [10, с. 447, 
98, 131]. 

Следует отметить, что запах яблока также 
обладает поэтическим потенциалом: <...> за-
пах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как 
запах свежих яблоков (А. куприн); Снег пах-
нет яблоком, как встарь (о. Мандельштам); 
Вновь пахнет яблоком мороз (о. Мандель-
штам); А у меня окно распахнуто / в высот-
ный город словно в сад / и снег антоновкою 
пахнет / и хлопья в воздухе висят (А. Возне-
сенский); Пахнет яблоком снежок (А. Возне-
сенский) [10, с. 398]; Едва ступив через порог, 
я вдохнул запах яблок, чудесный аромат спе-
лой антоновки (А. Бек. талант (Жизнь Береж-
кова)); В доме вкусно пахло печеным тестом 
и антоновкой (М. кучерская. тетя Мотя) [6]. 
здесь необходимо отметить, что именно осо-
бый аромат является главным качеством само-
го известного сорта яблок в России – антонов-
ки ‒ и что для русского человека это аромат 
осени [12, с. 635].

В словаре «Россия. Большой лингвостра-
новедческий словарь» указывается, что «рус-
ские любят яблоки во всех видах. Из них ва-
рят варенье, делают вино, начинку для пиро-
гов. <…> На зиму заготавливают сушеные и 
моченые яблоки. Распространенный десерт – 
печеные яблоки» [там же]. образы моченых 
и печеных яблок послужили эталонами устой-
чивых сравнений в русской якМ: (Сморщен-
ный, морщинистый) как (словно, точно) пече-
ное яблоко – ‘сморщенный, морщинистый’ – о 
сморщенном лице человека, нездорового цве-
та. Примеры: Емельяниха была старая, злая 
и ворчаливая женщина, с лицом желтым и 
сморщенным, как печеное яблоко (Н. теле-
шков. Сухая беда); – Взять хотя бы Полино-
ного деда. Он же смолоду рябой. Сейчас это 

уже не видно, сморщенный весь, как печеное 
яблоко… (Г. щербакова. Справа оставался го-
родок); По тропинке к церкви шел ветхий кри-
воногий псаломщик Степан Глазок и щурил 
радостно свое и без того морщинистое, как 
печеное яблоко, лицо (Б. Можаев. Мужики и 
бабы); Лицо в комочек сжалося, / как яблочко 
печеное [у старухи] (П. Дружинин) [7, с. 791]. 
Встречается также вариант как моченое ябло-
ко: Был он – безусый, безбрадый, с лицом как 
моченое яблоко (А. Белый) [9, с. 300].

кроме сравнений и метафор, в русском 
языке функционируют фразеологизмы с ком-
понентом яблоко. Стоит отметить тот факт, 
что все они мотивированы мифами и легенда-
ми. В «Словаре русской фразеологии» зафик-
сированы следующие единицы:

 • Яблоко раздора (Эриды). книж. «По-
вод, причина ссоры, спора, серьезных разно-
гласий – Выражение основано на греческом 
мифе. Богиня раздора Эрида покатила меж-
ду гостями на свадебном пире золотое ябло-
ко с надписью «Прекраснейшей». В числе го-
стей были богини Гера, Афина и Афродита, 
которые заспорили о том, кому из них следу-
ет получить яблоко. Спор их разрешил Парис, 
сын троянского царя Приама, присудив ябло-
ко Афродите. В благодарность Афродита по-
могла Парису похитить елену, жену спартан-
ского царя Менелая, из-за чего началась тро-
янская война» [1, с. 647]. Приведем примеры 
употребления данного фразеологизма в мате-
риалах НкРя: Остальные так и хотят сде-
лать яблоко раздора из Украины и подстре-
кают к новым конфликтам (Известия. 2014. 
23 янв.); Фигуральное яблоко раздора уже 
бросил экс-мэр Вадим Булавинов, который за-
явил, что Олег Сорокин занял место бывше-
го председателя гордумы Ивана Карнилина, 
а мэр – это сити-менеджер Олег Кондрашов 
(Известия. 2010. 2 дек.) [6].

 • Яблоку негде упасть. «очень людно, тес-
но, много народу. Источник неясен. Возмож-
но, восходит к обычаям восточных правителей 
бросать яблоко в толпу своих многочислен-
ных жен. та, которая ловила яблоко, получа-
ла право на свидание с правителем» [1, с. 647]: 
К приморским городам ‒ пробки, а на пляжах 
зачастую яблоку негде упасть от отдыхаю-
щих (комс. правда. 2013. 20 авг.); На трибунах 
яблоку негде упасть уже за два часа до начала 
матча (Сов. спорт. 2010. 16 июня) [6].

 • Попасть в самое яблочко. «точно, пра-
вильно угадать, сказать и т. п. В 1307 г. ав-
стрийский наместник в швейцарии теслер, 
желая растоптать чувство национального до-
стоинства швейцарского народа, приказал воз-
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давать почести своей шляпе, укрепленной на 
шесте в центре площади. Вильгельм телль не 
поклонился ей. В наказание за ослушание тес-
лер приказал теллю сбить выстрелом из лука 
яблоко с головы своего сына. Присутствие 
духа не изменило теллю – он попал в самую 
сердцевину яблока. Следующая стрела была 
выпущена теллем в сердце теслера. так, со-
гласно легенде, началось восстание швейцар-
ских крестьян за освобождение своей страны 
от чужеземного гнета» [1, с. 647]. Приведем 
примеры использования данного фразеологиз-
ма: Короче говоря, если Буш взялся за книгу, 
чтобы узнать о сложностях реформирова-
ния России, то попал в самое яблочко (РИА 
Новости. 2005. 29 авг.); – Жаль, что премьер 
отказался. Уверен, с нашей помощью он по-
пал бы в самое яблочко (Сов. спорт. 2013. 
25 июня) [6].

В ходе анализа собранного сербского язы-
кового материала нам встретились следую-
щие фразеологические единицы, отсутству-
ющие в русском языке: загристи зелену (ки-
селу) јабуку (рус. надкусить зеленое (кислое) 
яблоко) – ‘взяться за какое-либо объемное, тя-
желое, серьезное, рискованное дело’; дати 
јабуку за јабуку (букв. отдать яблоко за ябло-
ко) – русский эквивалент: отплатить той же 
монетой; кад роди јавор јабукама (рус. ког-
да на клене вырастут яблоки) – русский эк-
вивалент: когда рак на горе свистнет, т. е. ни-
когда; сабирати (збрајати, мешати) крушке и 
јабуке (рус. смешивать груши и яблоки) – со-
единять полностью противоположные вещи; 
забрањена јабука (рус. запрещенное яблоко) – 
‘то, что нельзя трогать или о чем нельзя го-
ворить’ [16, с. 387]; личити као две половине 
јабуке / бити расечена јабука некога (рус. по-
хожие как две половинки яблока) – ‘о двух лю-
дях, чаще всего о братьях или сестрах, похо-
жих друг на друга’ [17, с. 482; 18, с. 159].

что касается паремий, то в русском язы-
ке часто употребляется пословица Яблоко от 
яблони недалеко падает – «о том, кто унаследо-
вал плохое, неблаговидное поведение от отца, 
матери» [8, с. 916]. Например: – Когда на пре-
ступления решаются люди, которые вырос-
ли в семье алкоголиков или воров, это обычно 
мало кого удивляет. «яблоко от яблони неда-
леко падает», – любят многозначительно по-
вторять многие (комс. правда. 2011. 16 апр.); 
Я сказал, мол, мама, яблоко от яблони недале-
ко падает, так ведь ты думаешь? Какой был 
мой папаша, такой и я, так выходит? (Г. Са-
дулаев. когда проснулись танки) [6].

Существительное яблоко употребляется в 
русском языке терминологически. так, назва-

ние для шарообразного тела глаза – глазное 
яблоко [14, с. 777], ‒ мотивированное круг-
лой формой яблока, широко используется в со-
временном русском языке: Это не просто де-
фект зрения, это болезнь, при которой глаз-
ное яблоко существенно увеличивается в раз-
мерах (труд-7. 2006. 2 февр.); Не знаю, что 
распознала она в свечении моих глазных яб- 
лок (И. охлобыстин. Жизнь Вани охлобысти-
на) [6]. Адамово яблоко – «передне-верхняя 
часть щитовидного хряща, выступающая на 
передней поверхности шеи, в большей степени 
у мужчин» [1, с. 647]. Для обозначения масти 
животных (темных круглых пятен на шерсти) 
используется выражение в яблоках [3, с. 1530]. 
такое выражение мотивировано круглой фор-
мой яблока, анализ примеров из НкРя показы-
вает, что оно используется в основном по от-
ношению к лошадям: – Значит, слишком год 
с тех пор протек, а конь ваш, как тогда был 
серый в яблоках, так и теперь (И. тургенев. 
конец чертопханова); Его чистопородный, 
серый в яблоках жеребец слегка похрапывал 
носом и боязливо поводил настороженными 
ушами (Б. Савинков (В. Ропшин). то, чего не 
было) [6].

В целях данного исследования мы также 
провели опрос носителей двух языков. В сво-
бодном ассоциативном цепочечном экспери-
менте участвовали 100 респондентов – носи-
телей русского и 100 респондентов – носите-
лей сербского языка в возрасте от 18 до 70 лет, 
имеющих или получающих высшее образо-
вание. В анкете мы попросили информантов 
привести ассоциации на слово-стимул яблоко. 
количество ответов не ограничивалось, на вы-
полнение задания было отведено 10 минут.

Анализ результатов анкетирования по-
казал, что для большинства русских респон-
дентов первой ассоциацией к фитониму ябло-
ко была пословица Яблоко от яблони недале-
ко падает (60 респондентов). Фразеологизм 
яблоко раздора оказался тоже частотным сре-
ди ответов (38). кроме него, опрошенные при-
вели еще фразеологизмы Адамово яблоко (10); 
яблоку негде упасть (8); (попасть) в самое 
яблочко (6). 

Анализ ответов носителей сербского язы-
ка выявил, что, в отличие от русских, в со-
знании сербов яблоко ассоциируется в пер-
вую очередь со здоровьем (30 респондентов), 
здоровыми зубами (4). Сербские респонденты 
привели также сравнение здоровый как ябло-
ко (9), пословицу из английского языка An ap-
ple a day keeps the doctor away (8), как и ее ва-
риант в сербском Јабука на дан – доктор из 
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кућеван (5) (ср. рус.: Яблоко в день – доктора 
в дверь).

Прецедентные имена явились не менее ак-
туальными ассоциациями к фитониму яблоко 
в анкетах носителей русского языка. одной из 
самых частотных ассоциаций на слово-стимул 
была библейская притча, согласно которой 
первые люди в раю – Адам и ева – были изгна-
ны оттуда, из райского сада Эдема, после того 
как вкусили запретный плод с дерева познания 
Добра и зла. В христианской традиции счита-
ется, что этим запретным плодом было яблоко. 
Всего приведено 24 подобных ответа. Вариан-
ты ответов следующие: Адам и Ева; запрет-
ный плод; райское яблоко; яблоко из Эдема; 
плод с запретного дерева; яблоко с дерева по-
знания; изгнание из рая. Русские информанты 
также привели следующие прецедентные фе-
номены: название песни Яблоки на снегу (24); 
название компании Apple (22), имя одного из 
ее основателей – Стива Джобса (4), модель 
мобильного телефона данной компании – Ай-
фон / iPhone (7), как и ноутбука – Макбук (2). 
здесь стоит отметить, что данные ассоциации, 
скорее всего, мотивированы тем, что логоти-
пом компании Apple является надкусанное 
яблоко. 18 респондентов в качестве ассоциа-
ции привели имя английского ученого Нью-
тона, который благодаря яблоку, упавшему, 
согласно легенде, ему на голову, открыл за-
кон всемирного тяготения. Ассоциацией к фи-
тониму яблоко у 16 респондентов был Яблоч-
ный Спас – народное название православно-
го праздника Преображение Господне (в Рос-
сии «считается, что яблоки созревают только 
к этому дню; существует традиция в этот день 
освящать яблоки и другие плоды в церкви» [12,  
с. 635]). Среди приведенных ассоциаций – пре-
цедентных феноменов необходимо также от-
метить название мультфильма Молодильные 
яблоки (14); строчку Эх, яблочко, да на та-
релочке (14 реакций) русской народной пес-
ни «яблочко»; политическая партия «Ябло-
ко» (10); название сказки / мультфильма Бе-
лоснежка и семь гномов (7) (в данном мульт-
фильме главная героиня была отравлена ябло-
ком); танец Яблочко (6) («в начале XX века, 
особенно среди революционных матросов, 
была популярна песня “яблочко”, а танец на 
мотив этой песни до сих пор входит в репер-
туар военных ансамблей песни и пляски» [там 
же]); город Нью-Йорк (6), а также вариант 
Большое Яблоко (6) (самое известное прозви-
ще города Нью-йорк); Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях (5) (как и в Белоснеж-
ке и семь гномов, в данной сказке А. Пушкина 
главная героиня надкусила отравленное ябло-

ко); строчку из русской народной песни «ка-
тюша» – Расцветали яблони и груши… (5); 
рассказ Антоновские яблоки (4) («одно из са-
мых лирических произведений И.А. Бунина, 
посвященное русской природе, быту, размыш-
лениям о русской жизни» [12, с. 635]); назва-
ние песни Яблони в цвету (3).

Интересной является прецедентная ассо-
циация Катись, катись, яблочко, по серебря-
ному блюдечку из «Сказки о серебряном блю-
дечке и наливном яблочке», а также ее вари-
ации: Покатилось яблоко по тарелочке; Ка-
тилось яблочко по тарелочке с золотой ка- 
емочкой. Среди ответов были и те, которые 
раскрыли смысл названных фраз: В сказках 
яблоко служит волшебным элементом, ката-
ется по блюдечку и показывает то, что про-
сят; Яблочко, яблочко на блюдечке (из ска-
зок: показывает то, что происходит дале-
ко). Несколько респондентов просто отмети-
ли, что яблоки часто упоминаются в сказках, 
т. е. являются сказочным атрибутом. «Боль-
шой лингвострановедческий словарь» под-
тверждает такую роль яблока. В нем отмече-
но, что «яблоки как волшебный предмет ча-
сто встречаются в русском фольклоре и в ав-
торской сказке. они не только красивые: золо-
тые, румяные, наливные (созревшие, сочные), 
но и обладают волшебной силой. Например, 
они могут омолодить, как в народной “Сказке 
о молодильных яблоках и живой воде”, или от-
равить, как в “Сказке о мертвой царевне и семи 
богатырях” А.С. Пушкина» [там же]. 

В сербском языке прецедентные феноме-
ны тоже занимают важное место. В якМ носи-
телей сербского языка, как и у носителей рус-
ского языка, среди важнейших прецедентов, 
ассоциирующихся со словом-стимулом ябло-
ко, можно отметить библейскую притчу (20 ре-
акций), варианты ответов: јабука греха (рус. 
яблоко греха); Адам и Ева; симбол греха (рус. 
символ греха); забрањено воће (рус. запрет-
ный плод); рајски врт (райский сад). Были так-
же приведены ассоциации город Нью-Йорк и 
его прозвище Большое Яблоко (серб. Велика 
Јабука) (14); название сербской группы Црве-
на jабука (рус. Красное яблоко) (13); стихо-
творные строки песни К'о на грани јабука // у 
мом телу зри // један живот, једна младост... 
(рус. Как на ветви яблоко // в моем сердце со-
зревает // одна жизнь, одна молодость…) (12)
песни «к'о на грани јабука»; стихи Моја си од 
злата јабука... (рус. Ты мое из золота ябло-
ко...) (10) одноименной современной песни; 
сказка / мультфильм Белоснежка и семь гно-
мов (10); стихи Добро вече, драги, // увек си 
радо виђен гост // јабуке и вино чекају // и реш-
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препечен тост (рус. Добрый вечер, дорогой, // 
всегда рада видеть тебя тут // яблоки и вино 
ждут // и испеченный тост) (6) песни «Јабуке 
и вино»; название деревни Јабука; стихи Мој 
Милане, јабуко са гране, // брала бих те, ал не 
смем од нане (рус. Мой Милан, яблоко с вет-
ви, // я бы сорвала тебя, но боюсь своей мамы) 
песни «Мој Милане» (4); компания Apple / 
iphone (4); фильм Од злата јабука (3) (рус. Из 
золота яблоко); Ньютон (3); название народ-
ной сказки Златна јабука и девет пауница (2) 
(рус. Золотое яблоко и девять пав); строчки 
Имао сам од злата јабуку, па ми данас паде 
у Бојану (рус. У меня было золотое яблоко, но 
сегодня оно у меня упало в реку Бояну) народ-
ного стихотворения «зидање Скадра».

Следует отметить, что приведенные ас-
социаты – прецедентные феномены показа-
ли, что в сербском языке, в отличие от русско-
го языка, яблоко нередко используется в ка-
честве метафоры для наименования любимо-
го человека / девушки. к тому же в качестве 
ответа респонденты также приводили обра-
щение к близкому человеку јабуко моја (рус. 
яблоко мое). 

Респонденты привели также сравнения 
с эталоном яблоко. В русском языке: щечки 
как яблочки (5); румяный как яблоко (2); кожа 
как печеное яблоко (1). В сербском языке: ру-
мен као јабука (рус. румяный как яблоко) (13), 
црвен као јабука (рус. красный как яблоко) (2); 
зелен као јабука (о незрелом човеку) (рус. зеле-
ный как яблоко (о незрелом человеке)) (2). Пя-
теро носителей сербского языка привели фра-
зеологизм јабука раздора (рус. яблоко раздо-
ра) и пятеро – Адамова јабучица (рус. Адамо-
во яблоко).

Ассоциациями также были наименования 
продуктов и блюд из яблок. В русском язы-
ке: шарлотка (сладкий десерт из яблок) (13); 
(яблочный) сок (12); яблочный пирог / пирог 
с яблоком (11); сидр (5); джем / повидло (4); 
пюре (3); (за)печенные яблоки (2); компот (2); 
штрудель (2); единичные ассоциации: моче-
ные яблоки; яблочный уксус; сушеное ябло-
ко; варенье. В сербском языке: пита од јабука 
(рус. яблочный пирог) (14); сок од јабуке (рус. 
яблочный сок) (12); јабукова ча (рус. ракия из 
яблок) (3); jабуково сирће (рус. яблочный ук-
сус) (3); компот од јабука (рус. компот из 
яблок) (2).

опрошенные носители русского языка 
привели следующие определения к фитони-
му яблоко: наливное, зеленое, сочное, кислое, 
вкусное, красное, сладкое, спелое, антонов-
ское, райское, золотое, ароматное, круглое, 
червивое, румяное, хрустящее, полезное, креп-

кое, моченое, сушеное, антоновка, белый на-
лив, глазное, польские яблоки (связано с санк-
циями). 

определения к фитониму яблоко, приве-
денные носителями сербского языка, следу-
ющие: црвена (рус. красное) (20); зелена (рус. 
зеленое); румена (рус. румяное); жута (рус. 
желтое); сочна (рус. сочное); отровна (рус. 
ядовитое); трула (рус. гнилое); слатка (рус. 
сладкое); кисела (рус. кислое); ситна (рус. мел-
кое); домаћа (рус. домашнее);златна (рус. зо-
лотое); од злата (рус. из золота); на грани 
(рус. на ветви).

Проведенный анализ позволил нам сде-
лать вывод, что фитоним яблоко организует 
вокруг себя значимый фрагмент якМ в обе-
их лингвокультурах. Исследованный фитоним 
в языке выступает в качестве эталона сравне-
ний, метафор; является компонентом фразео-
логических единиц, пословиц; фигурирует в 
мифах, сказках. При этом яблоко обладает как 
универсальными чертами, присутствующи-
ми в обеих славянских якМ – русской и серб-
ской, так и особенностями, которые встреча-
ются лишь в одной из них. 

так, яблоко в обоих языках использует-
ся в первую очередь в качестве эталона моло-
дости, красоты, здоровья. В русском языке в 
основном для описания красоты, часто по от-
ношению к румянцу. В сербском – чаще по от-
ношению к здоровью. однако в русском язы-
ке эталоном сравнения внешнего вида кожи, 
лица пожилого человека также послужили об-
разы моченых и печеных яблок, что не встре-
чается в сербском языке. 

Анализ также показал, что можно вы- 
явить общие для двух славянских языков фра-
зеологизмы, например яблоко раздора (дан-
ная фразеологическая единица присутствует и 
во многих других языках). Но намного боль-
ше примеров фразеологизмов, характерных 
только для одного из языков. так, среди рус-
ских фразеологизмов, отсутствующих в серб-
ском языке, встречаются Яблоку негде упасть; 
Попасть в самое яблочко, в то время как для 
сербского языка характерны Загристи зелену 
(киселу) јабуку; Дати јабуку за јабуку; Личи-
ти као две половине јабуке; Пала мује злат-
на јабука у крило и др. Стоит отметить, что в 
сербском языке отмечено больше фразеоло-
гизмов с компонентом яблоко, чем в русском. 
Брачная символика яблока в фольклоре и об-
рядах проявляется в обоих языках. однако, 
в отличие от русского языка, в сербском эта 
символика нашла отражение во фразеологии. 
В русской якМ отражен образ незрелого и пе-
резревшего яблока, а также процесс созрева-
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ния в целом, о чем свидетельствуют примеры 
метафор, встречающиеся в произведениях ху-
дожественной литературы. запах яблока в рус-
ском языке также приобрел поэтический по-
тенциал. особенно запах сорта яблок – анто-
новки, занимающего важное место в русской 
якМ. Символический потенциал яблока обу-
словлен его круглой формой. 

Результаты проведенного опроса выяви-
ли, что для большинства русских респонден-
тов первой ассоциацией была пословица Ябло-
ко от яблони недалеко падает, которая среди 
ответов сербских респондентов не встрети-
лась. Ассоциации – прецедентные имена яв-
ляются также ценным материалом для пони-
мания роли яблока в сознании носителей двух 
славянских языков. Анализ ответов показал, 
что и для русской, и для сербской якМ харак-
терно мировоззрение, основанное на христи-
анской традиции, т. к. в обоих языках одной из 
самых частотных ассоциаций на слово-стимул 
была библейская притча. однако было выяв-
лено намного больше прецедентных ассоциа-
ций, присутствующих только в одном языке. 
одной из них является ассоциация Катись, ка-
тись, яблочко, по серебряному блюдечку, ха-
рактерная для русского языка и явно требу-
ющая лингвокультурологического коммента-
рия для сербского читателя. Влияние запад-
ной культуры тоже заметно в двух рассматри-
ваемых якМ, преимущественно в русской. об 
этом свидетельствуют такие ассоциаты, как 
Apple, Стив Джобс, Айфон, Макбук, Ньютон, 
Белоснежка и семь гномов, Нью-Йорк.

Итак, результаты исследования подтвер-
дили важность изучения данного фрагмента 
русской якМ на фоне сербской. Полученные 
результаты необходимо учитывать при меж-
культурной русско-сербской коммуникации, в 
лекционных курсах по лингвокультурологии, 
а также в практике перевода. 
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Phytonym of “apple” in the Russian 
language world picture in comparison 
with the Serbian language world picture
The article deals with the linguistic and cultural 
analysis of the culturally determined connotations of 
the phytonym of “apple” in the Russian language 
world picture in comparison with the Serbian 
language world picture. There were considered the 
data of the lexicographical sources of the Russian 
and Serbian languages, the data of the Russian 
National Corpus and the results of the question- 
naire of the native speakers of two Slavic languages 
as the data for study.

Key words: phytonym, apple, language world pic-
ture, Russian language, Serbian language.

(Статья поступила в редакцию 02.06.2020)

ли чуНьли
(чаньчунь, кНр)

внутренняя Форма 
ФразеоЛогизмов  
как источник куЛьтурной 
коннотации (на примере русской 
и китайской фразеологии)

Рассматривается внутренняя форма фра- 
зеологизма как источник культурной конно-
тации, как образ, лежащий в основе его зна-
чения. Характеризуются основные элементы 
для анализа культурного содержания фразео- 
логизмов: безэквивалентная лексика и лакуны, 
символы, эталоны, стереотипы, ритуалы и 
обряды и т. д. 

Ключевые слова: внутренняя форма, русские и 
китайские фразеологизмы, образ, культурная 
коннотация, мотивация.

Фразеологические единицы (Фе) как явле-
ния вторичной номинации возникают на осно-
ве образа, который лежит в их внутренней фор-
ме. Внутренняя форма как способ организации 
фразеологизма, как его образная основа может 
содержать элементы национальной культуры 
языка, благодаря чему создается культурная 
коннотация фразеологизма.

«культурная коннотация – это в самом об-
щем виде интерпретация денотативного или 
образного мотивированного, квазиденотатив-
ного, аспектов значения в категориях культу-
ры. Применительно к единицам фразеологиче-
ского состава языка как знакам вторичной но-
минации, характерной чертой которых явля-
ется образно-ситуативная мотивированность, 
которая напрямую связана с мировидением 
народа – носителя языка, средостением куль-
турной коннотации, ее основным нервом явля-
ется это образное основание» [8, с. 214]. 

Цель данного исследования – выявить осо-
бенности внутренней формы фразеологизмов 
как источника культурной коннотации, дать 
характеристику основных элементов, форми-
рующих культурное содержание фразеологиз-
мов, на примере русской и китайской фразео- 
логии. культурная коннотация, воплощенная 
во фразеологизмах, имеет свои способы и 
средства отображения. Средством воплоще-
ния культурно-национальной специфики яв-
ляется образное основание, внутренняя фор-
ма фразеологизма. Внутренняя форма часто 
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включает в себя культурно маркированные 
компоненты, которые обозначают «культур-
ные» реалии. Способом же указания на куль- 
турно-национальную специфику является «ин- 
терпретация образного основания в знако-
вом культурно-национальном «пространстве» 
данного языкового сообщества. такого рода 
интерпретация и составляет содержание куль- 
турно-национальной коннотации [8, с. 217]. 

тут надо заметить, что между культу-
рой и языком нет прямого соотнесения: меж-
ду ними можно «поставить» пресуппозиции 
(ранее приобретенное знание) как ключ к ин-
терпретации. Раскрыть культурное содержа-
ние фразеологизмов без пресуппозиции невоз-
можно. так, чтобы понять значение Фе душа 
нараспашку у кого – ‘открыт, прост и искре-
нен в проявлении своих чувств и мыслей’, нам 
надо интерпретировать душа в недрах древ-
нейшей мифологической формы осознания 
мира, для которой было характерно олицетво-
рение. В русском мировосприятии сложилось 
представление о локализации души в обла-
сти грудной клетки, душой называлась ямочка 
на шее, над грудной костью, под кадыком [1,  
с. 505]. В современном русском языке фразео-
логизм душа нараспашку в целом выступает в 
роли стереотипного представления о доверчи-
вом, бесхитростном человеке. 

В китайском языке фразеологизм 姜子牙
钓鱼 – 稳坐钓鱼台 jiāng zǐyá diàoyú ‒ wěnzuò 
diàoyútái (букв. ‘Цзян Цзыя удит рыбу* – 
крепко сидит на берегу реки’) имеет значе-
ние «независимо от внешних изменений, дей-
ствуйте только по старым правилам. очень 
спокойный и уверенный в себе» [5]. Этот фра-
зеологизм связан с легендой. По легенде, Цзян 
Сыя умел хорошо гадать по звездам, он узнал, 
что он будет назначен императором чжоу вое- 
начальником, поэтому каждый день на бере-
гу реки ловил рыбу, а на самом деле ждал им-
ператора чжоу Вэньван. И вот однажды чжоу 
Вэньван вышел на охоту, на берегу реки они 
встретились как старые друзья. Слушая мыс-
ли Цзян Сыя о политике управления государ-
ством и о мерах успокоения народа, импера-
тор оценил его, пригласил во дворец и назна-
чил военачальником. 

Другая китайская идиома 得陇望蜀 de long 
wang shu (букв. ‘заполучив лун, поглядывать 
на шу’) в целом говорит о стремлении чело-
века присвоить себе как можно больше мате-
риальных благ, не зная предела своим желани-

* Цзян Цзыя – военный советник и генерал при им-
ператорах чжоу Вэньван и чжоу Уван (1152–1043 гг. 
до нашей эры), дяоюйтай – место, где Цзян Цзыя ло-
вил рыбу.

ям. чтобы понять значение 得陇望蜀 de long 
wang shu, надо знать, что во фразеологизме от-
ражается историческое событие в эпоху трое- 
царствия. когда полководец Цао Цао захва-
тил лун**, его советник стал уговаривать его 
еще захватить шу, но он не принял его пред-
ложения, сказав, что территория шу была за-
хвачена полководцем любей, который поль-
зуется авторитетом в народе, кроме того, до-
рога к шу была плохой, и, если войска потер-
пят поражение, тогда им будет некуда девать-
ся. Потом еще прибавил, что, если человек не 
знает меры, тогда, получив лун, еще захочет  
шу [15, с. 89].

Итак, содержанием культурно-националь- 
ной коннотации фразеологизмов является ин-
терпретация образного основания (внутренней 
формы) фразеологизма в определенном наци-
ональном (языковом) социуме. Источниками 
культурно значимой интерпретации фразео-
логизмов являются безэквивалентная лекси-
ка и лакуны, символы, эталоны, стереотипы, 
ритуалы и обряды и т. д. е.М. Верещагин и 
В.Г. костомаров отмечали, что безэквивалент-
ной является лексика, служащая для обозначе-
ния специфических явлений данной культуры, 
которые могут рассматриваться как носители 
фоновых знаний [4, с. 37].

Во фразеологизмах русского и китайского 
языков нами отмечены многие компоненты, 
которые содержат указание на этнографиче-
ские реалии. Это могут быть реалии быта (на-
пример, в русском фразеологизме мерить на 
свой аршин***). В китайском языке есть идио-
ма 五斗折腰 wu dou zhe yao (букв. ‘кланять-
ся за пять доу**** риса’) – «склонился перед  
начальством за малейшую плату». 

лакуна в узком смысле – это отсутствие 
в лексической системы языка слова для обо-
значения того или иного понятия [2]. В рус-
ских фразеологизмах обнаруживаются некото-
рые компоненты, которые являются лакунами 
в китайском языке. Например, в русском языке 
фразеологизм играть в бирюльки означает ‘за-
ниматься пустяками, ерундой, оставляя в сто-
роне главное и важноеʼ. Появление этого фра-
зеологизма связано со старинной игрой, би-
рюльки – это деревянные игрушки, изготавли-
вались из дорогого дерева, камня или слоно-
вой кости, их украшали драгоценными и полу-
драгоценными камнями. Среди бирюлек были 

** лун – территория Древнего китая, в настоящее 
время находится в провинции Гансу.

*** Аршин – это устаревшая мера длины (1 ар- 
шин равен 0,7112 м).

**** 斗 dou – это устаревшая мера для сыпучих 
или жидких тел.
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шляпки, зонтики, сервизы. В китайском фра- 
зеологизме 老太太的裹脚布又臭又长 lao tai 
tai de guo jiao bu you chou you chang (букв. ‘по-
лоски ткани для бинтования ног старушек и 
длинные и вонючие’) – долго и упорно в разго-
воре зацикливаться на одной теме. здесь име-
ется компонент 裹脚布 (guo jiao bu) – это по-
лоски ткани для бинтования ног женщин, ко-
торый является лакуной в русском языке.

Миф – древняя форма познания и объяс-
нения мира, выражающаяся в народных сказа-
ниях о богах и легендарных героях, о проис-
хождении жизни на земле. Важнейшей частью 
мифа является мифологема – важнейший пер-
сонаж или ситуация, как бы «главный герой 
мифа», который может переходить из мифа 
в миф [4, с. 14]. «Миф не есть бытие идеаль-
ное, но – жизненно ощущаемая и творимая, ве-
щественная реальность и телесная, до живот-
ности телесная действительность» [3, с. 14]. 
Например, русский фразеологизм Ариаднина 
нить (нить ариадны) имеет значение ‘мысль, 
способ и т. п., помогающие разобраться в 
сложной обстановке, выйти из затруднитель-
ного положения’. Этот фразеологизм происхо-
дит из древнегреческого мифа о том, как клу-
бок нити, который дочь критского царя Ари-
адна дала тезею, помог ему избежать гибели,  
выйти из лабиринта и вывести оттуда спасен-
ных юношей и девушек.

Миф отражает позитивное отношение 
древних людей к жизни, к тем, кто не поддает-
ся судьбе. Народ создавал мифических героев, 
чтобы через иллюзии показать образец муже-
ства, трудолюбия, порядочности, уверенности 
в своих силах. Например, значение китайского 
фразеологизма 精卫填海 jing wei tian hai (букв. 
‘Цзиньвэй заполняет море’) опирается на зна-
ние мифа, лежащего в его основе. Этот фра-
зеологизм обозначает целеустремленного, на-
стойчивого человека. Цзиньвэй – это имя пти-
цы. Согласно мифу, любимая дочь императо-
ра по имени Цзиньвэй утонула в Восточном 
море, но она не умерла, а превратилась в пти-
цу. Эта птица каждый день в клюве приносит 
с горы камешки и ветки дерева и бросает их в 
Восточное море, чтобы завалить его [14]. 

В основе мифологического сознания ле-
жат архетипы. Архетип – это устойчивый об-
раз, возникающий в индивидуальных сознани-
ях определенного языкового социума и име-
ющий распространение в культуре [4, с. 30]. 
Архетипы обращены вглубь времени, исто-
рии человеческого сознания. Архетип вопло-
щается в мифах, он связан с бессознательной 
деятельностью народа. Архетипы – это архаи-
ческие культурные первообразы, представле- 

ния-символы, являющиеся результатом лич-
ного опыта, который затем становится общим 
для отдельных народов и эпох. 

Например, в основе фразеологизмов с ком-
понентом вода (идти в огонь и в воду) лежит 
архетип воды как символа жизненных испы-
таний. Во фразеологизмах архетипы представ-
лены обычно в двучленном противопоставле-
нии: «добро – зло», «ум – глупость», «нега-
тивное – позитивное» и т. д. Например, архе-
тип воды лежит в истоках двух противополож-
ных по значению рядов фразеологизмов: нега-
тивного и позитивного. В русском языке нега-
тивная Фе мутить воду ‘умышленно запуты-
вать дело, вносить неразбериху в какое-либо 
начинание, дело’ и позитивная Фе тише воды 
ниже травы ‘о том, кто ведет себя скромно, 
тихо’. В китайском языке негативная Фе 扡泥
带水 tuo ni dai shui (букв. ‘тянуть грязь с во-
дой’) ‘о человеке, который говорит и действу-
ет нерешительно’ и позитивная Фе 饮水思源
yin shui si yuan (букв. ‘пьешь воду – помни ис-
точник’) – ‘быть благодарным’.

Для раскрытия культурного содержания 
идиом важно представить описание символов, 
стереотипов, ритуалов, эталонов. Символы яв-
ляются важной составляющей культуры лю-
бого языка. Во фразеологизмах встречаются 
слова, имеющие символьное значение. Напри-
мер, в русских фразеологизмах простая душа, 
открытая душа компонент душа символизи-
рует истину и открытость человека. В китай-
ском языке символьным значением открыто-
сти часто обладают, кроме компонента душа, 
и другие компоненты – сердце и кишки: напри-
мер, китайский фразеологизм 心直口快 zui zhi 
xin kuai (букв. ‘прямое сердце, быстрый рот’), 
фразеологизм 直肠子 zhi chang zi (букв. ‘ров-
ная кишка’) – открытый человек. Появление 
последнего фразеологизма объясняется тем, 
что кишка изгибается девять раз, в ней остает-
ся многое, если кишка ровная, то в ней не оста-
ется ничего.

Эталоны – это сущность, которая измеряет 
свойства и качества предметов, явлений, объ-
ектов [8, с. 34]. Эталоны обычно проявляются 
в языке в виде образных сравнений: злой как 
собака, глуп как пробка; в китайском языке 心
如蛇蝎 xin ru she xie (букв. ‘сердце как у змеи 
и скорпиона’). Эталонные сравнения связаны 
с миропониманием, потому что они являются 
«результатом собственно человеческого соиз-
мерения присущих ему свойств с “нечелове-
ческими” свойствами, носители которых вос-
принимаются как эталоны свойств человека» 
[там же, с. 241–242]. Эталон – это устойчи-
вое сравнение свойств человека или предме-
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та с признаками какой-либо реалии народа. 
В качестве реалии может выступать человек 
или натуральный объект, вещь, которые с точ-
ки зрения обиходно-культурного опыта лю-
дей являются знаками доминирующего в них 
свойства: например, в русской Фе хитрый как 
лиса («лиса – хитрый»), трусливый как заяц 
(«заяц – трусливый»); в китайском языке Фе 
胆小如鼠  dan xiao ru shu (букв. ‘трусливый, 
как мышь’) («мышь – трусливый»). 

Стереотип, в отличие от эталона, – это 
тип, существующий в мире и измеряющий в 
основном деятельность, поведение и т. п. [8,  
с. 34]. таким образом, стереотип как фор-
ма поведения лежит в основе фразеологизма. 
Например, в русском фразеологизме злой как 
собака компонент собака используется для 
сравнения; в китайском фразеологизме 三天打
鱼，两天晒网 san tian da yu, liang tian sai wang 
(букв. ‘три дня ловить рыбу, два дня сушить 
сетку’) рассматривается в качестве стереотипа 
ситуация «учиться или работать без настойчи-
вости» [14, с. 45].

Ритуалы и обряды являются основой тра-
диционной национальной культуры. По опре-
делению В. зомбарта, ритуал – это система 
действий, совершаемых по строго установлен-
ному порядку, традиционным способом и в 
определенное время. Это форма «превращен-
ного сознания» [4, с. 31]. так, в Фе бить (уда-
рить) во все колокола ‘поднимать тревогу’ за-
креплен ритуал: в старину церковные колоко-
ла служили не только для приглашения к бо-
гослужению, но и для собрания жителей на 
сход для решения каких-либо важных вопро-
сов. В китайском языке фразеологизм 倒茶端
水 dao cha duan shui (букв. ‘варить чай и под-
носить воду’) соотносится с ритуалом, соглас-
но которому китайцы преподносят гостям чай-
ный напиток. Во фразеологизме 扫榻以迎 sao 
ta yi ying (букв. ‘перед приездом гостей под-
метать печь’) тоже показывается ритуал: при 
встрече гостей китайцы подметают печь для 
выражения уважения к гостям. 

обряд отличается от ритуала более слож-
ной структурой, он сопровождается специ-
альными песнями, драматическими действи-
ями, хороводами, ряжением, гаданием и т. п. 
В «Большом энциклопедическом словаре» от-
мечено: обряды – это традиционные действия, 
сопровождающие важные моменты жизни че-
ловеческого коллектива [5]. обряды, связан-
ные с рождением, свадьбой, смертью, назы-
ваются семейными; сельскохозяйственные и 
другие обряды – календарными. Например, в 
русском фразеологизме пойти под венец ‘же-
ниться или выйти замуж’ его значение раскры-

вается с помощью знания церковного обряда 
возложения венца на голову жениха и неве-
сты. значение другого фразеологизма класть 
в гроб (могилу) ‘хоронить умершего’ мотиви-
руется русским обрядом захоронения покой-
ников. В китайском языке мотивация значе-
ния фразеологизма 正月十五赶庙会 zheng yue 
shi wu gan miao hui – sui da liu (букв. ‘пятнадца-
того числа первого лунного месяца спешат на 
ярмарку при храме’ – «идти вместе с потоком 
людей») связана с традиционным праздником 
фонарей: по суеверию, в этот день человек хо-
дит на ярмарку при храме, чтобы избавить-
ся от болезней и неприятностей [12, с. 365]. 
Другой китайский фразеологизм 命染黄沙
ming ran huang sha (букв. ‘тело побито желтым 
песком’) имеет значение «хоронить умерше-
го», которое объясняется тем, что гроб сверху 
засыпают землей – желтым песком.

таким образом, внутренняя форма являет-
ся основой образного видения значения фра-
зеологизмов. она выступает транслятором 
культурной коннотации. Главным для анализа 
культурного содержания фразеологизмов яв-
ляется расшифровка мифов, архетипов, сим-
волов, стереотипов, эталонов, ритуалов и т. д., 
а шире – образа мыслей, образа жизни, образа 
жизнедеятельности обычных индивидов рус-
ского и китайского языковых социумов, ин-
терпретация ключевых универсалий культуры.
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Inner form of phraseological units  
as a source of cultural connotation  
(at the example of Russian  
and Chinese phraseology) 
The article deals with the inner form of the 
phraseological unit as a source of the cultural 
connotation as an image lying at the core of its 
meaning. There are characterized the main elements 
for the analysis of the cultural content of the 
phraseological units: non-equivalent vocabulary 
and lacunae, symbols, standards, stereotypes, rituals 
and ceremonies, etc.

Key words: inner form, Russian and Chinese 
phraseological units, image, cultural connotation, 
motivation.
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л.с. реВеко 
(Брянск)

языковая реПрезентация 
смысЛовых отношений  
в сФере сПециаЛьной 
Лексики (на материале немецких 
композитных терминов  
по металлообработке)

Рассматриваются роль словообразователь-
ной номинации, аспекты мотивированности 
композитных терминов, их внутренней фор-
мы, а также выявляются логико-понятийные 
связи между их компонентами. Предлагается 
классификация смысловых отношений между 
конституентами сложного слова в сфере из- 
учаемого подъязыка. 

Ключевые слова: словообразовательная номи-
нация, языковая репрезентация, логико-поня- 
тийные отношения, внутренняя форма, тер- 
мин-композит, мотивированность.

Современный этап развития лингвистиче-
ской науки характеризуется обширными ис-
следованиями сложных отношений языка и 
мышления, находящихся в центре внимания 
когнитивной лингвистики. когнитивная линг-
вистика, по определению е.С. кубряковой и 
В.з. Демьянкова, изучает язык как когнитив-
ный механизм, играющий роль в кодирова-
нии и трансформировании информации [6,  
с. 53–55]. когнитивный подход к языку по-
зволяет ученым не только более точно опи-
сать процессы, происходящие в исследуемых 
структурах, но и объяснить их, т. е. увидеть 
хорошо знакомые факты языка в новом свете, 
т. к. «...язык ничего не придумывает, а выража-
ет глубинные смыслы бытия» [4, c. 71].

одним из центральных направлений ког-
нитивных исследований являются когнитив-
ные аспекты номинации и словообразования, 
играющие важную роль в решении проблем 
вербализации новых знаний, а также проблем 
взаимодействия познавательного процесса, 
эмпирического опыта, профессионального до-
стояния коллектива и его языковой компетен-
ции (Р.М. Фрумкина, л.В. Бабина, л.М. зайну-
лина, Н.А. Беседина, М.Д. Степанова, л.М. Бо- 
рисенкова, о.ю. крючкова, е.В. Рахилина, 
В.Н. телия и др.). Детальное рассмотрение 
словообразовательных процессов с позиции 
когнитивистики вызвано «возможностью со-
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отнесения языковых форм с различными фор-
матами знания, которые их объективируют, 
поскольку в языке в сжатом виде отражается 
весь набор мыслительных операций» [1, с. 8].

Настоящая статья посвящена изучению 
смысловых отношений между компонентами 
сложных терминологических единиц в сфере 
металлообработки, способных не только слу-
жить основными единицами номинации в из-
учаемом подъязыке, но и репрезентировать 
сложные логико-понятийные связи, объектив-
но существующие между предметами и явле-
ниями реальной действительности. На доми-
нирующую роль словообразовательных но-
минаций в немецком языке указывают многие 
лингвисты, в частности, по данным л. Вайсгер- 
бера, лексическое ядро языка состоит из трех-
четырех тысяч простых единиц первичного 
означивания; на их базе образуются десятки 
тысяч производных (в узком смысле) и сотни 
тысяч сложных слов [7, S. 110].

Субстантивные термины-композиты подъ- 
языка металлообработки представляют собой 
основную единицу словообразовательной но-
минации. они рассматриваются как структур- 
но-грамматические единицы, разделенные на 
составляющие компоненты (ономасиологиче-
ский базис и ономасиологический признак). 
как базовый компонент термина, так и его оно-
масиологический признак могут иметь услож-
ненную морфологическую структуру. терми- 
ны-композиты изучаемого подъязыка позво-
ляют осмыслить наличие неразрывной свя-
зи между формированием понятия о предме-
те реального мира и процессом номинации. 
Именно представление о явлении (предмете) 
внешнего мира, закрепленное признаком но-
минации, является началом образования по-
нятия. «Современное понимание роли слово-
образовательной номинации сводится к тому, 
что при образовании нового наименования в 
структуре производящего слова активизиру-
ются когнитивные структуры, как лежащие 
в основе всех предыдущих компонентов зна-
чения слова, так и принадлежащие значению, 
от которого непосредственно образуется про-
изводная единица» [3, с. 11]. закрепляя в сво-
их формах научные реальности, язык не оста-
ется пассивным элементом познавательного 
процесса. он не только фиксирует новое, по-
знанное, но и выступает в качестве отправно-
го момента в движении знания к новым ре-
зультатам. Ср. появление терминов: Schmiede-
presse, Spindelpresse и т. д. При создании но-
вого слова словообразовательными средства-
ми необходимо рассматривать еще и генезис 

смысловых структур, т. е. включать внутрен-
ний смысловой план для отражения действи-
тельности через взаимодействующие мотиви-
ровочные признаки [5]. 

таким образом, при исследовании изуча-
емой лексики обязательным условием явля-
ется рассмотрение внутренней формы терми-
нов, т. к. данная проблема входит в перспекти-
ву ономасиологического исследования актов 
наречения фрагментов действительности. Во-
прос о внутренней форме терминов органиче-
ски связан с проблемой их мотивированности. 
так, для того чтобы отразить особенности кон-
струкции одностоечного открытого пресса Ra-
chenpresse не случайно в качестве признака в 
этом термине-композите выступает компонент 
Rachen. Этот элемент представляет собой ди-
намический компонент значения термина, на-
полнен смысловым содержанием для выраже-
ния нового понятия. Различные признаки куз- 
нечно-прессовых машин, штампов и других 
реалий подъязыка металлообработки, нашед-
шие отражение во внутренней форме терми-
нов, выявлены в результате практического 
опыта человека и отражают динамику позна-
ния сущности обозначаемых реалий.

человек может выделить самые разнооб- 
разные признаки предметов в качестве вну-
тренней формы: а) размер (Großblech – «широ-
коформатный лист»); б) форму (Waffelblech – 
«лист с вафельной поверхностью»); в) назна-
чение (Biegepresse – «гибочный пресс») и т. д. 
отражая с помощью языковых средств раз-
личные признаки денотата, внутренняя форма 
представляет собой одну из важнейших осо-
бенностей слова-термина, помогающих осмыс- 
лить сторону языковой семантики в процессе 
номинации.

В исследуемом подъязыке обнаруживают-
ся термины, мотивированность которых осно-
вана на ассоциативно-образных связях: Pres-
senkopf – «верхняя поперечина пресса». Незна-
чительная часть терминов образуется с затем-
ненной мотивированностью, которая возника-
ет вследствие отсутствия прямых смысловых 
связей между компонентами композита, что 
отражает отсутствие таких связей между явле-
ниями реальной действительности. Например, 
Warmpresse. На знаковом уровне произошло 
соединение слов, но это не означает понятий-
ного согласования, т. к. Warmpresse ≠ warme 
Presse. только введение недостаточного звена 
может снять трудности в понимании значения 
эллиптированного термина. Итак, Warmpres-
se = Warmschmiedepresse – «пресс для горячей 
ковки». очевидно, что только знание языка и 
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определенной области науки и техники позво-
лит приблизить мир слов к миру понятий.

Исследуя словообразовательные модели 
терминов-композитов, мы выявили доста-
точное количество семантически переосмыс-
ленных наименований, что не противоречит 
утверждению о широком распространении се-
мантической модели порождения новых зна-
чений, поскольку она выполняет в языке ту же 
функцию, что и словообразовательная модель. 
Но она более сложная и действует имплицит-
но и нестандартно.

Рассмотрение семантических процессов, 
выявленных в специальной лексике изучае-
мого подъязыка, показало, что в данной под-
системе при именовании предметов, явлений 
обозначаемой действительности продуктив-
ными являются способы семантической дери-
вации: метафоризация, метонимизация, спе-
циализация. Это дает возможность без значи-
тельного расширения словарного состава обо-
значать вновь создаваемые человеком пред-
меты, явления, процессы. В терминах, образо-
ванных метафорическим путем, перенос осно-
вывается прежде всего на сходстве внешнего 
признака, ибо сравнение является одной из по-
знавательных категорий мышления, которая 
находит отражение в языке. «Метафора есть 
основная когнитивная операция, важнейший 
способ познания и рубрикации мира. Имен-
но поэтому метафоры частотны в языке науки, 
хотя их наличие и степень частотности разли-
чаются в разных жанрах» [6, с. 19].

если привычными метафорами человек 
пользуется без активизации сознания, то появ-
ление нетривиальных метафор может способ-
ствовать развитию мышления и языкового со-
знания. Ср.: Ermüdungsbruch – «разрушение от 
усталости». В данном термине-композите оно-
масиологический признак Ermüdung создавал-
ся не для того, чтобы уподобить эту усталость, 
например, усталости человека, т. к. «метафора, 
дав толчок развитию мысли, есть орудие, а не 
продукт научного поиска» [2, с. 15].

явление метонимии в исследуемой тер-
минологии связано с такими основными отно-
шениями: «часть – целое», «свойство – коли-
чественный показатель», «процесс – метод», 
«предмет / инструмент / – процесс». Напри-
мер: Schleifring – 1) «кольцевой шлифоваль-
ный круг» (целое); 2) «контактное кольцо» 
(часть); Korrosionsdauerfestigkeit – 1) «корро-
зионая усталость» (свойство); 2) «предел кор-
розионной усталости» (количественный пока-
затель).

Некоторые термины имеют генерализиру-
ющее значение: Werkstofftrennung – «раздели-

тельная операция». Их понятийная сущность 
раскрывается через значение терминов с узкой 
специализированной семантикой, что позво-
ляет им передавать конкретно-понятийный и 
абстрактно-понятийный смыслы.

Анализ смысловых отношений между кон-
ституентами сложного термина значитель-
но затрудняется, если в процессе исследова-
ния не опираться на знание внеязыковой дей-
ствительности. Это соотносимо с самим про-
цессом образования терминов-композитов в 
том смысле, что уже существующие номина-
ции обозначают познанные предметы, явле-
ния и установленные между ними связи (от-
ношения).

Важными представляются смысловые от-
ношения п р и н а д л е ж н о с т и .  Ср.: Hammer-
gestell (Gestell des Hammers) – «станина мо-
лота»; Stempelschaft – «хвостовик пуансона». 
Данные отношения могут быть установлены 
между конкретными или абстрактными сущ-
ностями, т. е. в зависимости от того, направля-
ется ли мысль человека на объекты предмет-
ного или понятийного мира.

о р н а т и в н ы е  отношения несут смысло-
вую информацию о том, что ономасиологиче-
ский базис, служащий для обозначения того 
или иного предмета, совмещает в себе дру-
гой предмет, обозначаемый ономасиологиче-
ским признаком. Ср.: Kurbelpresse (Presse hat 
eine Kurbel) – «кривошипный пресс». Нередко 
сущность, выражаемая ономасиологическим 
признаком, понимается как инструмент, ору-
дие при выполнении той или иной операции, 
действия: Stempelpresse (Presse ist mit einem 
Stempel versehen) – «маркировочный пресс». 
компонент Stempel понимается как инстру-
мент, выполняющий маркировку.

если причинно-следственные связи за-
ставляют мысль человека дать ответы на во-
просы: «Из чего это следует? Почему так про-
исходит?», – то п р о с т р а н с т в е н н ы е  ( л о -
к а л ь н ы е )  отношения представляют дейст-
вие принципа упорядоченности, координации 
предметов, явлений. Семантика сложных язы-
ковых единиц специальной лексики по метал-
лообработке номинирует эти отношения экс-
плицитно (Werkzeugraum) или же имплицит-
но (Gesenkbiegen (Biegen im Gesenk) – «гибка 
в штампе»). Последний термин можно пред-
ставить как «гибка, производимая штампом». 
Данный языковой факт подчеркивает то об-
стоятельство, что отношения между компо-
нентами сложного термина характеризуют-
ся более высокой степенью абстрактности по 
сравнению с реальными.
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Семантические отношения н а з н а ч е н и я 
( ц е л е в ы е )  устанавливаются в терминах, где 
ономасиологический базис называет предмет, 
явление, процесс, которые предназначены для 
другого явления, предмета, названного онома-
сиологическим признаком: Hydrauliköl (Öl für 
Hydraulik) – «масло для гидропривода», Zer-
reißversuch (Versuch zwecks des Zerreißens) – 
«испытание на разрыв».

ономасиологический признак сложных 
терминов может называть о б ъ е к т , на кото-
рый направлено действие, процесс, выражае-
мые ономасиологическим базисом. Ср.: Stößel-
verstellung (Verstellung des Stößels) – «регули-
ровка ползуна пресса».

отношения ф у н к ц и о н а л ь н о й  харак-
теристики обнаруживаются в сложных терми-
нологических единицах, в которых ономасио- 
логический признак характеризует предмет, 
выраженный ономасиологическим базисом, 
в функциональном отношении, т. е. со сторо-
ны принципа его действия. Ср.: Fallhammer – 
«молот простого действия». У данных моло-
тов движение рабочей массы осуществляется 
за счет гравистатической энергии поля земли 
(силой тяжести), а энергоноситель использу-
ется только для подъема. Но: Doppelfallham-
mer – «молот двойного действия», когда энер-
гоноситель нужен для движения рабочей мас-
сы вниз и вверх.

В е щ е с т в е н н ы е  отношения выражают 
непосредственную связь с вещью как частью 
материального мира, имеющей относительно 
самостоятельное существование. Иными сло-
вами, ономасиологический признак служит 
названием материала, вещества, из которого 
изготовлен предмет, обозначаемый ономасио-
логическим базисом. Ср.: Gummikissen – «ре-
зиновая подушка для вырубки при штампов-
ке» и т. д.

конкретный языковой материал показал, 
что высокой степенью частотности характе-
ризуются следующие отношения: принадлеж-
ности; инструментально-орнативные; отноше-
ния предназначения того или иного предмета, 
явления; вещественные, объектные и локаль-
ные отношения. коммуникантам, пользую-
щимся подъязыком определенной области на-
уки и техники, приходится, очевидно, обхо-
диться ограниченным числом смысловых от-
ношений внутри композитных терминов, что 
облегчает общение в конкретных условиях 
профессиональной коммуникации.

таким образом, результаты проведенно-
го нами исследования позволили утверждать, 

что изученные многогранные смысловые от-
ношения, выявленные на словообразователь-
ном уровне, отражают структуру взаимодей-
ствия предметов, явлений объективного мира, 
углубляют наше представление об изучаемом 
подъязыке, в котором знаковым способом от-
ражается одна из наиболее древних и перспек-
тивных сфер человеческой деятельности – ме-
таллообработка.
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Linguistic representation of conceptual 
relations in the sphere of special 
vocabulary (based on the German 
composite terms of metalworking)
The article deals with the role of the word-formative 
nomination, the aspects of the motivation of the 
composite terms and their inner forms. There are 
revealed the logical and conceptual relations 
between their components. The author suggests the 
classification of the conceptual relations between the 
constituents of the compound word in the sphere of 
the studied sublanguage.

Key words: word-formative nomination, linguistic 
representation, logical and conceptual relations, 
inner form, term-composite, motivation.
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метонимические 
Преобразования 
антроПонимов  
в ангЛоязычных 
ПубЛицистических текстах 
современных сми

Рассматривается роль основных имен соб-
ственных, а именно антропонимов, в метони-
мических преобразованиях на материале ан-
глоязычных публицистических текстов совре-
менных СМИ. Анализируются виды метони-
мической связи между исходным и производ- 
ным значениями имен собственных: 1) глава 
государства, страны, правительства, учреж-
дения – государство, страна, учреждение, 
люди; 2) деятель – период; 3) деятель (его 
имя) – продукт его деятельности. 

Ключевые слова: имя собственное, антропо-
ним, метонимия, метонимические преобразо-
вания, троп, тропеический потенциал.

Богатая смысловая структура имен соб-
ственных, их эмоциональная и культурная зна-
чимость формируются за счет их коннотатив-
ных признаков. Актуализация коннотативных 

признаков имен собственных приводит к се-
мантической деривации имен собственных и 
их использованию как средства вторичной но-
минации. одним из путей реализации тропеи-
ческого потенциала имен собственных в газет-
ном дискурсе является метонимия. 

Метонимия (от греч. metonymia – «пере- 
именование») – одно из средств вторичной но-
минации, которое, наряду с метафорой, яв-
ляется одним из основных тропов. Метони-
мия была выявлена еще античными авторами. 
так, Цицерон метонимическими выражения-
ми называл такие, в которых вместо точно со-
ответствующего предмету слова подставляет-
ся иное с тем же значением, заимствованное 
от предмета, находящегося с другим в тесней-
шей связи. квинтилиан определял сущность 
метонимии как замену «того, о чем говорится, 
причиной этого последнего». В современной 
лингвистике метонимия традиционно опре-
деляется как троп, состоящий в том, что вме-
сто названия одного предмета дается назва-
ние другого, находящегося с первым в отно-
шении «ассоциации по смежности» [2, с. 234], 
как троп или механизм речи, состоящий в ре-
гулярном или окказиональном переносе име-
ни с одного класса объектов или единичного 
объекта на другой класс или отдельный пред-
мет, ассоциируемый с данным по смежности, 
сопредельности, вовлеченности в одну ситуа-
цию [1, с. 136–137]. коренным отличием ме-
тонимии от метафоры является то, что мета-
фора перефразируется в сравнение при помо-
щи вспомогательных слов как бы, вроде, по-
добно и т. д.; с метонимией этого сделать нель-
зя [6, с. 35–38].

Стилистические функции метафоры хоро-
шо изучены, то же можно сказать и о стили-
стических функциях метонимии. В языке су-
ществуют регулярные типы переносов назва-
ния по смежности. Это так называемые фор-
мулы метонимического переноса. На их суще-
ствование указывал еще Г. Пауль, называя ти-
пичными переносами [9, с. 17–124]. 

Для того чтобы объяснить и описать про-
цесс метонимизации имен собственных, необ-
ходимо обратиться к семантической структу-
ре и концептуальным связям их значения. Мы 
согласны с М.В. Никитиным, который рассма-
тривает метонимию как один из универсаль-
ных способов организации сознания и связи 
концептов – импликацию (коннотацию). Им-
пликационные связи концептов – это когни-
тивный аналог реальных связей (взаимодей-

© Волова В.М., 2020
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ствий) сущностей объективного мира. к ним 
относятся связи между вещами, между частью 
и целым, между вещью и признаком, между 
признаками вещи. концепты имплицируют 
друг друга, если предполагается какая-то зави- 
симость, взаимодействие их денотатов [8, с. 107]. 

к исследованию метонимических преоб-
разований мы подошли, совместив теорию 
значения М.В. Никитина (1983) и Н.Д. Голе-
ва (1991) о метонимических способах онома-
стических образований [4, с. 107]. В ходе ана-
лиза видов связи между исходным и производ- 
ным значением имен собственных мы выде-
лили следующие: 1) глава государства, стра-
ны, правительства, учреждения – государство, 
страна, учреждение, люди; 2) деятель – период 
времени; 3) деятель (его имя) – продукт его де-
ятельности. каждый из видов связи в зависи-
мости от основания сходства может использо-
вать различные онимы. Рассмотрим их роль в 
метонимизации основных имен собственных, 
исследуемых в нашей работе. 

Для того чтобы изучить метонимические 
преобразования, мы проанализировали типы 
связи между исходным и производным значе-
нием антропонимов. В основе метонимии типа 
«глава государства, страны, правительства – 
государство, страна, учреждение, люди» ле-
жит пространственный тип связи, в котором 
участвуют два концепта. 

Проведенный нами анализ позволяет го-
ворить о том, что дополнительно можно вы-
делить метонимические преобразования имен 
собственных в составе продуктивных слово-
образовательных моделей. Например, неоло-
гизм, который был образован путем объеди-
нения имени собственного Obama и существи-
тельного humanoid = Obamanoids для именова-
ния сторонников Барака обамы, причем в кон-
тексте статьи мы понимаем, что это слово име-
ет явно негативную коннотацию. Например: 

(1) So, rapists, burglars, armed robbers and 
drug dealers aren’t criminals anymore. These 
folks are simply “involved” with “justice”, ac-
cording to Obamanoids [12]. 

такого рода модель представляет собой 
так называемую телескопию. таким обра-
зом, на основе имен собственных мы выделя-
ем особый вид тропеического использования 
онимов, а именно – телескопные номинации, в 
которых онимы используются в качестве осно-
вы метонимии.

телескопная номинация – это сокращен-
ная лексическая единица, образованная в ре-
зультате соединения частей слов (не морфем) 
в одно слово. одним из самых «свежих» при-

меров такого образования может служить лек-
сема Trumpgate, получившая известность по-
сле избрания президентом СшА Дональда 
трампа. Например: 

(2) “Watergate was like drip, drip, drip. 
Every week or two, we’d learn something new”, 
he wrote. “Trumpgate is like gush, gush, gush, 
GUSH! The sheer volume of scandalous news, one 
new scandal after another, is simply breathtak- 
ing” [14]. 

Словарь The Urban Dictionary дает два 
определения этого неологизма: 

‒ t r u m p g a t e  –  When a co worker who is 
stood up t r u m p s  in the face of a co worker who 
is seated behind. The victim may allocate p o i n t s 
based on tone and duration and the anniversary of 
the event must be celebrated by all in attendance 
every year until the person retires or someone else 
in the office soils themselves; 

‒ T r u m p g a t e  – 1) The scandal that is al-
ready brewing over how “T h e  D o n a l d ”  ever 
got told “you’re hired”. 2) Any of the guard-
ed entrances to the yet-to-be-constructed “great 
w a l l ”  between the US and M e x i c o  [16].

Неологизм построен путем объединения 
имени собственного Trump и существитель-
ного gate = Trumpgate для именования сканда-
ла, связанного с новоизбранным президентом 
СшА. здесь использована та же модель, что 
и в слове Watergate. Watergate scandal (Уотер-
гейтский скандал) – политический скандал в 
СшА 1972–1974 гг., закончившийся отставкой 
президента страны Ричарда Никсона. един-
ственный за историю СшА случай, когда пре-
зидент прижизненно досрочно прекратил ис-
полнение обязанностей.

Стоит отметить, что основой для упо-
добления политики обамы политическому 
устройству авторитарного государства из про-
изведений Дж. оруэлла стала тенденция к по-
явлению в СМИ недостоверных данных.

(3) The neo-Orwellianism comes to us from 
the bizarre flurry of last-minute diktats, regulations 
and bone-chilling threats collectively known to 
fan boys as Obama’s Gorgeous Goodbye [13]. 

термин оруэллизм закреплен в слова-
ре как «пропагандистское манипулирование 
фактами, искажение истины, заведомое пред-
ставление чего-либо в ложном свете, кото-
рое осуществляется средствами массовой ин-
формации, контролируемыми и направляемы-
ми официальными властями» [5, с. 57]. оче-
редной виток оруэллизма в Америке пере-
дается понятием neo-Orwellianism, содержа-
щим имя собственное, но, по сути, являющим-
ся м е т о н и м и е й . Этот случай метонимиче-
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ского преобразования является префиксально-
суффиксальным: к антропониму Orwell присо-
единен префикс -ian и суффикс -ism.

тип метонимии «деятель – период време-
ни» включает семантические преобразования 
прецедентных антропонимов, носители кото-
рых являются или являлись политиками и госу-
дарственными деятелями. коннотации в дан-
ном случае базируются на временных взаимо-
действиях как самих объектов действительно-
сти, так и их концептов в сознании говорящих. 
тип связи «деятель – период времени» опреде-
ляет семантические деривации, когда опреде-
ленный период называют именем конкретного 
человека. Например, периоды нахождения по-
литиков у власти связываются с их именами. 
таким образом, исходное значение прецедент-
ного имени Сталин, точнее его денотат – рос-
сийский революционер, советский политиче-
ский, государственный, военный и партийный 
деятель. С конца 1920-х – начала 1930-х гг. 
до своей смерти в 1953 г. Сталин единолично 
руководил Советским государством. Данный 
денотат вступает во взаимодействие с дено-
татом концепта «эра» (крупный исторический 
период). В результате возникает производ- 
ное значение прецедентного имени собствен-
ного Stalin с интенсионалом, видовая сема ко-
торого становится интенсионалом исходного 
значения «исторический период, во время ко-
торого страной руководил И.В. Сталин». 

(4) “Stalin, Russia’s New Hero”. A survey 
released on March 1 by the Levada Center, a 
research organization based in Moscow, found 
that 40 percent of Russians thought the Stalin era 
brought “more good than bad”, up from 27 percent 
in 2012. In an annual Levada survey published in 
January 2015, a majority of Russians (52 percent) 
said Stalin “probably” or “definitely” played a 
positive role in the country [11]. 

В качестве примера приведем заголовок 
статьи: 

(5) The Price of Reaganomics [10]. 
Рейганомика – курс экономической по-

литики американского правительства в 1981–
1989 гг. в период правления Рональда Рейга-
на. теоретической основой рейганомики слу-
жила экономическая теория спроса и предло-
жения. В данном примере мы можем наблю-
дать типичный случай антономасии, т. е. пере-
ход имени собственного в имя нарицательное.

Метонимии типа «деятель – период вре-
мени и глава государства, страны, правитель-
ства», «глава государства, страны, прави-
тельства, учреждения – государство, страна, 
учреждение, люди» в какой-то мере отража-

ют, что первое лицо несет ответственность за 
происходящее в определенный период време-
ни, как если бы он лично осуществлял все дей-
ствия. Метонимии этого типа можно отнести 
к базовому метонимическому концепту «кон-
тролирующий вместо контролируемого», ко-
торый был выделен Дж. лакоффом и М. Джон-
соном [7, с. 64].

однако нельзя утверждать, что эти типы 
всегда существуют в чистом виде. особен-
ность следующего примера состоит в видо-
изменении типа связи «деятель – период вре-
мени и глава государства, страны, правитель-
ства» на тип связи «деятель – государство и 
страна деятельности». 

(6) Wander through the Costa Del Sol and 
there’s no way of telling who’s Spanish and who’s 
from east London, so integrated have we become, 
with characters such as Nobby “Flamenco” Wil-
son, who within seven years learned to say “adi-
os” in a Dagenham accent, causing his mates to 
shout “blimey, hark at Picasso”, while watching 
West Ham vs Watford in a pub by the beach in 
Marbella [15]. 

Статья посвящена проблеме традиционно-
го снобизма британцев в отношении иностран-
ных языков и отказ изучать их даже в случае 
жизни в другой стране. топоним the Costa Del 
Sol сообщает читателю, что место действия – 
испанское побережье, а антропоним Nobby 
“Flamenco” Wilson знакомит с главным ге-
роем, чье прозвище Flamenco говорит о том, 
что житель неблагополучного района лондо-
на Дагенем переехал в Испанию и чувствует 
себя как дома, за 7 лет научившись лишь одно-
му слову – adios. однако именно этот факт за-
ставляет его друзей из паба иронически назы-
вать его Picasso. Имя испанского художника 
переносится на новоиспеченного «испанца» 
лишь на основании его нахождения на терри-
тории Испании.

таким образом, анализ эмпирического ма-
териала позволяет сделать вывод о том, что 
антропонимы дают возможность метонимиче-
ского переноса по следующим смысловым от-
ношениям: «глава государства, страны, пра-
вительства – государство, страна, учрежде-
ние, люди», «деятель – период времени», «де-
ятель – период времени и глава государст- 
ва, страны, правительства». Метонимические 
преобразования антропонимов осуществляют-
ся в рамках ограниченного числа моделей, сре-
ди которых наиболее частотной является мо-
дель «глава государства, страны, правитель-
ства – государство, страна, учреждение, лю- 
ди» [3, с. 14].
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of anthroponyms in the English 
publicistic texts of the modern  
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The article deals with the role of the basic proper 
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texts of the modern mass media. There are ana- 
lyzed the kinds of the metonymic relations be- 
tween the origin and derived meanings of the proper 
names: 1) chief of state, country, government, 
institution – state, country, institution, people; 
2) figure – period; 3) figure (his name) – product of 
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А.А. егороВА 
(иваново)

звуковые Повторы в маЛых 
жанрах ангЛийского 
Потешного ФоЛькЛора

Дается фоностилистический анализ англий-
ских традиционных детских стихов Nursery 
Rhymes. Рассматривается поджанр потеш-
ного фольклора. Описываются фонетиче-
ские особенности стихов исследуемого жан-
ра, приводятся характеристика и анализ ча-
стотности звуковых повторов в небылицах и 
рифмовках. 

Ключевые слова: фоносемантика, фоностили-
стика, звукоизобразительность, детская по- 
эзия, звукосимволизм, звуковые повторы, nurs-
ery rhymes.

звукоизобразительность находит отраже-
ние в работах современных ученых, изучаю-
щих это явление в различных аспектах на ма-
териале разных языков. одним из актуальных 
направлений является изучение звукосимво-
лизма в художественном тексте и, в частно-
сти, в поэзии. Данное направление создает 
перспективу для исследования явления звуко-
символизма в текстах разной направленности. 
Фоносемантическое исследование поэзии яв-
ляется актуальным также с лингводидактиче-
ской точки зрения, т. к. звукосимволические 
элементы в поэтическом тексте способствуют 
повышению выразительности произведения, 
что, в свою очередь, влияет на эффективность 
обучения устной речи (родного либо неродно-
го языка). В рамках нашего исследования из- 
учению подверглась фонетическая сторона та-
ких известных английских детских стихов, как 
Nursery Rhymes (NR). В настоящей статье мы 
освещаем результаты фоностилистического 
анализа стихов Nursery Rhymes, относящихся 
к потешному фольклору.

к потешному фольклору относятся жан-
ры, функция которых состоит в том, чтобы по-
забавить ребенка, который уже осознанно смо-
трит на окружающий мир и способен не только 
воспринимать и различать звуки речи, но и по-
нимать смысл стихов, запоминать их и воспро-
изводить. Словесная игра, несомненно, играет 
значительную роль в детских стихах данного 
жанра и нацелена на совершенствование мыс-
лительных навыков и умений ребенка. Жанры 
потешного фольклора, в отличие, например, от 
колыбельных песен и потешек, предназначены 

не только для оказания положительного эмоци-
онального воздействия на ребенка посредством 
звуковой организации, но и для развития запо-
минания и совершенствования речевых способ-
ностей. Несмотря на это существенное функци-
ональное отличие, как показал анализ, фоно-
стилистические приемы присутствуют в малых 
жанрах потешного фольклора. Рассмотрим ре-
зультаты фоностилистического анализа неко-
торых жанров потешного фольклора.

Н е б ы л и ц ы .  В качестве материала для 
анализа было выбрано 25 небылиц (219 строк). 
Ученые по-разному объясняли причины вле-
чения детей к небылицам. оксфордские иссле-
дователи фольклора Иона и Питер оупи пола-
гали, что эта тяга обусловлена зарождающим-
ся чувством юмора [5]. 

чувство юмора проявляется у ребенка зна-
чительно раньше связной речи. еще не начав го-
ворить, он с легкостью и пониманием реагиру-
ет на шутки родителей и может даже пошутить 
сам без использования слов. «Перевертыши» 
для него представляют собой попытку предста-
вить мир, который он еще не изучил. «Нонсен-
сы» помогают детям с юмором познавать окру-
жающий мир. Научившись говорить, ребенок с 
радостью повторяет любимые рифмовки, и ему 
это не надоедает. Веселое бессмысленное со-
держание и складное звучание небылиц при-
влекают детей и запоминаются ими надолго.

Н.М. Демурова отмечает, что не все сти-
хи жанра небылиц возникли как «нонсенсы», 
«бессмыслицы» [2, с. 7]. Некоторые были ис-
пользованы в качестве упражнений для разви-
тия навыка правильного чтения или пунктуа-
ции. к таким стишкам относится, например,  
I saw a Peacock with a Fiery Tail. Первоначаль-
но предполагалось, что ученики должны рас-
ставить знаки пунктуации в этом стихе, но 
случилось так, что в традицию вошел именно 
«бессмысленный» вариант.

круг образов детской небылицы обуслов-
лен условиями быта, в них присутствуют зна-
комые ребенку с детства животные, птицы, на-
секомые. Животные совершают действия, вы-
полняемые обычно людьми: the fly shall marry 
the humble-bee; a cat came fiddling out of a barn; 
the little dog laughed; a kitten wears a hat.

Перемещение животных и предметов в не-
свойственную им обстановку, где они вынуж-
дены действовать несвойственным образом, 
создает комический эффект:

…The cat and the fiddle,
The cow jumped over the moon;
The little dog laughed
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To see such sport,
And the dish ran away with the spoon. 

[8, с. 212]

Для явления аллитерации, ассонанса и 
консонанса характерен низкий коэффициент 
частотности в небылицах. Наиболее распро-
страненным видом звукового повтора являет-
ся аллитерация.

Можно привести лишь несколько приме-
ров со звуковыми повторами из анализируе-
мых стихов данного жанра: 

'Tis midnight, and the setting sun
Is slowly rising in the west;
The rapid rivers slowly run,
The frog is on her downy nest.
The pensive goat and sportive cow,
Hilarious, leap from bough to bough. 

[там же, c. 123]
There was a crooked man, and he walked 

a crooked mile,
He found a crooked sixpence against a crooked 

stile;
He bought a crooked cat, which caught a crooked 

mouse,
And they all lived together in a little crooked house. 

[там же, c. 126]

Последняя небылица, по данным статисти-
ческого анализа звуковых повторов в произве-
дениях этого жанра, обладает самым высоким 
коэффициентом частотности повторов среди 
25 выбранных для исследования небылиц. На-
ряду с фонетическими, в анализируемом тек-
сте есть лексические повторы (crooked), их со-
четание и малый объем стихотворения позво-
ляют ребенку легко запомнить его.

В остальных произведениях жанра небы-
лиц звуковые повторы встречаются редко. В 
них приобретают особое значение игра слов 
и синтаксические конструкции. Прием анафо-
ры и синтаксического параллелизма является 
очень распространенным в небылицах:

If all the seas were one sea,
What a great sea that would be!
If all the trees were one tree,
What a great tree that would be! 

[там же, c. 124]

There was a monkey climbed a tree,
When he fell down, then down fell he.
There was a crow sat on a stone,
When he was gone, then there was none. 

[там же, c. 124]

звуковые повторы согласных в анализиру-
емых небылицах не отличаются большой вари-
ативностью и высокой частотностью. явление 
ассонанса в анализируемом жанре характери-

зуется достаточно большой вариативностью, но 
малой частотностью. Наиболее часто повторя-
ющимися звуками являются [I] и дифтонг [eI].

как уже было отмечено выше, стихи, от-
носящиеся к потешному фольклору, нацелены 
на развитие умственных способностей, т. к. 
включают в себя словесную игру. отчасти сти-
хи данного жанра не изобилуют повторами на 
фонетическом уровне. Мы сочли необходи-
мым выделить подкласс небылиц, который в 
настоящей работе называется «рифмовками». 
они выделяются среди остальных бессмыслиц 
высокой концентрацией звуковых повторов и 
рядом других особенностей.

Р и ф м о в к и .  Для анализа было выбрано 
27 рифмовок (127 строк). Этот жанр NR не от-
мечен в классификациях отечественных фольк- 
лористов-исследователей детской поэзии. Дан- 
ная разновидность NR была выделена в клас-
сификации о.Д. Халливела [4] и звучала на 
английском как jingles. однозначного эквива-
лента понятию jingle как разновидности дет-
ских стихов в русском языке не нашлось. Ино-
гда детские стихи подобного рода называют 
рифмовками, поэтому в нашем исследовании 
мы оперируем именно этим названием.

чтобы определить назначение рифмовок, 
воспользуемся данными словарей. Ниже пе-
речислены значения существительного jingle, 
связанные непосредственно с поэзией. Само по 
себе слово jingle имеет звукоизобразительные 
корни, его основное значение – «звон, звяканье; 
побрякивание», т. е. это слово должно переда-
вать нечто звучное, звонкое, запоминающееся.

толковые англо-английские словари при-
водят следующие значения: jingle – simple po-
etry with a strong regular rhythm that makes it 
easy to remember [10, p. 703]: jingle ‒ a catchy 
repetition of sounds in a poem; a short verse or 
song marked by catchy repetition [7]; jingle – a 
short easily remembered slogan, verse or tune 
[11, p. 761].

Специальные словари литературных тер-
минов дают следующие определения: jingle ‒ 
a short poem marked by catchy repetition [9]; jin-
gle ‒ a brief set of verses with strong, repetitive 
rhythm and emphatic rhymes, usually similar to  
a nursery rhyme in being memorable but non-
sensical [6]. По данным англо-русского слова-
ря, jingle – «созвучие, аллитерация, пренебр. 
стишки» [1, c. 279].

Данные словарных статей позволяют вы-
делить несколько отличительных характери-
стик рифмовки как жанра детской поэзии: 

– ритмичность;
– краткость;
– звукоизобразительность.
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Перечисленные признаки делают рифмов-
ки выразительными и легко запоминающими-
ся. Поэтому эти стихи популярны среди де-
тей и могут быть использованы для занятий по 
развитию речи ребенка и обучении его языку.

Для фоностилистического анализа было 
выбрано 27 рифмовок. Все рифмовки харак-
теризуются краткостью: содержат в среднем 
4 строки. Для анализируемого жанра харак-
терны различные звукоподражательные сло-
ва, чаще междометия (ding a ding; cock a doo-
dle doo; hop, hop, hop) и звукоизобразительные 
окказиональные образования, не имеющие 
смысла, но привлекающие внимание ребенка 
своим звучанием (Tiddle liddle lightum;, Dibbi-
ty, dibbity, dibbity, ditter; Hey, dorolay, dorolay!; 
Doodledy, doodledy, doodledy, dan). Эти выра-
жения обычно являются началом стишка, тем 
самым привлекая внимание ребенка с первых 
строк. Асемантичные аллитеративные зачи-
ны выполняют своеобразную подготовитель-
ную функцию: услышав необычные сочетания 
слов, ребенок подготавливается к необычно-
му раскрытию сюжета, ко встрече с чем-то не- 
обыкновенным [3, c. 75]. Рифмовки относятся 
к жанру небылиц, т. к. многие из них практи-
чески лишены смысла, асемантичны:

Fiddle-de-dee, fiddle-de-dee,
The fly shall marry the humble-bee.
They went to the church, and married was she,
The fly has married the humble-bee. 

[4, c. 140] 

тем не менее в настоящем исследовании 
вслед за Халливелом мы выделяем их в от-
дельный класс (или даже подкласс) небылиц, 
что обусловлено задачами нашей работы – вы-
явлением NR с высокой концентрацией звуко-
изобразительных элементов. 

Для текстов рифмовок характерны не толь-
ко звуковые, но и лексико-синтаксические по-
вторы. В вышеприведенном примере повторя-
ются вторая и четвертая строки. В стихах ча-
сто встречается кольцевая композиция, когда 
последняя строка повторяет первую, создавая 
тем самым рамочное повторение:

Doodledy, doodledy, doodledy, dan,
I'll have a piper to be my good man;
And if I get less meat, I shall get game,
Doodledy, doodledy, doodledy, dan. 

[там же, c. 142]

частотность встречаемости всех видов 
звуковых повторов в рифмовках отличается 
наличием высоких показателей (5,4; 2,5; 2,0). 
Наиболее частотным видом звукового повтора 
является аллитерация (0,5). 

Результаты анализа показали, что неболь-
шое количество звуков, используемых в раз-
ных видах повторов в рифмовках, отличают-
ся высокими показателями частотности от-
носительно остальных звуков. Например, са-
мый высокий коэффициент встречаемости со-
гласных в начале слов (аллитерации) в стро-
ках стихов данного жанра характерен для зву-
ка [d] (0,45), который по частотности превы-
шает остальные аллитерируемые звуки при-
мерно в 4 раза ([f] – 0,09, [b] – 0,09).

Другая разновидность повтора согласных, 
консонанс, в рифмовках обладает аналогичной 
особенностью: согласный [d], как и в аллите-
рации, обладает самым высоким показателем 
частотности (0,38), за ним следует [l] c коэф-
фициентом 0,34. остальные согласные, уча-
ствующие в консонансе ([k], [t], [r], [b], [s], [m], 
[n]), не отличаются высокими показателями.

явление ассонанса тоже не отличается 
разнообразием повторяющихся звуков: самый 
высокий по частоте встречаемости ‒ звук [I] 
(0,4), значительно превышающий по частот-
ности другие повторяющиеся гласные.

Результаты анализа звуковых повторов в 
стихах потешного фольклора указывают на 
наличие следующих общих черт в фонетиче-
ской структуре:

– преобладание переднеязычных в звуко-
вых повторах согласных;

– отсутствие заднеязычных согласных;
– наличие взрывных альвеолярных в зву-

ковых повторах всех анализируемых жанров 
потешного фольклора;

– высокая частота использования лате-
рального [l] в явлении консонанса;

– преобладание щелевого фрикативного 
[s] в явлении аллитерации в небылицах;

– преимущество взрывных альвеолярных 
глухого и звонкого [t] и [d] в аллитерации, кон-
сонансе рифмовок;

– относительно низкая частотность глас-
ных звуков;

– наличие гласного [I] в явлении ассонан-
са всех жанров.

общие черты звуковой организации ха-
рактеризуют функциональные особенности 
жанра потешного фольклора – потешить, раз-
веселить, позабавить ребенка. Переднеязыч-
ные согласные в повторах легко произносимы 
и в сочетании с гласными задают ритм произ-
ведения и придают ему веселое звучание.
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Sound repetitions in short stories  
of English amusing folklore
The article deals with the phonostylistic analysis 
of the English traditional nursery rhymes. There is 
considered the subgenre of the amusing folklore. 
There are described the phonetic features of 
the poems of the genre. The author gives the 
characteristics and the analysis of the frequency of 
the sound repetitions in tales and rhyme systems.
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ПробЛема реПрезентации 
звука в художественном 
мире Произведений 
о. мандеЛьштама

Рассматриваются особенности взаимодей-
ствия звуковых и зрительных образов в произ-
ведениях Осипа Мандельштама с целью объ-
яснить рецептивные возможности слухового 
воображения. Ставится задача прояснить в 
ходе истолкования художественных текстов 
само осуществление звуковых образов в вооб-
ражении читателя. Выдвигается общий те-
зис о том, что в воссоздании звукового образа 
интенсивно участвуют и зримые образы. 

Ключевые слова: смысл, слуховое воображе-
ние, зрительный образ, читатель, О. Ман-
дельштам.

Изображение звука в литературном про-
изведении обладает рядом особенностей, от-
личающихся как от примеров непосредствен-
ного восприятия звуков человеческим слухом, 
так и от опосредованного слуховым вообра-
жением восприятия нотной записи, в которой 
подробно и четко указано, какой именно здесь 
звук должен быть. В литературе же читатель 
имеет дело с тем, что слово отсылает наше во-
ображение к различным зрительным и слухо-
вым образам. Мы на примере нескольких тек-
стов, в которых изображенный художествен-
ный мир наполнен звуком, рассмотрим, как 
происходит осуществление слухового вообра-
жения при чтении текста и постараемся понять 
рецептивные возможности читателя в отноше-
нии звука.

Некоторые литературоведческие исследо-
вания уже обращают внимание на присутст- 
вие в художественных мирах звуковых об-
разов. Например, в статье М.С. Хачатуровой 
и т.П. Пениной говорится о том, что «чита-
тель слышит в стихах тютчева и грохот лет-
них бурь, и еле внятные звуки наплывающих 
сумерек, и шорох зыбких камышей» [5, с. 38]. 
В.П. Федорова отмечает, что, «срастаясь с мо-
тивным контекстом, звукообраз представля-
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ет собой самостоятельное явление художест- 
венного значения» [4, с. 263]. В этой статье 
были установлены «две фонические констан-
ты: звукопись и звукообраз. Изучается звуко-
пись как инструмент художественного иссле-
дования чувств, эмоций, настроений лириче-
ских героев. Выявлено слияние фоники и сим-
волики, которая в значительной мере восходит 
к фольклору» [там же, с. 259]. Другие исследо-
ватели темы звука в лирике, например В.В. Хо-
рольский, пытаются изучить «гармонию рит-
мического рисунка, вызывая несовпадение ин- 
тонационно-фразового членения с метриче-
ским» [6, с. 34]. В нашей статье мы не при-
влекаем обширную и такую особую пробле-
му стиховедения, как звукопись, которая яв-
ляется проблемой лирики в целом, а сосредо-
точимся на рецептивном аспекте самих звуко-
вых образов. 

Исследователи темы звука в литературе 
зачатую подходят к этому вопросу с лингви-
стической точки зрения, т. е. приводят анализ 
лексических значений. е.В. Горобец отмечает, 
что «звуковая лексика приобретает многочис-
ленные приращения смысла и становится мно-
гофункциональной именно благодаря слож-
ному взаимодействию не только с контекстом 
отдельного стихотворения, но и лирики в це- 
лом» [2, с. 96]. В статье М.М. шитьковой обра-
щается внимание на тот факт, что «если анали-
зировать лексические значения и оттенки зна-
чений у слов, которые можно включить в зву-
ковой ряд, то сразу выделяются, во-первых, 
мир звука человека, и, во-вторых, мир звуков 
окружающей природы» [7, с. 135]. такое раз-
граничение, конечно, существует, но предпо-
ложить существование этого разграничения 
можно и априори, т. е. без необходимости ана-
лизировать лексические значения в текстах. 
Сложнейшим моментом в вопросах изображе-
ния звука в литературе мы считаем проблему 
легитимных по отношению к смыслу произве-
дения пределов читательского воображения. 
Итак, нам следует учесть и специфику того, 
что присуще литературе помимо языка – ху-
дожественный мир, который обладает своей 
уникальной звучащей и визуальной структу-
рой. Во многом для восприятия эта структура 
определяется способом вхождения в изобра-
женный художественный мир, т. е. процессом 
чтения-представления. Поэтому В.Ф. Асмус 
указывает на необходимость сохранения соот-
ветствующей установки: «читатель относит-
ся к читаемому или “видимому” посредством 
чтения не как к сплошному вымыслу или не-
былице, а как к своеобразной действительно-

сти» [1, с. 55]. что указывает на отношение к 
изображенному автором миру не как к окружа-
ющему нас, а как к художественному (раскры-
тому в отношениях эстетических). если худо-
жественный мир развертывается как аналог 
действительности, то это уже говорит о том, 
что предполагается его визуальное измерение. 

В статье о.А. Москвиной «тема звука ока-
зывается основной и в разработке элегическо-
го мотива – грустного осознания человеком 
невозможности повторения собственной жиз-
ни» [3, с. 163]. Мы сразу можем заметить, что 
в произведении о. Мандельштама «Холодок 
щекочет темя» все не случайно начинается с 
того, что образы смерти, времени и старости 
ассоциируются со старостью поношенных ве-
щей. Скошенный каблук несет в своем облике 
следы времени, как и лысина человека – след 
хода времени и изменений в его жизни. По- 
этому и тающий звук отсылает нас к образу па-
мяти и самой уходящей жизни. звук медлен-
но растворяется, и мы можем определить эту 
характеристику медленного угасания, но вооб-
разить сам такой звук не можем: отсутствуют 
смысловые параметры высоты и тембра. та-
ким образом, звук в изображаемом мире упо-
минается, но вообразить его конкретный ис-
точник невозможно.

Перед нами встает проблема разграниче-
ния слышимого в реальности звука и его пред-
ставления в воображении. В то время как в 
сфере непосредственного восприятия книги 
перед читателем предстает и вовсе не звук, а 
сам текст. Слуховое воображение пока не име-
ет здесь достаточных оснований (параметров 
высоты и тембра), чтобы читатель мог услы-
шать в своем воображении этот звук.

теперь обратимся к другому образу в 
этом произведении: например, шелест крови – 
вполне конкретный звук, который легко вооб-
разить и вспомнить, ведь этот звук мы всегда 
слышим, прикладывая ракушку к уху или по-
гружаясь с головой в воду. Этот звук в произ-
ведении сравнивается с шелестом листьев на 
вершине дерева. Вообразив и сопоставив эти 
звуки, улавливая их схожесть, мы можем по-
нять смысловое соотношение образов жизни 
и звука, образов движения крови и движения 
листьев. Соответственно, угасание и затиха-
ние звука отсылает нас к образу приближаю-
щейся смерти.

Деловая занятость «вспомнить недосуг» 
как постоянная нехватка чего-то свидетельст- 
вует в пользу жизненного устремления. ощу-
щение лирическим героем постоянной нехват-
ки чего-то сопровождает человека на протя-
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жении всей жизни. Дело оказывается не в том, 
что есть жизненные цели и их результаты, а 
в постоянном обновлении этих целей, т. е. в 
постоянной нехватке чего-то, которая всегда 
остается при нас. так проявляется самодвиже-
ние жизни, а отсутствие времени для воспоми-
наний говорит о полной захваченности чело-
века множеством внешних дел и событий. По-
следняя строка второй строфы, как и предше-
ствующая ей, говорят о ходе жизни лирическо-
го героя. В таком бурном движении и захва-
ченности заботой некогда вспомнить о своей 
смертности, осознать, что нехватка чего-то – 
не сиюминутная, а постоянная черта жизни.

 Воспоминание открывается здесь с при-
ближением к смерти, покою и равновесию: 
«а ведь раньше лучше было». Это признак то-
тального недовольства ныне существующим 
положением вещей, отрицание всего, что в на-
стоящее время окружает человека, всего, что 
уже присутствует в его жизни. такое положе-
ние не является маркером какого-то конкрет-
ного этапа – детства, юности, зрелости и ста-
рости. Мы видим разницу образов «как ты пре-
жде шелестела» и «как ты нынче шелестишь», 
что отсылает к вопросам времени жизни. Раз-
деление на «прежде» и «нынче» становится 
все отчетливей с возрастом: сам звук шелеста 
начинает меняться, кровь движется иначе, чем 
в юности, как и сок в дереве. Но дело здесь и 
не в скорости обменных процессов организма, 
а в качественно иной природе изменений: по-
являются другие мысли и другие цели. образ 
превозмогающей себя жизни и отсутствия сил 
жить, образ медленно тянущейся жизни ука-
зывает на то, что жизнь живется, превозмо-
гая отсутствие сил. шевеление губ как знак 
жизни, отсылает еще и к произнесенным сло-
вам, к тому, что постепенно обретает какой-то 
смысл, и сам человек сравнивается с вершиной 
дерева, которая обречена на сруб, т. е. в фи-
нале произведения мы видим спокойное осо-
знание человеческой смертности, поскольку и 
жизнь «даром не проходит». 

Перед нами два типа звука: 1) звук, прямо 
упомянутый в произведении, который невоз-
можно вообразить, но можно увидеть за ним 
образ угасающей жизни (тот звук, который по-
немногу тает); 2) звук, который имеет в вооб-
ражении читателя вполне конкретные очерта-
ния, например шум вершины и шум крови. Это 
вполне узнаваемый звук, переход к нему про-
исходит опосредованно: слова кровь и верши-
на связывают в воображении читателя образ 
жизни и дерево, порождают цепочку ассоциа-
ций, заставляют вспомнить звук шелеста. 

Прямое упоминание слова звук ведет к об-
разу угасающий жизни, а упоминание слова 
шелест, наоборот, ведет читателя к слуховой 
памяти. Это свидетельствует о том, что в лите-
ратурном произведении возможность изобра-
жения звука помещается в сферу ассоциатив-
ных воспоминаний читателя. такая сфера от-
крывается только воображением, т. е., читая 
текст, мы представляем себе дерево, и только 
после этого мы способны вспомнить, как зву-
чит шум его листвы на ветру. Поэтический об-
раз «шелест крови» сразу же заставляет вспом-
нить устойчивое выражение шелест листвы, 
а наше слуховое воображение тут же предо-
ставляет нам этот звук. шелест листьев по-
рождает догадку, что это похоже на тот звук 
крови, который мы слышим в изолированной 
среде. так, один воображаемый звук отсыла-
ет к другому, поскольку человеческая память 
хранит все эти звуки шелеста листьев, гул кро-
ви в ушах, звуки ветра. В ходе чтения все зри-
мые образы дерева и крови вызывают и слу-
ховые образы, а образы незримые (как «таю-
щий звук») уходят от конкретного воплоще-
ния, остаются неизвестными, не имеют для нас 
своего слухового облика.

В произведении о. Мандельштама «звук 
осторожный и глухой» глухой звук указыва-
ет читателю на среду распространения этого 
звука, на предполагаемый его источник. Пе-
ред нами глухие звуки, что означает отсут-
ствие тона и их принадлежность к окружаю-
щему миру (как шорохи и шелесты плода, со-
рвавшегося с древа). Это свидетельствует о 
том, что человек находится в роли наблюда-
теля, а не участника или источника изобража-
емого звука.

осторожный звук – это очеловеченная ха-
рактеристика, которая как бы «переводит» 
природное явление на человеческий язык, где 
звук соотносится с явлением человеческой 
осторожности. такой осторожный звук можно 
расслышать лишь в тишине, когда звук едва 
нарушает ее. звук падающего зрелого плода 
уже присутствует в памяти читателя, поэтому 
такие слова отсылают к вполне конкретному, 
уже существующему в наших слуховых воспо-
минаниях.

В изображенном мире указывается вполне 
знакомый звук, но мы опять же слышим его 
после того, как «увидели» дерево и падающий 
с него плод. До тех пор, пока известно только 
то, что звук осторожный и глухой, мы все же 
не можем конкретизировать в своем воображе-
нии этот звук, но как только мы «видим» в во-
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ображении плод, падающий с древа, – звук об-
ретает понятную ясность.

А.В. шутова отмечает в своей статье, что 
«оксюморонное сочетание “немолчный напев 
тишины” придает тексту особую тональность: 
звучание природы необыкновенно, умиро-
творяющее» [8, с. 52]. Глубокая тишина, как 
и осторожный звук, – это присвоенные звуку 
характеристик пространства. Характеристика 
тишины может измеряться только в длящемся 
времени. здесь звуковые характеристики «пе-
реводятся» на визуальный «язык»: как только 
в воображении читателя зарождается зримый 
мир леса, он наполняется и воображаемым 
звуком. Именно зримые образы дают актуали-
зирующий посыл от зрительного представле-
ния читателя к слуховому воображению.

В произведении о. Мандельштама «ко-
лют ресницы, в груди прикипела слеза» пер-
вый звук, который пробуждает заключенно-
го в остроге («шершавая песня»), переклика-
ется со зрительным образом колющих рес-
ниц, ставших колкими именно от слез. Слезы 
в этом произведении указывают на след мучи-
тельных мыслей прошедшей ночи. 

Гроза из прямого природного явления 
здесь переходит на план ощущений лириче-
ского героя («душно», как бывает перед гро-
зой). Пространство острога и нары напомина-
ют заключенному о его судьбе, о которой мож-
но забыть во сне, поэтому он озирается дико и 
сонно. Реакция человека на первый звук обу-
словлена его положением заключенного: тре-
вожное состояние человека в неволе связано 
с тем, что он постоянно обречен делать (или 
не делать) что-то не по своей воле. ощущение 
постоянной опасности и необходимость бы-
стро реагировать на приказания надзирателя – 
причина и быстрой реакции на первый раздав-
шийся звук. звук здесь является ориентиром в 
действительности: не располагая своей волей 
и жизнью, человек вынужден реагировать на 
каждое движение окружающего мира. Поэто-
му реакция лирического героя на первый звук 
связана с общим состоянием муки, тревоги. 

как только сквозь сон становится ясно, что 
звук – это часть песни другого заключенного, 
то все возвращается на прежние места: прихо-
дят воспоминания, осознание своего положе-
ния. шершавая песня здесь признак того, что 
кто-то другой уже проснулся, уже вспомнил, 
уже тоскует о свободе. Характеристика этой 
песни шершавая может ассоциироваться и с 
хриплым голосом, но не позволяет читателю 
вообразить слова и мелодию. Смысл ее объ-
ясняется посредством всех остальных зримых 

образов, которые тревожат и возвращают ли-
рического героя к окружающей действитель-
ности, в то же время читатель воспринимает 
образ этой песни благодаря всем другим зри-
мым образам окружающей героя реальности.

отсутствие высоты, длительности и тем-
бра не позволяет читателю услышать в вооб-
ражении эту песню. Пробуждение сознания и 
общий характер такой песни устанавливаются 
посредством зрительных образов: шершавый 
бушлат, острог, нары. В изображении «шер-
шавой» песни задействовано больше зритель-
ных ассоциаций, чем слухового воображения 
читателя.

Мы приходим к наблюдению, что в лите-
ратуре читатель может вообразить звук толь-
ко посредством изображения самого источни-
ка звука (всех предметов, его издающих). В 
ходе истолкования художественных текстов 
становится ясно, что осуществление звуковых 
образов в воображении читателя опирается на 
основные привычные параметры звука и зри-
мые образы самих источников звука. С одной 
стороны, звуковой образ несет в себе смысло-
вую нагрузку всего художественного целого, 
а с другой – именно визуально изображенный 
мир дает почву всем слуховым ассоциациям 
читателя.
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Issue of sound representation  
in the fiction world of the works  
by O. Mandelstam
The article deals with the specific features of the 
cooperation of the ear-minded and visual images 
in the works by Osip Mandelstam aimed at the 
explanation of the receptive potential of the ear-
minded imagination. The author sets the objective 
to find out the implementation of the ear-minded 
images in the readers’ imagination in the process 
of interpreting the fiction texts. There is summed up 
that the visual images take part extensively in the 
reconstruction of the ear-minded image.

Key words: meaning, ear-minded imagination, visual 
image, reader, O. Mandelstam.
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о.о. кАНДрАшкиНА 
(самара)

средства создания 
Пространственно-временного 
Фона в романе шеймаса дина 
«чтение в темноте»

Рассматриваются средства создания худо-
жественного времени и пространства в ро-
мане «Чтение в темноте» Шеймаса Дина. 
Основная тема романа – североирландский 
конфликт – обусловливает его национально-
культурную специфику. Анализ показал связь 
категорий времени и пространства с выра-
жением основных тем и идей романа. Было 
выявлено, что основными средствами репре-
зентации пространственно-временного фона 
выступают аллюзии, топонимы, темпораль-
ные детерминанты, локативная лексика, ви- 
до-временные формы глагола. 

Ключевые слова: североирландский роман, се-
вероирландский конфликт, художественное 
время, художественное пространство.

Пространство и время являются одними из 
основных смыслообразующих категорий про-
изведения словесно-художественного творче-
ства. Место и время описываемых событий 
напрямую влияют на сюжетное развертыва-
ние художественного текста, а также позво-
ляют автору выразить определенные темы и 
идеи произведения [6, c. 414]. Это становится 
особенно актуальным, если литературное про-
изведение отражает реальные исторические и 
политические события. 

Целью данной статьи является анализ 
средств репрезентации пространственно-вре- 
менного фона в романе современного северо-
ирландского автора шеймаса Дина «чтение в 
темноте». Актуальность исследования заклю-
чается в тематике романа ‒ в художественном 
отображении последствий североирландского 
конфликта и отношений между протестантами 
и католиками в Северной Ирландии. 

Североирландский конфликт считается од-
ним из самых длительных конфессиональных 
и национальных противостояний, предпосыл-
ки которого уходят в глубину веков [8, с. 4]. 
он неразрывно связан с историей Англии и 
Ирландии и последующим разделением Ир-
ландии на Ирландскую республику и Север-
ную Ирландию как часть Соединенного коро-
левства.

© кандрашкина о.о., 2020
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Роман «чтение в темноте» композицион-
но состоит из небольших по объему глав, ко-
торые отражают воспоминания главного ге-
роя. Повествование в романе ведется от пер-
вого лица, что делает произведение более реа-
листичным в контексте художественного про-
странства и времени и усиливает иллюзию до-
стоверности рассказываемого.

Название каждой главы содержит тем-
поральный детерминант, а именно указа-
ние на определенный год и месяц (G r i a n a n 
September 1950; M o t h e r  May 1953; T h e 
F a c t s  o f  L i f e  September 1953), позволяя 
представить описываемые события линейно в 
хронологической последовательности. таким 
образом, «сильные» позиции текста, т. е. назва-
ния глав, являются существенными для про- 
странственно-временной организации иссле-
дуемого произведения.

основным местом развертывания собы-
тий в романе является североирландский го-
род Дерри и его окрестности. Дерри (лондон-
дерри) – это пограничный город между Ир-
ландией и Северной Ирландией, где в 1960– 
1970-х гг. происходили ключевые события ан- 
гло-ирландского конфликта.

Рассмотрим фрагмент, в котором мож-
но проследить особый художественный про- 
странственно-временной фон романа, связан-
ный с военизированным конфликтом: But since 
we had cousins in gaol for being in the IRA we 
were a marked family and had to be careful; But 
now here were the police and the house was being 
splintered open. The linoleum was being ripped 
off, the floorboards crowbarred up, the wardrobe 
was lying face down in the middle of the floor 
and the slashed wallpaper was hanging down in 
ribbons [11, p. 26, 27].

отрывок описывает дом главного персо-
нажа в тот момент, когда полицейские прово-
дили обыск, пытаясь найти пистолет по навод-
ке информатора. При этом сам главный герой 
или его близкие родственники не привлека-
лись к уголовной ответственности за противо-
правные действия, но из-за дальних родствен-
ников (cousins) – членов ИРА (Ирландской Ре-
спубликанской Армии) – его семья была у по-
лиции на особом счету. Это подчеркивает-
ся прилагательным marked в сочетании с лек-
семой family. Аттрибутив marked в этом кон-
тексте приобретает коннотацию «отличный от 
других» и имплицитно противопоставляет ка-
толическую семью главного героя и протес- 
тантскую общность, в которой они проживали. 

темпоральная семантика фрагмента пред-
ставлена преимущественно формами про-
шедшего времени длительного вида в фор-

ме активного залога (was lying face down, was 
hanging down) и в партиципиальных конструк-
циях (was being splintered, was being ripped off, 
crowbarred up) с семантикой расширения вре-
менных границ, поскольку описываемые дей-
ствия занимали определенный период с точки 
зрения главного персонажа. коммуникативно-
прагматическая интенция данных глагольных 
форм состоит в том, чтобы донести до читателя 
процессуальность описываемых действий [3]. 
Использование глагольных форм длительного 
вида в отрывке также усиливает эмоциональ-
ное восприятие ситуации, а именно показы-
вает последствия обыска и, как следствие, не- 
уважительное отношение полицейских к лич-
ной собственности, урон и порчу имущества 
(вскрытие полов, сдирание обоев со стен, опро-
кидывание мебели). Последствия обыска вы-
ражены при помощи глагола splinter, который 
трактуется как to separate into smaller groups or 
parts, or to make a group or organization do this, 
especially because of a disagreement [9] и чаще 
всего употребляется для обозначения природ-
ных явлений или для разделения определен-
ных групп или сообществ. В контексте же от-
рывка этот глагол приобретает коннотации, 
связанные с разрушением, и позволяет автору 
визуализировать художественное пространст- 
во. Последующие предикаты ripped off, lying 
face down, hanging down, crowbarred up в соста-
ве синтаксических параллельных конструкций 
и прилагательное slashed усиливают семанти-
ческое поле глагола splinter в значении «раз-
рушение / погром», акцентируя внимание чи-
тателя на неправомерных действиях со сторо-
ны представителей закона. Бессоюзная связь 
параллельных конструкций в анализируемом 
сложносочиненном предложении придает вы-
сказыванию динамичность и акцентирует вни-
мание читателя на каждом отдельном «разру-
шительном» действии полицейских. лексемы, 
обозначающие предметы мебели и интерье-
ра (linoleum, floorboards, wardrobe, wallpaper), 
в отрывке призваны актуализировать локаль-
ные характеристики пространства и детализи-
ровать место описываемых действий. Все эти 
лексические и синтаксические средства позво-
ляют автору передать атмосферу враждебно-
сти, неприязни и дискриминации католическо-
го меньшинства в Северной Ирландии со сто-
роны полиции в качестве последствий северо-
ирландского конфликта.

Следующий отрывок, описывающий дей-
ствия полицейских, также доказывает их пре-
небрежительное отношение и проявление все-
дозволенности в противовес тому, что главная 
их задача – защищать интересы граждан и 
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действовать в рамках закона: One policeman 
opened a tin of Australian peaches and poured 
the yellow scimitar slices and the sugar ‒ logged 
syrup all over the floor. Another went out to the 
yard and split open a bag of cement in his ransack 
of the shed. Objects seemed to be floating free of 
gravity all over the room [11, p. 28]. Последнее 
предложение с эксплицитным сравнением, вы-
раженным при помощи предиката с модаль-
ной семантикой (seem) в сочетании формой 
продолженного инфинитива (to be floating) по-
зволяют читателю визуализировать картину 
обыска и представить вещи и предметы мебе-
ли, которые словно парили в воздухе. Вкупе 
с описанием абсурдных и вредительских дей-
ствий полицейских (opened a tin of Australian 
peaches, split open a bag of cement), это сравне-
ние усиливает негативно-оценочное восприя-
тие действий представителей закона и их не- 
уважительное отношение к личной собствен-
ности главного героя.

Усиление действий силовых ведомств (а 
именно – полиции) в связи с обострением кон-
фликта можно также проследить и в следую-
щих примерах: I was standing on the parapet 
wall above Meenan’s Park, only twenty yards 
away, and I could see the police car coming up 
the road from the barracks at the far end; Burke 
had been in charge the night they had searched 
the house for the pistol and interrogated us in the 
barracks [Ibid., p. 11, 99]. 

С помощью предложно-падежных средств 
и сочетаний с пространственной семантикой 
(on the parapet wall, only twenty yards away) 
вместе с урбанонимом Meenan’s Park автор 
детализирует художественное пространство 
города Дерри и ограничивает локальное про-
странство персонажа. Следует обратить вни-
мание на лексему the barracks, которая в кон-
тексте отрывков локализует пространствен-
ный фон военизированного положения. лек-
сема barracks относится к военной терминоло-
гии, но применительно к полицейским обозна-
чает вынужденное временное нахождение сил 
правопорядка на определенной территории. 
Это было связано с тем, что во время обостре-
ния конфликта британские власти решили ор-
ганизовать в некоторых городах полицейские 
казармы, которые не являлись официальными 
полицейскими участками. таким образом, ав-
тор отображает особый военизированный фон 
конфликта.

Важными для понимания основных тем и 
идей романа «чтение в темноте» являются ал-
люзии на исторические события и мифологиче-
ские сюжеты, которые также организуют про-
странство и время в романе. Рассмотрим два 

фрагмента из главы G r i a n a n  September 1950: 
You sat there and closed your eyes and wished for 
what you wanted most, while you listened for the 
breathing of the sleeping warriors of the legendary 
Fianna who lay below. They were waiting there 
for the person who would make that one wish that 
would rouse them from their thousand-year sleep 
to make final war on the English and drive them 
from our shores forever. That would be a special 
person , maybe with fairy eyes, a green one and 
a brown one; I imagined I could hear the breath-
ing of the sleeping Fianna waiting for the trumpet 
call that would bring them to life again to fight the 
last battle which, at the prophecies of St Colum-
cille told us, would take place somewhere between 
Derry and Strabane, after which the one remain-
ing English ship would sail out of Lough Foyle and 
away from Ireland forever [11, p. 56, 57]. 

В начале повествования первого отрыв-
ка обращает на себя внимание настойчивый 
анафорический повтор личного местоимения  
2-го лица (you). такая местоименная форма по-
зволяет передать эмоции персонажа и создает 
иллюзию причастности читателя к описывае-
мым событиям.

В название главы входит топоним Grianan
(Грианан), который ограничивает пределы ло-
кального континуума в этой главе. отметим 
важность данного топонима в контексте худо-
жественного пространства романа, т. к. он обо-
значает реальную топонимическую единицу – 
форт эпохи неолита Грианан Айлех, с которым 
историки связывают множество исторических 
событий и мифологических сюжетов. 

так, в обоих фрагментах речь идет о вои-
нах Фианна (Fianna), которые существовали в 
Ирландии во II–IV веках н. э., входили в состав 
постоянной армии и пользовались огромными 
привилегиями [2, с. 250–251]. Их целью была 
защита Ирландии от иностранных захватчи-
ков. Следует отметить, что в II–IV вв. н. э. ни-
какой угрозы со стороны англичан не было, 
соответственно, упоминание героя о том, что 
они пробудятся ото сна и дадут англичанам 
последний бой, что отражено во фразе to make 
final war on the English, не является историче-
ски достоверной информацией. Из контекста 
отрывка можно понять, что главный герой им-
плицитно указывает на последствия англий-
ской колонизации Ирландии, после которой в 
1921 г. Ирландия была разделена на Ирланд-
скую республику (с католическим большин-
ством) и Северную Ирландию (с протестант-
ским большинством) как часть Соединенного 
королевства. Ненависть и озлобленность пер-
сонажа по отношению к англичанам выража-
ется далее в абзаце при помощи локативного 
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предложного сочетания from our shores, кото-
рое является контекстным синонимом слово-
сочетания away from Ireland forever. Эти фра-
зы выражают желание главного героя навсег-
да избавиться от английского политического и 
экономического влияния и снова объединить 
Ирландию.

Важная лингвокультурная информация 
дана в мифологическом сюжете о пробужде-
нии воинов, согласно которому они не умер-
ли, а покоятся под фортом, чтобы пробудить-
ся и исполнить желание, загаданное челове-
ком внутри форта, что отражено в предложе-
нии They were waiting there for the person who 
would make that one wish that would rouse them 
from their thousand-year sleep [2, с. 250]. Син-
таксический повтор субстантивного предлож-
ного словосочетания the breathing of the sleep-
ing warriors / Fianna в начале и в середине гла-
вы образует топикальный смысл всего отрыв-
ка. Переплетение упомянутых выше историче-
ских и мифологических событий играют роль 
связующего звена между прошлым и настоя-
щим в контексте сюжетного развертывания и 
создают особую пространственно-временную 
организацию текста. 

кроме важной содержательно-фактуаль- 
ной информации [4, с. 20], связанной с исто-
рией и мифологией Ирландии, значимыми 
для репрезентации художественного времени 
и пространства романа являются топонимы. 
Выполняя пространственно-временную функ-
цию, топонимы привязывают вторичную дей-
ствительность художественного текста к объ-
ективно существующему пространственно-
временному континууму [1, с. 4]. Рассмо-
трим примеры употребления топонимов в ро-
мане: Then I ran again until I reached the street 
lamps on the Lone Moor Road; To search the ru-
ins of the distillery we had only to cross Bluch-
er street go along Eglinton Terrace across the 
mouth of the Bogside with the city abattoir on our 
left; There were two open spaces near our house, 
the black field sloped up towards the Lone Moor 
Road; it ended in a roadway that curved down to-
wards Blucher Street and then straightened to-
wards the police barracks, three hundred yards 
away. The roadway was flanked by a stone wall, 
with a flat parapet, only five feet high on our side, 
twelve feet high on the other [11, p. 18, 34]. При-
веденные фрагменты изобилуют годонимами 
the Lone Moor Road и Blucher street, которые 
конкретизируют район проживания главно-
го героя, обозначая локальные характеристи-
ки реального городского пространства [7, с. 4]. 

топоним Bogside в отрывке содержит важ-
ную экстралингвистическую информацию, ко-

торая связана с темой романа. он обозначает 
обособленный католический район в городе 
Дерри, т. к. во многих североирландских го-
родах районы католиков и протестантов от-
гораживали друг от друга во избежание сты-
чек и всплесков насилия. кроме того, здесь в 
1969 г. произошли массовые беспорядки, по-
ложившие начало военизированному конф- 
ликту между националистами, юнионистами 
и правительственными силами Великобрита-
нии [10, p. 71–72]. концентрация топонимов 
в приведенных отрывках романа призвана ви-
зуализировать художественное пространство с 
картографической точностью, а также просле-
дить перемещения главного персонажа и огра-
ничить пространство описываемых событий. 

Анализ фрагментов романа показал, что 
автор использует различные средства для соз-
дания художественного пространства и вре-
мени, связанного с атмосферой североирланд-
ского конфликта. Исследование выявило, что 
темпоральные детерминанты, предложно-па- 
дежные сочетания с пространственной семан- 
тикой, локативная лексика, топонимическая 
лексика, видо-временные формы глагола мож-
но отнести к основным средствами репрезен-
тации исследуемых категорий. топонимы в 
романе конкретизируют и детализируют про-
странства североирландского конфликта и вы-
ступают как организационные центры описы-
ваемых событий. они выполняют функцию 
визуализации пространства, приближая его к 
реальному географическому. Было установле-
но, что топонимы содержат не только содер-
жательно-фактуальную, но и подтекстовую ин- 
формацию, что помогает раскрытию идейно-
эстетического замысла. Синтаксические сред-
ства (повторы, параллельные конструкции) то- 
же используются автором для выражения про- 
странственно-временной организации текста. 

В результате исследования было выявле-
но, что аллюзии на исторические события и ми-
фологические сюжеты призваны создать осо-
бое пространство событий, подчеркнуть куль- 
турно-историческую специфику художествен-
ного произведения. Средства репрезентации 
пространственно-временного фона позволяют 
автору донести до читателя одну из основных 
тем романа – жестокость и бессмысленность 
братоубийственного противостояния.
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Means of creation of spatial  
and temporal background in the novel 
“Reading in the dark” by Seamus Deane
The article deals with the means of the creation of 
the artistic time and space in the novel “Reading 
in the dark” by Seamus Deane. The central theme 
of the novel is the Northern Irish conflict providing 
its national and cultural specificity. The analysis 
showed the connection of the category of time and 
the category of space with the expression of the basic 
themes and ideas of the novel. There was revealed  
that the basic means of the representation of the 
spatial and temporal background are allusions, 
toponyms, temporal determinants, locative vocabu- 
lary and tense-aspect forms of verbs.

Key words: Northern Irish novels, Northern Irish 
conflict, artistic time, artistic space.

(Статья поступила в редакцию 11.05.2020)

Н.А. яНькоВА, и.А. ДроНоВА,  
Н.Б. ЦыреМПилоВА
(улан-удэ)

концеПт ‘poverty’ в романе 
J.K. rowling the Casual 
vaCanCy

Рассматривается актуализация концепта 
‘poverty’ («бедность») в романе Дж.К. Роу-
линг «Случайная вакансия» посредством ана-
лиза как речи главных героев, так и создавае-
мых образов, лексических средств, используе-
мых для описания персонажей, их поступков и 
окружающей их действительности. 

Ключевые слова: концепт, актуализация, соци-
альное неравенство, бедность.

Изучение индивидуально-авторской кон-
цептосферы связано с определением в ней 
ключевых концептов, выявлением особенно- 
стей репрезентации в конкретном художест- 
венном произведении. творчество Джоан Роу-
линг имеет большое значение для британской 
литературы XXI в. и всей британской массо-
вой культуры в целом. В творчестве писателя 
выделяются две темы – ‘магическая’ и ‘остро-
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социальная’. Произведение The Casual Vacan-
cy отличается от привычного творчества Джо-
ан Роулинг, поскольку оно является первым 
романом, написанным в жанре социальной 
драмы, в традициях критического реализма и 
ориентированным на взрослую аудиторию.

основными темами произведения явля-
ются классовые, политические и социальные 
проблемы, такие как социальное неравенство, 
борьба за власть, проблема отцов и детей, се-
мейное насилие, наркомания, проституция, 
наркотическая и алкогольная зависимости. 
Название романа The Casual Vacancy несет в 
себе большую смысловую нагрузку. В каче-
стве эпиграфа приводится юридический тер-
мин из книги чарльза Арнольда-Бэйкера по 
местному самоуправлению: A casual vacancy is 
deemed to have occurred: (a) when a local coun-
cillor fails to make his declaration of acceptance 
of office within the proper time; or. (b) when his 
notice of resignation is received; or. (c) on the day 
of his death…* Именно это и определяет раз-
витие сюжета романа, который начинается со 
скоропостижной кончины члена местного со-
вета Барри Фейрбразера, когда в связи с осво-
бодившейся случайной вакансией в местном 
совете обостряются политические и социаль-
ные конфликты.

Экспозиционная картина романа The Ca-
sual Vacancy включает описание проблем со-
циального и политического характера совре-
менной Великобритании (классовое неравен-
ство, бедность, алкогольная и наркотическая 
зависимость, борьба за власть и сферы влия-
ния, конфликт отцов и детей, насилие). одним 
из ключевых смыслов романа, его мотивных 
узлов является концепт ‘poverty’. В произве-
дении поднимаются проблемы бедности, ни-
щеты, нужды, бок о бок существующих с бо-
гатством, роскошью, достатком и, как резуль-
тат, вековечная проблема социального нера-
венства. Базовым репрезентантом концепта 
‘poverty’ в данном романе выступают лексема 
poor и ее синонимы, которые актуализируются 
в различных смыслах и значениях. 

Прежде всего, бедность репрезентируется 
как социально-экономическое явление: Parish 
Councillor Dr Parminder Jawanda pretends to be 
so keen on looking after the poor and needy of the 
area. Это неуверенность в завтрашнем дне: He 
lived from hand to mouth, not knowing where he 
would be next year. После мирового экономи-
ческого кризиса 1970 г. многие в Великобри-

* Цитаты из романа здесь и далее приводятся по 
следующему изданию: Rowling J.K. The Casual Va-
cancy. L., 2012.

тании потеряли работу, едва сводили концы с 
концами. один из персонажей с содроганием 
вспоминает свое полуголодное детство, когда 
его семье приходилось жить в фургоне: Mon-
ey had run out; they had lived in abject poverty; 
his mother had bought her council house and then 
been unable to keep up the payments; they had 
lived for a while in a caravan lent by an uncle. 

Бедность характеризуется низким уровнем 
экономического развития некоторых районов: 
I must say, the Fields are pretty rough, <…> I’ve 
worked in the inner cities; I didn’t expect to see 
that kind of deprivation in a rural area. Слово de-
privation употреблено здесь в значении «недо-
статок, нехватка жизненных удобств, неразви-
тая инфраструктура». 

В следующем фрагменте герой книги де-
лится впечатлениями о неблагополучном рай-
оне Fields, застроенном ветхими лачугами, где 
основной контингент – люмпенизированный 
слой населения (бродяги, нищие, уголовные 
элементы и другие асоциальные личности), 
где бедным уделяется внимание лишь перед 
выборами в местный совет: There were those 
on the higher body of Yarvil District Council who 
foresaw an advantage to their electoral fortunes 
if the crumbling little estate, likely to fare poorly 
under the austerity measures imposed by the 
national government, were to be scooped up, and 
its disgruntled inhabitants joined to their own 
voters. 

Raised in the slums, he spent much of his ear-
ly career destitute and homeless. После долгих 
лет безденежья герой книги Барри Фейрбразер 
становится успешным, богатым и влиятель-
ным. он старался помогать бедным и нуждаю-
щимся. После его смерти политические сопер-
ники, стремившиеся занять его пост в местном 
совете, констатировали, что ему не удалось 
спасти бедняков от бесцельного отношения к 
жизни и политически неблагоприятной обста-
новки: Unfortunately, Barry Fairbrother did not 
come to save his people from aimlessness, pover-
ty or political adversity. Противники критикова-
ли его за помощь беднякам из неблагополуч-
ного района, аргументируя тем, что бедняки, 
возможно, счастливы и довольны своим поло-
жением и социальным статусом, иначе они бы 
старались выбраться из нищеты. Слова Говар-
да Моллисона служат тому подтверждением: 
It never occurred to him that pauper people in the 
Fields might be happy where they are.

В Филдз процветает преступность – как 
следствие нищеты. Бедные слои населения за-
частую страдают наркотической и алкоголь-
ной зависимостью, что побуждает их совер-
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шать противоправные действия и поступки. 
так, в следующем фрагменте описана жизнь 
терри Уидон, героиновой наркоманки, вы-
нужденной стать проституткой и замешан-
ной в мелких преступлениях. она уже поте-
ряла двоих детей и, чтобы ее не лишили ро-
дительских прав, проходит лечение метадо-
ном в клинике: Kay had read the file from cover 
to cover. She knew that nearly everything of val-
ue in Terri Weedon’s life had been sucked into 
the black hole of her addiction; that it had cost 
her two children; that she barely clung to two 
more; that she prostituted herself to pay for her-
oin; that she had been involved in every sort of 
petty crime; and that she was currently attempt-
ing rehab for the umpteenth time. 

В романе The Casual Vacancy бедные пока-
заны необразованными, неграмотными и неве-
жественными людьми: She glared at him, strug-
gling to articulate it for his pedantic legal mind, 
which was like a fiddling pair of tweezers in the 
way that it seized on poor choices of word, yet so 
often failed to grasp the bigger picture. Выраже-
ние poor choices of word характеризует бедня-
ка, неспособного выражать свои мысли. опи-
сывая ребенка из неблагополучной семьи, ав-
тор использует слово poor в значении «нераз-
витый, отстающий в развитии и плохо гово-
рящий»: He’s developmentally delayed. His lan-
guage skills are very poor. 

кристал Уидон, главная героиня рома-
на, подросток из неблагополучной семьи, ча-
сто становится объектом насмешек в школе 
из-за того, что плохо читает. Имплицитно ука-
зывается, что у девочки дислексия, парциаль-
ное расстройство навыков чтения, вызванное 
недостаточной сформированностью психиче- 
ских функций из-за употребления ее матерью 
наркотиков во время беременности: Krystal, 
whose reading was poor, had brought a copy of 
the paper into show Tessa, and Tessa had read the 
article aloud, inserting exclamations of delight 
and admiration.She had called Krystal Weedon 
stupid and implied that her reading was poor. 

Жители предместья Fields говорят на диа-
лекте кокни, для которого характерны особое 
произношение и искаженная грамматика. Ана-
лизируя речь героев, можно выделить некото-
рые характерные черты диалекта кокни, такие 
как пропуск звука [h] – ’ands вместо hands, ’ad 
вместо had, отсутствие носовой задненебной 
фонемы в слове washing. 

Yeh don’t even know who the father is, do yeh, 
yer whore? I’m washin’ my ’ands of yeh. I’ve ’ad 
enough, Terri, I’ve ’ad it: you can look after it 
yourself’ ‘I ’ad a call fr’m a journalist about you’. 

‘O’ny I uses me mum’s name, Weedon’. В данном 
отрывке наблюдается вытеснение категории 
притяжательных местоимений, на месте кото-
рых используются формы объектного падежа 
личных местоимений (вместо притяжательно-
го местоимения my используется me), непра-
вильные формы слов (o’ny вместо only), также 
отсутствует согласование (I uses вместо I use). 
Можно заметить разрушение остаточной ка-
тегории лица в глагольной парадигме настоя-
щего времени изъявительного наклонения, та-
ким образом, категория лица является невыра- 
женной. 

Рассмотрим еще несколько примеров. She 
dunno wha’ she’s say in. В данном выраже-
нии использовано сокращение dunno в каче-
стве фонетической репрезентации don’t know. 
Three days lef’ on the fuckin’ floor, ’s’not surpri-
sin’, is it?. Данная реплика характеризуется от-
сутствием носовой задненебной фонемы в сло-
ве surprising, а также пропуском звука [t] на кон-
це слова left.

В следующем отрывке можно отметить 
следующие характерные черты, присущие ди-
алекту кокни: сокращение whaddid как фоне-
тическая репрезентация слов what did, пропуск 
звука [d] в слове told. 

‘So whaddid she say?’ Krystal demanded of 
Terri.

‘Tole me she wuzgonna come back,’ said  
Terri. 

‘You can tell your ’usband,’ she said, her 
voice trembling, ‘that I never laughed, all right?’. 
‘Your ’usband said sumthin’ abou’ Mister Fair-
brother, right, an’ I couldn’t hear what he was 
sayin’, right, so Nikki tole me, and I couldn’t  
do vat!’. 

Героиня романа произносит [ð] как [v] в 
слове that. отсутствует также носовая задне-
небная фонема в словах something, saying. 

‘Andipriceiz ’avin’ a ’lurgyc acshun!’. В дан-
ном случае неправильно употребляется выра-
жение allergic reaction, допущена морфологи-
ческая ошибка, свидетельствующая о негра-
мотности героини романа. 

одним из репрезентантов концепта ‘pover-
ty’ в романе является обильное употребление 
ненормативной лексики с целью выражения 
агрессии. частое употребление ненорматив-
ной лексики героями романа связано с эмоци-
ональностью, спонтанностью, экспрессивно-
стью, инвективностью. Автор подчеркивает: 
люди, принадлежащие к низшим социальным 
слоям, употребляют нецензурную лексику, 
тогда как состоятельные люди ее не использу-
ют. кроме того, персонажи романа употребля-
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ют обсценную лексику в нейтральных целях. 
Ненормативная лексика при этом десеманти-
зируется, т. е. говорящий не имеет цели оскорб- 
ления кого-либо, например, для снятия пси-
хологического напряжения говорящего или в 
попытке сделать речь более эмоциональной, 
а также в качестве заполнителей пауз и меж- 
дометий. 

Бедность проявляется как одна из форм 
жалости, сочувствия или презрения: They felt 
like they were a bunch of paupers waiting out-
side a rich man’s house. Внутренние пережи-
вания героев книги сводятся к тому, что они 
чувствуют себя неловко, как группа нищих у 
порога дома богача или как бедные родствен-
ники в униженном положении. Приведем сле-
дующий фрагмент: Nobody messed with Cheryl 
and Shane: they were both handy with their fists, 
and Shane had put burning rags through some 
poor bastard’s letter box not so long ago. Выра-
жение poor bastard означает человека, попав-
шего в неприятную ситуацию. Персонаж, упо-
требивший его, искренне ненавидит и прези-
рает того человека, но в то же время сочув-
ствует ему. 

Бедность в романе часто концептуализи-
руется как безысходность: They were forced to 
go and beg for food from nearby homesteads. В 
данном фрагменте использован глагол to beg – 
«просить милостыню» (или в этом контексте 
«просить еду»). Автор описывает детей – нар-
команов и алкоголиков, вынужденных поби-
раться в поисках еды. 

Внутренний мир произведения представ-
ляет собой сложносоставное целое, каждый 
элемент которого играет свою роль в дости-
жении его эстетической завершенности. лите-
ратурный интерьер является одним из аспек-
тов высказывания автора о жизни. литератур-
ный интерьер является бессобытийным видом 
описания, но он формирует некие параметры 
ситуации, определенные рамки ее восприя-
тия, расставляет приоритеты и придает значи-
мость некоторым элементам так, что создается 
перспектива будущего события, создается ин-
формационный фон, в рамках которого может 
произойти определенное событие:

A pile of refuse was heaped against the front 
wall: carrier bags bulging with filth, jumbled to-
gether with old clothes and unbagged, soiled nap-
pies. Bits of the rubbish had tumbled or been scat-
tered over the scrubby patch of lawn, but the bulk 
of it remained piled beneath one of the two down-
stairs windows.

A bald old tyre sat in the middle of the lawn; 
it had been shifted some time recently, because a 

foot away there was a flattened yellowish-brown 
circle of dead grass. After ringing the doorbell, 
Kay noticed a used condom glistening in the grass 
beside her feet, like the gossamer cocoon of some 
huge grub. 

В приведенном выше отрывке автор созда-
ет информационный фон, описывая кучу мусо-
ра у фасада, магазинные пакеты, набитые от-
бросами, тряпьем и грязными подгузниками, 
неухоженную, заросшую лужайку. Инспектор 
социальной службы кей Боден, издалека заме-
тив данную картину, поняла, что не ошиблась 
адресом, который был в досье на неблагопо-
лучную семью Уидон. После описания внеш-
него вида дома автор переходит к внутренне-
му убранству: The house smelt of stale food, of 
sweat, of unshifted filth. Terri led Kay through the 
first door on the left, into a tiny sitting room. There 
were no books, no pictures, no photographs, no 
television; nothing except a pair of filthy old arm-
chairs and a broken set of shelves. В глаза броса-
ется убогость интерьера: отсутствие книг, ре-
продукций, фотографий, телевизора, в нали-
чии лишь скудная мебель, состоящая из пары 
старых засаленных кресел и сломанного стел-
лажа. Социальный работник с брезгливостью 
отмечает, что в доме пахнет застарелой грязью 
и протухшей едой. Данное описание позволяет 
сделать вывод, что в доме живут люди на гра-
ни нищеты. они не утруждают себя уборкой 
или ремонтом: The carpet was gritty and burnt in 
places, andthe wallpaper stained, but she could do 
nothing about that. There had been none ofthe pine-
scented disinfectant left, but she had found some 
bleach and sloshed thataround the kitchen and 
bathroom, both of them sources of the worst smells 
in the house. Bathroom smelt of mould and damp 
sponges. A number of hairs were stuck to the side 
of the small bath. Paint was peeling off the walls.

Фрагменты описания интерьера дома не 
влияют на ход событий романа, но они созда-
ют эффект убогости, нищеты и неопрятности. 
Автор намеренно прибегает к визуальным об-
разам, репрезентирующим нищету: прожжен-
ный ковер с потертостями, запятнанные обои, 
плесень, обшарпанные стены. Героиня кни-
ги делает безуспешные попытки приукрасить 
свое жилище, сделав уборку. Не найдя дезин-
фицирующего средства с ароматом хвои, она 
обработала кухню и туалет хлорным отбели-
вателем. 

The house was in a poor state of repair. здесь 
лексема poor имеет значение недостаточности 
содержания чего-либо. 

описывая квартиру одной из героинь, вы-
росшей в нищете, автор использует лексемы 
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untidy, cramped. Репрезентантами бедности в 
данном фрагменте выступают теснота и бес-
порядок: Though, as it happened, Shirley was 
not Pagford-born. She and her younger sister had 
grown up with their mother in a cramped and 
untidy flat in Yarvil. Shirley’s mother had drunk 
a lot; she had never divorced the girls’ father, 
whom they did not see. В приведенном отрыв-
ке дом девочки из бедной семьи описывают 
как маленький и запущенный: Krystal Weedon, 
dead at sixteen, barricaded inside the squalid lit-
tle house on Foley Road. 

Главный герой, выросший в жалком трей-
лере, передвижном доме на колесах, вспоми-
нает, как испытал благоговение, впервые ока-
завшись в одном из опрятных и удобных до-
мов в богатом районе: His classmates had invit-
ed him home to play; he, who had been living in a 
wretched caravan with his mother and two broth-
ers, had relished the neat and comfortable houses 
of Hope Street, and been awed by the big Victori-
an houses on Church Row. 

чтобы показать нищету неблагополучного 
района Fields, автор приводит описания гряз-
ных серых домов с заколоченными окнами, ис-
писанных непристойными выражениями, убо-
гих построек, грязных дворов. The Fields were 
not improved by sunshine, which merely showed 
up the dirt and the damage, the cracks in the con-
crete walls, the boarded windows and the lit-
ter. The school bus had reached the Fields, the 
sprawling estate that lay on the outskirts of the 
city of Yarvil. Dirty grey houses, some of them 
spray-painted with initials and obscenities; the 
occasional boarded window; satellite dishes and 
overgrown grass – none of it was any more worthy 
of Andrew’s sustained attention than the ruined 
abbey of Pagford, glittering with frost’. lived, and 

that the estate’s air of slightly threatening degra-
dation was nothing more than a physical manifes-
tation of ignorance and indolence.

Бедность как социально-экономическое 
явление, представленное в романе Дж. Роу-
линг, показывает жизнь Соединенного коро-
левства с неизвестной для многих стороны, та-
кой, которой ее не принято показывать тури-
стам, какой ее не изображают на открытках 
и которая никак не ассоциируется с одной из 
ведущих мировых держав. Гламурная жизнь 
британской богемы отодвигается на второй 
план, несмотря на то, что в обществе говорить 
о бедности немодно. Бедности стесняются, ее 
скрывают, на нее закрывают глаза. тем не ме-
нее она существует и будет продолжать суще-
ствовать, пока в мире остаются социальное не-
равенство, коррупция, власть богатого мень-
шинства. 

Concept of “poverty” in the novel  
“The Casual Vacancy”  
by J.K. Rowling

The article deals with the actualization of the con- 
cept of “poverty” in the novel “The Casual Vacancy” 
by J.K. Rowling by the way of the analysis of the 
speech of the central characters, the created images 
and the lexical means used for the characters’ de- 
scription, their actions and the world around them.

Key words: concept, actualization, social inequaliti-
es, poverty.

(Статья поступила в редакцию 29.06.2020)
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